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РАЗДЕЛ I.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

УДК 159.9 (091)

Шикун А.А.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ*

* © Шикун А.А.

Аннотация: В статье представлена 
концепция пространственного размеще-
ния отечественной психологии, связанная 
с деятельностью соответствующих коллек-
тивных субъектов труда в условиях геогра-
фического, социокультурного, социально-
научного и научного пространств. В рамках 
данного теоретического концепта приво-
дятся центральные и периферические его 
компоненты. Определяются предметно-ло-
гические особенности ряда научных пси-
хологических школ России и, связанные с 
их развитием, количественные параметры 
осуществляемой психологической практи-
ки в регионах. 

Ключевые слова: пространство, соци-
ально-научное пространство, научная пси-
хологическая школа.

Начиная с шестидесятых годов XX 
столетия, роль психологии в системе обще-
ственных явлений в нашей стране и число 
решаемых ею практических проблем вы-
росли настолько, что требуют рефлексии и 
переосмысления самой структуры психо-
логической науки, ее пространственно-вре-
менных координат и характеристик. 

Анализ тенденций истории психоло-
гии обнаруживает, что изменяются и ха-
рактеристики исследуемых ею объектов. 
До определенного времени это были персо-
налии (крупные ученые), возглавлявшие 
научные школы. Сегодня, в связи с резким 
увеличением численности психологов, ав-
торами научных разработок стали не только 
«классики», определяющие содержатель-
ную сущность психологического сообщест-
ва, но и не менее талантливые психологи, 
объединяющиеся, зачастую, в коллектив-
ные субъекты деятельности. Причем в от-

личие от глав школ, живущих и органи-
зующих исследования преимущественно 
в столице, психологи, объединяющиеся 
в научные комплексы, ориентированные 
на практику, создают их и в регионах. Ха-
рактер их объединения и разделения ими 
научных функций стали в значительной 
степени подчиняться запросам политики, 
экономики, образования тех администра-
тивно-хозяйственных субъектов РФ, на тер-
ритории которых они находятся. В связи с 
этим, возникает необходимость провести 
исторический системный анализ развития 
психологических знаний в России с целью 
описания и объяснения периодизации вре-
менного возникновения новых научных 
региональных пространств, выявляющий 
различия и сходство в их становлении.

Согласно системной концепции пси-
хического отражения, высшим уровнем 
его исследования является образ системы 
«человек-общество», его социально-психо-
логический и личностный планы анализа, 
выяснение того, как индивидуальные идеи, 
мнения, ценности, идеалы, стили жизни 
переходят в коллективное новообразование 
[1].

Совокупный субъект деятельности 
– научная школа позволяет судить о тех 
специфических условиях, жизненных 
ситуациях, которые благодаря уникаль-
ности общения и деятельности приводят 
к появлению его качественно разнообраз-
ных форм. И что, в свою очередь, дает воз-
можность изучать данное явление с точки 
зрения причинно-следственных связей. 
Например, как разная социокультурная 
среда или личностные особенности лидера 
формируют данный научный продукт, его 
вектор направленности [2;3]. 

Поэтому логическим продолжением 
такого подхода было бы создание теории, 
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учитывающей специфику региона: психо-
логическую, экономическую, демографи-
ческую, этническую (некоторые из них по 
отдельности уже разрабатываются на мес-
тах), в которой отражались бы не только 
единичные, особенные его черты, но и об-
щие для других территорий характеристи-
ки развития на различных временных эта-
пах. 

Созданная, таким образом, как часть 
этого направления концепция пространс-
твенного размещения психологии, позво-
лит организовать системы связей с другими 
сферами жизнедеятельности территориаль-
ных образований и смоделировать в даль-
нейшем комплексные программы их вре-
менного развития, способные обеспечить 
рост их потенциала в реализации потреб-
ностей современных отраслей хозяйства.

В концепции (это типовой случай 
теории) пространственного размещения 
отечественной психологии, существуют 
центральные, периферические и скрытые 
компоненты [4;5]. В рамках статьи более 
подробно остановимся на первых двух из 
них, которые в большей степени отвечают 
за содержательные характеристики науч-
ного подхода.

К центральным компонентам авто-
рской психологической концепции можно 
отнести:

1. Общий образ психологической 
реальности: образ психики совокупного 
продукта деятельности, связанного с про-
странственным размещением отечествен-
ной психологии. Это созвучно подходам 
М.Г. Ярошевского относительно предмета 
истории психологии, который, согласно его 
взглядам, изучает деятельность индивиду-
ального ума, порожденного коллективным 
субъектом [6]. 

2. Центральная категория: деятель-
ность научного коллектива. Коллектив-
ность форм организации научной деятель-
ности выражается в создании научных 
школ как ее коллективного субъекта. Имен-
но научная школа обуславливает все бо-
гатство многообразия деятельности и ее ре-
зультатов применительно к определенному 
пространству: географическому (чаще все-
го совпадающего с такой территориальной 
единицей административно-хозяйствен-
ного образования как регион), социально-
научному. Социокультурная значимость 
творчества ученого оценивается по кри-

терию создания им школы. То есть, если 
в регионе отсутствует научная школа, то 
результаты деятельности академических, 
практических психологов в этом террито-
риальном пространстве по качественному и 
количественному репертуару значительно 
отличаются от тех субъектов РФ, где науч-
ную школу прошли как минимум два или 
три поколения исследователей [7].

Научная деятельность - это целост-
ное образование, имеющее трехаспектную 
структуру [8], включающую следующие 
компоненты:

– предметно-логический (логико-на-
учный). Отвечает за развитие понятий, 
категорий, интеллектуальных структур 
науки. Различный категориальный базис 
стал предпосылкой распада научных школ 
в психологии в 30-е годы XX столетия, яв-
ляется причиной дифференциации ученых 
в едином научном пространстве современ-
ной России. Обогащение предмета психо-
логии происходит за счет разветвления 
категориального дерева, что наблюдается 
уже на втором этапе строительства науч-
ных школ [7]; 

– социальный. Наука является со-
циально-детерминированной системой, 
реализующей различные социальные фак-
торы – условия развития идей. Невозмож-
но понять динамику научных знаний вне 
учета реальной жизни общества, без изу-
чения результирующего влияния на них 
общественных потребностей, настроения, 
норм, ценностей и идеалов, то есть они за-
рождаются и преобразуются под действием 
социальной практики. М.Г. Ярошевский, 
анализируя объективные функции исто-
рии психологии в развитии психологичес-
кого познания, формулирует и ее основные 
задачи. Одной из них является выяснение 
зависимости историогенеза, развития, вос-
приятия и востребованности психологичес-
ких знаний от «социокультурного контекс-
та, от идеологических влияний на научное 
творчество, т.е. от запросов общества (ибо 
наука не изолированная система и призва-
на отвечать на эти запросы)»;

– психологический (личностно-пси-
хологический). Важнейшим субъектом 
научного процесса является конкретный 
индивид с присущими ему личностными 
характеристиками. Непреложным и неос-
поримым фактом является утверждение 
того, что новая научная идея не может за-
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родиться нигде, кроме психической среды 
(личностного пространства) конкретного 
индивида. Данный подход хорошо согласу-
ется с принципом детерминации психики, 
выраженного формулой диалектического 
детерминизма в трудах С.Л. Рубинштейна 
– «внешнее через внутреннее» [9]. 

3. Соответствующий феномен: про-
странственно-временное развитие науч-
ных коллективов, определяющее развитие 
отечественной психологии как на опреде-
ленных территориальных, социально-на-
учных пространствах, так и в РФ в целом. 
Время и пространство – основные формы 
существования материи. Материализм 
признает объективный характер времени 
и пространства, считая, что эпифеномены 
вневременной и внепространственной ре-
альности не существуют. При этом время 
и пространство признаются неотделимыми 
от материи. В этом проявляется их универ-
сальность и всеобщность. Пространство 
выражает порядок расположения одновре-
менно сосуществующих объектов, время 
же – последовательность существования 
сменяющих друг друга явлений. Диалекти-
ческий материализм исходит не из простой 
связи времени и пространства с движущей-
ся материей, а из того, что движение явля-
ется сущностью (способом существования) 
времени и пространства и что, следователь-
но, материя, движение, время и пространс-
тво неотделимы друг от друга. Вне контекс-
та пространственно-временных отношений 
не существует никакой реальности, в том 
числе и психической [10].

Социальная практика [11] выработа-
ла надежный метод, сходный с системой 
координат, используемой для определения 
географического положения объекта в про-
странстве. Составные части данного метода 
таковы: 1) указание отношений человека к 
определенным группам; 2) отношение этих 
групп друг к другу внутри популяции; 3) 
отношение данной популяции к другим 
популяциям, входящим в человечество. 
Отсюда следует, что ученые, принадлежа-
щие к одинаковым социальным группам 
и выполняющие практически идентичную 
функцию в пределах каждой из этих групп, 
находятся в одинаковом социальном поло-
жении, социально идентифицированы (в 
рамках данной научной школы). И, наобо-
рот, чем значительнее и существеннее раз-
личия, тем больше социальная дистанция 

между пространствами (географическими, 
социокультурными, социальными, соци-
ально-научными, научными) к которым 
они принадлежат. Говоря о социокультур-
ном пространстве, его лишь условно можно 
разделить как социальное и культурное. 
В действительности же социокультурное 
пространство представляет собой единое 
целое, части которого не могут существо-
вать раздельно [12;13;14]. 

Культурное поле по отношению к 
попавшим в него индивидам всегда име-
ет социальный характер, а через механиз-
мы социализации оно навязывает им свои 
ценности, нормы и язык. Их незнание или 
неспособность им следовать, пользовать-
ся ими ведут к социальному исключению, 
формированию границы культурного поля, 
которая отделяет «своих» от «чужих», 
«нас» от «них».

Концепция социального пространства 
рассматривается в работах отечественных 
психологов об особенностях межличнос-
тных взаимодействий и отношений (Б.Г. 
Ананьев, В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Ю.М. Забро-
дин и др.), а также зарубежных ученых о 
строении и напряженности персональных 
пространств (А. Адлер, К.Г. Юнг, Т. Ши-
бутани, Ф. Лютенс и др.), «личностного 
поля» (К. Левина). Причем данное про-
странство может быть как реальным, так 
и условным, однако определяющим инди-
видуальные особенности жизненного пути 
молодого ученого, его профессиональную 
карьеру. Социальный континуум наделен 
определенными территориальными, этни-
ческими, культурными, историческими, 
политическими, демографическими, эко-
номическими, научными свойствами. Он 
задает систему поведенческих ориентиров 
личности, определяет особенности его со-
циального поведения и его социальную 
позицию, социальные аттитюды в данной 
общности, с которой себя ученый иденти-
фицирует. 

Такая интерпретация позволяет оп-
ределить психологическое понимание че-
ловеческой общности (Б.Г. Ананьев, Б.Д. 
Парыгин) [15;16] как особого множест-
ва субъектов, объединенных (и сходных) 
вследствие их идентификации с данной 
общностью. Формирующаяся социальная 
идентичность определяется пространствен-
но-временным погружением субъекта в оп-
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ределенные социальные ситуации, то есть 
события, условия, обстоятельства, в ходе 
которых у него меняется психологическая 
составляющая: целеполагание, потребнос-
ти, мотивы.

Потребности субъекта приводят к вы-
делению ситуации из жизненного контекс-
та и дальнейшее ее формирование связано 
с возникновением личностного смысла для 
субъекта отраженной психической сово-
купности обстоятельств. И только после 
акта личностного смыслообразования сфор-
мировавшаяся актуальная психологичес-
кая ситуация начинает детерминировать 
активность субъекта в плане акта социаль-
ной идентичности, а если идет речь о соци-
ально-научной среде (как одному из видов 
социальной), социально-научной идентич-
ности.

С нашей точки зрения использование 
понятия социально-научного пространства 
наиболее отвечает целям работы, так как 
его определение как социальное отражает 
лишь всю гамму социальных связей уче-
ных, а определение его лишь как научное 
не отражает связей с социальной средой, в 
том числе и социокультурной. То есть, если 
ученый за основу выбирает научный под-
ход своего Учителя (антропологический, 
культурно-исторический, деятельностный 
и другие), то он профессионально-научно 
идентифицируется с определенным соци-
альным пространством школы, ее геогра-
фией (московской, ленинградской, ростов-
ской, пермской, и т.д.) в пределах которой 
это социально-научное пространство су-
ществует. 

Поэтому, любое психическое явле-
ние, с учетом авторского видения, предпоч-
тительно изучать не только с точки зрения 
действия предметно-логического, социо-
культурного и личностного факторов, но 
и с учетом пространственно-временных 
координат, как надситуативных условий. 
А значит, вполне уместно говорить о про-
странственных особенностях размещения 
психологии. Ведь существование всегда 
является пространственным, всеобъемлю-
щим системным качеством объективного 
мира. Ввиду того, что вневременной и вне-
пространственной реальности не существу-
ет, отечественная психологическая наука, 
ее сущностная характеристика и, соответс-
твенно, качественное своеобразие определя-
ется тем пространством, на территории ко-

торого она развивается. Это пространство, 
как для индивидуального субъекта твор-
ческой деятельности, так и коллективного 
одновременно является и географическим, 
и социокультурным, и социально-науч-
ным, и научным, то есть носит полисистем-
ный характер. 

Географическое пространство созда-
ваемого вновь научного направления, шко-
лы, практической психологии, по нашему 
мнению, совпадает с единицей админис-
тративно-территориального деления РФ 
– регионом (за исключением Московского). 
Можно было бы соотнести географию и со 
столицей региона – областным центром, 
где, в основном, и сосредоточена научная 
и практическая деятельность психологов. 
Однако пример развития психологии в Пе-
тербургском, Ярославском, Саратовском, 
Тверском и других регионах, показывает, 
что весь субъект РФ – это единый образо-
вательный, научный, практический ком-
плекс, функционирующий благодаря де-
ятельности научной школы. 

Исходя из уровней методологии [17]:
– философского: любой материальный 

объект не рассматривается вне контекста 
неразделимой связи времени и пространс-
тва; 

– общенаучного: в каждой местности 
(пространственном континууме) существу-
ют свои политические, экономические, эт-
нические, социокультурные особенности, 
специфический менталитет, кроме того, 
есть своя макро- и микросреда;

– конкретно-научного: пространс-
твенная детерминанта – системообразую-
щая ряда научных положений (современ-
ной концепции естествознания, геометрии 
Лобачевского, теории относительности 
Эйнштейна, этнической, социальной, ор-
ганизационной и ряда других направлений 
психологии) приходим к следующему вы-
воду. Любая идея, любая концепция, лю-
бое научное направление создается, перед 
тем как стать научным достоянием, в опре-
деленном узком пространстве сначала лич-
ностном, затем микросреды (творческом 
коллективе кафедры, лаборатории, НИИ, 
академии, университета). Творческий про-
дукт не может возникнуть одновременно 
везде. Не может новая научная теория сра-
зу быть признанной всем сообществом уче-
ных одновременно, и вытеснить с научного 
пространства классическую парадигму. 
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Начиная со второго этапа развития науч-
ной школы, происходит частичное проти-
вопоставление заявленных ею методологи-
ческих оснований классической парадигме 
(как результат выполненных и официально 
утвержденных ВАК РФ докторских диссер-
таций), что приводит на ее третьем этапе к 
созданию новой парадигмы, которая тако-
вой является исключительно для ограни-
ченной границами региона территории, но 
не для всего научного пространства Рос-
сии. Действительно крупные научные ус-
пехи российской психологии XX столетия 
связаны не только с такими городами как 
Москва, но и Петербург, Тбилиси, Пермь, 
Ярославль, Саратов, Тверь и др. 

4. Набор основных понятий: про-
странство, время, школа, научная шко-
ла, научная психологическая школа и ре-
зультаты ее деятельности, трехаспектная 
структура научной деятельности, психоло-
гическая практика, психологическое обра-
зование, психологизация общества. 

5. «Сетка отношений» между основ-
ными понятиями с возможной иерархией 
отношений: пространство и время опре-
деляют уникальное своеобразие развития 
структуры научной деятельности школы 
и конечных ее результатов в виде создания 
новых теорий, категорий, практик, образо-
вательной среды, психологизации населе-
ния проживающего в зоне ее действия. 

6. Базовые утверждения: 
– поколение ученых формируется (в 

среднем) за 15-25 лет (на примере Интер-
нет-информации по докторам психологи-
ческих наук). При идеальном стечении 
обстоятельств на написание собственной 
кандидатской диссертации у молодого уче-
ного уходит 3-4 года, докторской – 6-7, на 
научное руководство аспирантами и докто-
рантами еще минимум 5-10 (три года аспи-
рантуры и два года докторантуры – нижняя 
граница) лет, в течение которых он бы смог 
создать кадровый базис своего научного 
направления. Особенности науки и науч-
ной школы, в частности, как специфичес-
кой сферы деятельности видятся в том, что 
знания здесь добываются усилиями многих 
поколений исследователей. Отличитель-
ной особенностью зрелой школы является 
наличие не менее трех поколений ученых 
(45-75 лет), сформированных в условиях 
господствующей на данной территории па-
радигмы, методологического подхода. 

В исследовании были определены ко-
личественные параметры понятия «поко-
ление ученых-психологов» на примере слу-
чайной выборки ста автобиографий данных 
респондентов, начиная с 1930 года и по на-
стоящее время. При этом выяснилось, что 
поколение ученых действительно форми-
руется в среднем 25 лет. Причем, начиная 
с 1991 года, отмечается тенденция к сокра-
щению этих сроков до 14-15 лет, что, впро-
чем, для достоверности данных необходимо 
уточнить на большей выборке.

– понятие научная психологическая 
школа (НПШ или ПШ) нетождественно 
понятию психология регионов. Вполне мо-
жет быть два полярных варианта. Первый 
(экстенсивный), есть психология регионов, 
представленная соответствующей наукой, 
практикой, образованием, но НПШ при 
этом нет. Второй (интенсивный), есть науч-
но-психологическая школа, которая стиму-
лирует интенсивное развитие психологии 
как деятельности в регионе. Рассмотрим 
данное явление на примере ряда регионов 
России. Лишь в трех из них есть развитая 
НПШ (Московская, Петербургская, Ярос-
лавская). В остальных регионах НПШ либо 
находятся в стадии строительства (Сара-
товская, Калужская, Н. Новгородская, 
Тверская), либо вообще отсутствуют, что не 
отрицает возможности общественной прак-
тики специалистов, подготовки квали-
фицированных кадров, например, за счет 
приглашения по совместительству на рабо-
ту ученых, практиков из других регионов. 
Чаще наблюдается такая причинно-следс-
твенная связь: чем выше уровень научной 
психологической школы, тем большего ко-
личественного и качественного репертуара 
достигает психология регионов (не только 
наука, но и психологическая практика, 
психологическое образование).

Обобщим информацию по изучаемым 
регионам РФ, полученную из глобальной 
сети Интернет, позволяющую выявить 
«индекс плотности» оказания психологи-
ческих услуг, согласно численности про-
живающего населения в столице регионов 
по статистическим данным по РФ на 2006-
2007гг. (численность проживающего насе-
ления при этом требуется разделить на ко-
личество психологических центров в этом 
городе, причем, чем индекс меньше, тем 
уровень оказания психологической помо-
щи выше).
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Анализируя опытные данные, можно 
отметить, что, как и следовало ожидать, 
наибольшие возможности по оказанию пси-
хологических услуг населению имеют Пе-
тербург и Москва. Причем столицей прак-
тической психологии является город на 
Неве, лидирующий почти вдвое по данному 
показателю над столичной практической 
психологией. Города, не имеющие НПШ, 
либо не имеют психологических центров 
(Чебоксары), либо имеют невысокие уров-
ни плотности этих центров (Воронеж), а 
в лучшем случае (Самара) приближают-
ся к аналогичным показателям регионов, 
где сформированы НПШ (Тверь, Калуга, 
Курск, Н. Новгород).

Периферические компоненты психо-
логической теории

1. Собственно теоретический компо-
нент: вспомогательные утверждения тео-
рии и система их аргументации: 

– социальные и логико-научные ус-
ловия развития психологии определяются 
наличием в ней различных школ и направ-
лений (К.А. Абульханова-Славская) [18]. 
Это означает, что на третьем этапе разви-
тия научной психологической школы при-
чина и следствие меняются местами. Если 
на первом этапе ее существования имен-
но социальный заказ, социокультурный 
климат определенной местности, а также 
научные предпочтения лидера влияют на 
формирование НПШ, то на третьем этапе ее 
развития школа сама начинает становить-
ся той побудительной силой, которая опре-
деляет развитие не только науки в регионе, 
но и всего социокультурного пространства. 
Уже под существующую школу создаются 
новые НИИ, образовательные учреждения, 

психологические центры, выделяются 
гранты, а психологизация общественного 
сознания приводит к тому, что без участия 
практических психологов не проводятся 
не только консультации в учреждениях, 
но и весь блок мероприятий практической 
психологии в организациях: отбор, подбор, 
обучение, аттестация, увольнение персона-
ла. Психологическая практика оказывает 
также существенную помощь населению в 
области семейной психотерапии, подготов-
ки детей к школе, решению личностных 
проблем клиентов. СМИ активно подклю-
чают соответствующих специалистов к 
обсуждению важных политических, эко-
номических, этнических, религиозных и 
других проблем региона, страны в целом.

Близки к такому пониманию и взгля-
ды канадского ученого М. Бунге. Он выде-
ляет в науке разные уровни научных объ-
ектов исследования [19]: 

– научную деятельность в рамках ла-
боратории или научного учреждения, что 
соответствует в нашем понимании первому 
этапу развития научной психологической 
школы (20-40-е годы в развитии Московс-
кой, Ленинградской, 50-70-е Ярославской, 
60-90-е годы Тверской, Саратовской и дру-
гих);

– интегрированное пространство вну-
тридисциплинарного взаимодействия уче-
ных (второй этап развития НПШ), когда 
на научной территории страны уживается 
одновременно несколько альтернативных 
методолого-теоретических подходов, со-
зданных в рамках узкого географического 
пространства, но при этом ни один из них 
не является парадигмой для широкого на-
учного и географического пространства). 

Таблица 1. 
Определение «индекса плотности» психологических центров в региональных столицах

№ Название регио-
нальной столицы

Этап
развития 

НПШ

Кол-во прожи-
вающего насе-
ления (в тыс.)

Количество психо-
логических центров

Индекс плотности пси-
хологических центров 

(на тыс. населения)
1 Москва 3 10450 46 22,7
2 Санкт-Петербург 3 4577 47 9,7
3 Воронеж 0 1002 7 143
4 Н.Новгород 0 1300 7 186
5 Курск 1 406 6 58
6 Самара 0 1139 18 63
7 Калуга 2 341 14 24
8 Чебоксары 0 449 0 0
9 Тверь 2 450 8 56
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Это – 40-60-е годы МПШ, ЛПШ, 70-90-е 
ЯПШ, 90-2000-е годы ТвПШ и т.д.;

– общенациональную систему науки 
(третий этап НПШ, когда единое научное 
пространство определяется парадигмой 
МПШ, все остальные теории являются па-
радигмальными лишь на узком географи-
ческом пространстве, в определенном соци-
ально-научном кругу). НПШ формируют 
науку и практику в регионах, активно воз-
действуя на их социокультурный климат, 
создавая новые потребности, ценности, 
взгляды. Причем самой активной является 
МПШ в освоении регионов (Воронежского, 
Самарского, регионов Западной Сибири и 
др.);

– МПШ ассимилирует в отличие от 
других региональных школ, все существу-
ющие в России передовые научные взгляды 
за счет активного приглашения ведущих 
ученых региональных вузов в столицу. По-
этому, несмотря на приоритет культурно-
исторического и деятельностного подходов, 
в социально-научном пространстве Москов-
ского региона можно встретить представи-
телей и других научных подходов и школ: 
интегрального, антропологического, уста-
новки и др.;

– научные психологические школы 
качественно отличаются друг от друга в об-
ласти предметно-логических факторов.

Таким образом, созданная концеп-
ция пространственного размещения оте-
чественной психологии, основываясь на 
деятельностном подходе, с одной стороны, 
объясняет рассматриваемые явления с точ-
ки зрения деятельности, используя нара-
ботанные теоретико-методологические ме-
ханизмы по их интерпретации, а с другой, 
вносит свою лепту в существующую систему 
взглядов, научных принципов, понятийно-
категориальный аппарат, построенных под 
данную парадигму. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретичес-

кие проблемы психологии. М., 1984. 
2. Социально-психологические проблемы на-

уки / ред. М.Г. Ярошевского. М.,1973.
3. Шикун А.А. Региональные особенности раз-

вития отечественной психологии. Тверь, 
2008.

4. Степин В.С. Основания науки и их социо-
культурная детерминация. // Философия 
и социология науки и техники. Ежегодник 
1986-1987. М., 1987. 

5. Степин В.С. От классической к постнеклас-
сической науке (изменение оснований и цен-
ностных ориентации). // Ценностные аспек-
ты развития науки. М., 1990.

6. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории 
психологии. М., 1995. 

7. Шикун А.А. Феномен научных психологи-
ческих школ. //Сибирский психологичес-

Таблица 2. 
Предметно-логические особенности научных психологических школ

Психологические 
школы
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ко-методологическим 
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Ярославская Субъект деятельности Профессиографические ме-
тоды, интегральный подход

Практическая ориенти-
рованность психологии

Саратовская Психология литератур-
ного творчества

Контент-анализ Стремление к теорети-
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ориентированность 
психологии
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подбор, профориента-
ция, психологическая 
подготовка)

Профессиографические ме-
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аспектам психологии, 
а также практическая 
ориентированность 
психологии
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CONCEPTION LOCALIZATION OF 

RUSSIAN PSYCHOLOGY
Abstract: The author’s scientific concep-

tion about localization of Russian psychology 
in geographical, scientific, social-scientific, 
social-cultural spheres are presented. So, in 
the article central and peripheral elements 
of this theory are analysed. Psychological 
practices, logical determinants growth of the 
scientific psychological school are defined 
there.

Key words: social-scientific sphere, sci-
entific psychological school. 

Аннотация: Статья посвящена изу-
чению психографических технологий в 
ситуации профотбора. Раскрыты сущес-
твующие в современной науке подходы к 
проективной диагностике личностных осо-
бенностей, обоснованы показатели прояв-
ления характерологических особенностей 
в рисуночных тестах. В ходе эмпирическо-
го исследования установлена взаимосвязь 
графических показателей проективной ме-
тодики с характерологическими особеннос-
тями личности. Выборка была составлена 
из людей, которые имели признаки, позво-
ляющие квалифицировать их как лиц, об-
ладающих яркими характерологическими 
особенностями, определенного типа: ори-
гинально-пессимистичный, тревожный, 
импульсивно-оптимистичный. На основе 
установленных взаимосвязей уточнена сис-
тема интерпретации проективной методи-

ки для выявления личностных характеро-
логических особенностей.

Ключевые слова: психодиагностика, 
личность, характерологические особеннос-
ти, проективная диагностическая методи-
ка.

Индивидуальность человека, ее ос-
новы, социальная природа и проявления в 
повседневной жизни представляют интерес 
для тех, кто так или иначе вовлечен в рабо-
ту с людьми, в общение с детьми, в созда-
ние семьи. Основу этой индивидуальности 
составляют характерологические особен-
ности личности, т.е. наиболее типичные 
проявления эмоциональных переживаний 
каждой типичной ситуации и в то же вре-
мя индивидуальное своеобразие способов 
и качеств действия в каждой типичной 
ситуации. Именно сочетание двух сторон 
проявления индивидуальных особенностей 
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личности помогает спрогнозировать даль-
нейшее поведение личности в разнообраз-
ных жизненных ситуациях.

Многие методики, применяемые в ка-
честве диагностических методов и методик 
изучения характерологических особеннос-
тей личности, полагаются на «самодиагноз» 
[2,71] субъекта и раскрытие им собственно-
го внутреннего мира личностных смыслов 
и чувств, которые социальная ситуация 
заставляет индивида скрывать, даже если 
в порядке исключения он имел бы четкое 
представление о самом себе. Особенность 
проективных технологий заключается в 
построении испытуемыми на базе неструк-
турированного стимульного материала, 
заданного экспериментатором, некоего 
субъективного образа, который выражает 
сознательные и бессознательные аспекты 
целостной психики индивида [4, 47].

В данной работе мы попытаемся про-
анализировать возможность применения 
экспрессивной проективной методики «Де-
рево» Коха, которая в силу своей проектив-
ной конструкции может интерпретировать-
ся неоднозначно*.

Таким образом, актуальность темы 
исследования обусловлена следующими 
факторами:

• недостаточной теоретической и эк-
спериментальной разработкой проблемы 
возможностей использования проективных 
методов в изучении личности;

• необходимостью поиска и адаптации 
психологического инструментария, обеспе-
чивающего адекватное изучение особеннос-
тей личности;

• недостаточной подготовленностью 
исследователей к проведению проективной 
психодиагностики личности.

Объектом исследования является 
диагностика характерологических особен-
ностей личности. Предметом исследования 
является возможность применения проек-
тивных методик при диагностике характе-
рологических особенностей личности (на 
примере экспрессивной проективной мето-
дики «Дерево»). Цель работы: предложить 
рекомендации по использованию проектив-

* Неоднозначность интерпретации результатов ха-
рактеризуется тем, что одни и те же признаки могут 
проявляться в рисунках у различных по психологи-
ческому складу людей. И наоборот: разные признаки 
проявляются в рисунках людей, составляющих одну 
психологическую группу.

ных методик «Дерево» в практике психоло-
гической диагностики.

Теоретической гипотезой исследо-
вания служит предположение о взаимо-
связи характерологических особенностей 
личности с графическими особенностями 
изображения дерева. Проверка данной ги-
потезы проводилась в ходе эмпирического 
исследования. 

На основе теоретической модели ис-
следования выдвинуты следующие экспе-
риментальные предположения:

• Для рисунков оригинально-песси-
мистичного типа характерно наличие сла-
бых линий, изображение маленьких дере-
вьев, «закапсулированность» рисунков, 
необычные пропорции, ассиметрия;

• Для рисунков тревожного типа ха-
рактерно наличие слабых линий, изобра-
жение рисунков среднего размера, уравно-
вешенных кроны и ствола дерева, наличие 
штриховки;

• Для рисунков импульсивно-опти-
мистичного типа характерно изображение 
деревьев большого размера, наличие силь-
ного нажима, наличие теней и штриховки, 
непропорциональность кроны и ствола.

Для проверки данной гипотезы была 
проведена опытно-экспериментальная ра-
бота, целью которой являлось выявление и 
описание при помощи методов статистичес-
кой обработки информации зависимостей 
обосновывающих данное предположение.

Выборка составила 99 человек (кан-
дидатов на службу ФСКН по г. Москве). 
Для фиксации характерологических осо-
бенностей использовались методика СМИЛ 
в адаптации Л.Н.Собчик и проективная 
рисуночная методика «Дерево» с последу-
ющим количественным подсчетом по раз-
работанной в ходе исследования методике 
подсчета дифференцирующих графичес-

ких признаков у лиц с различными типа-
ми особенностей характера.

На первом этапе исследования вы-
борка была составлена из людей, которые 
имели признаки, позволяющие квалифи-
цировать их как лиц, обладающих яркими 
характерологическими особенностями оп-
ределенного типа. По результатам методи-
ки СМИЛ в адаптации Л.Н. Собчик, а так-
же на базе других методик**, применяемых 

** Тесты Сонди, М.Люшера, С.Розенцвейга, Ай-
зенка IQ, CFIT Кетелла.
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в ФСКН России по г.Москве, выявлены три 
относительно устойчивых характерологи-
ческих типа: 

� Оригинально-пессимистичный
� Тревожный
� Импульсивно-оптимистичный.
Практика отбора кандидатов на служ-

бу в ФСКН России по г.Москве показала в 
93% случаев кандидаты относятся к како-
му-либо из этих характерологических ти-
пов.

Теоретический анализ показал, пси-
хографическая информация «в значитель-
ной мере несет на себе отпечаток личнос-
ти: ее настроения, состояния, чувства, 
особенности представления, отношения 
и т.д.», в котором «остается что-то специ-
фически индивидуальное» [3,5]. На осно-
ве проведенных исследований Романовой 
Е.С. выявлено, что графические признаки 
соотносятся с типами акцентуации по К. 
Леонгарду, факторами личностного опрос-
ника Р.Кеттелла. Следует предположить, 
что шкалы СМИЛ, определяющие лиди-
рующие характерологические особеннос-
ти личности, также могут соотноситься с 
графическими признаками. Однако, в име-
ющейся литературе отсутствуют данные 
о проверки наличия такой взаимосвязи. 
Таким образом, установление взаимосвя-
зи между характерологическими особен-
ностями (выраженными через показатели 
СМИЛ) и параметрами рисуночной методи-
ки представляет очевидный научный инте-
рес. Указанное предположение послужило 
гипотезой исследования и легло в основу 
замысла эмпирической части.

«Рисует человек большую или ма-
ленькую фигуру, в каком месте листа он 
ее размещает, проводит он длинные не-
прерывные линии или короткие отрывис-
тые, соблюдена ли симметрия, делается ли 
штриховка – все это черты, которые ста-
бильно соотносятся со структурой личнос-
ти» [ 1,6]. Это высказывание подтверждает-
ся также в исследованиях Е.С.Романовой, 
которое позволило выявить необходимые 
и достаточные признаки в рисунках дере-
ва для каждого личностного качества по 
К.Леонгарду:

1. Демонстративность характеризуют 
толстые ветви, как правило, в контуре, от-
сутствие изолированного ствола.

2. Возбудимость выражается через та-
кие признаки: крона ярче ствола и изобра-

жается в виде пятна, отсутствием ветвей.
3. Застреваемость характеризуют тон-

кий ствол.
4. Тревожность характеризуют кро-

на-клубок, штрих кроны, дерево в виде схе-
мы.

На основе данных исследования Е.С. 
Романовой можно предположить, что ха-
рактерологические особенности личности, 
выявленные с помощью опросника СМИЛ в 
адаптации Л.Н. Собчик, имеют связь с гра-
фическими признаками рисунков.

В ходе анализа признаков, принима-
емых во внимание в ходе интерпретации, 
был выделен ряд наиболее явных и неслож-
ных в ходе оценки экспериментатором при-
знаков:

1. Умеренный нажим
2. Сильный нажим 
3. Слабый нажим
4. Твердые и ясные линии
5. Большой рисунок
6. Средний рисунок
7. Маленький рисунок
8. Рисунок в центре
9. Рисунок вверху
10. Рисунок внизу
11. Недостаток деталей
12. Нагромождение деталей
13. Наличие теней и штриховки
14. Отсутствие теней и штриховки
15. Закапсулированность*

16. Дерево меньше ½ листа
17. Дерево больше ½ листа
18. Листва больше ½ листа
19. Листва меньше ½ листа
20. Ствол больше кроны
21. Ствол равен кроне
22. Ствол меньше кроны
23. Центростремительное направле-

ние ветвей
24. Симметричные ветви
25. Ветви, образующие острый угол и 

располож. напротив
26. Отсутствие ветвей
27. Ветви в виде спутанных линий
28. Тонкие ветви
29. Слабая линия контура ствола
30. Четкая линия контура ствола
31. Жирная линия контура ствола

* Символическая защита против внешней или 
внутренней угрозы, же лание удалить конфликтную 
часть из своей жизни путем установления «стены» 
вокруг проблемы, предотвратить дальнейшее столк-
новение с ней.
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32. Прямой ствол
33. Расширяющийся книзу ствол
34. Наличие линии земли
35. Наличие корней
36. Отсутствие корней
Был проведен количественный под-

счет проявлений графических признаков 
в каждой группе (табл.1), данные которого 
использовались в дальнейшем для статис-
тического выявления различий признаков 
в каждой группе.

Критерий χ2 позволил установить на-
личие значимых различий (p≤0,01) в рас-
пределении признаков в каждой группе. 
Следующим этапом являлось описание 
каждого типа по явным проявляющимся 
или, наоборот, непроявляющимся призна-
кам, которые могут являться дифферен-
цирующими при диагностике конкретного 
типа характерологических особенностей 
личности.

Таблица 1.
Частота проявления графических признаков

Графические признаки I II III сумма
Умеренный нажим 10 11 7 28
Сильный нажим 6 31 9 18
Слабый нажим 3 8 5 16
Твердые и ясные линии 6 0 5 11
Большой рисунок 8 6 8 22
Средний рисунок 13 9 26 48
Маленький рисунок 10 9 8 27
Рисунок в центре 17 18 36 71
Рисунок вверху 14 8 9 31
Рисунок внизу 0 0 2 2
Недостаток деталей 6 0 4 10
Нагромождение деталей 1 2 1 4
Наличие теней и штриховки 17 7 26 50
Отсутствие теней и штриховки 13 13 13 39
Закапсулированность 15 8 20 43
Дерево меньше  листа 9 10 7 26
Дерево больше  листа 11 9 19 39
Листва больше  листа 4 4 8 16
Листва меньше  листа 17 16 21 54
Ствол больше кроны 8 8 16 32
Ствол равен кроне 10 8 14 32
Ствол меньше кроны 7 6 11 24
Центростремительное направление ветвей 2 4 1 7
Симметричные ветви 6 5 7 18
Ветви, образуют острый угол и расположены напротив 3 4 5 12
Отсутствие ветвей 6 3 8 17
Ветви в виде спутанных линий 4 3 8 15
Тонкие ветви 5 7 13 25
Слабая линия контура ствола 3 5 12 20
Четкая линия контура ствола 3 5 5 13
Жирная линия контура ствола 4 1 8 13
Прямой ствол 9 2 4 15
Расширяющийся книзу ствол 19 19 26 64
Наличие линии земли 18 16 24 58
Наличие корней 6 7 17 30
Отсутствие корней 24 16 25 65
Сумма 317 260 438 1015

I – оригинально-пессимистичный тип
II – тревожный тип
III – импульсивно-оптимистичный тип
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Таким образом, анализ проявлений 
графических признаков позволяет выде-
лить признаки типичного рисунка для каж-
дого характерологического типа личности. 

Для рисунков дерева оригинально-
пессимистичного типа характерны силь-
ный нажим, положение рисунка вверху 
страницы, маленькая крона по отношению 
к стволу, толстые ветви, четкая и ясная ли-
ния контура ствола, отсутствие корней.

Для рисунков дерева тревожного типа 
характерны слабый нажим, отсутствие 
твердых и ясных линий, отсутствие недо-
статка в деталях, отсутствие теней и штри-
ховки, отсутствие закапсулированности в 
рисунках, размер дерева меньше ½ листа, 
центростремительное направление ветвей, 
пропорциональное изображение ствола и 
кроны, слабая линия контура ствола, нали-
чие линии земли, отсутствие корней.

Для рисунков дерева импульсивно-
оптимистичного типа характерны средний 
размер рисунка, положение рисунка в цен-
тре, ствол больше кроны, отсутствие цен-
тростремительного направления ветвей, 
ветви в виде спутанных линий, расширяю-
щийся книзу ствол, наличие линии земли.

Анализ проявления графических 
признаков позволил установить те призна-
ки, которые часто (или редко) проявляются 
у лиц разных характерологических типов, 
тем самым можно судить о типичных при-
знаках, которые человек демонстрирует в 
ситуации профотбора кандидатов на служ-
бу в ФСКН России (рис. 1). Итак, типично 
проявление следующих признаков: рису-
нок в центре, отсутствие корней, расширя-
ющийся книзу ствол, наличие линии земли 
и листва размером меньше ½ листа, а также 
отсутствие следующих признаков: рису-
нок внизу, нагромождение деталей, цент-
ростремительное направление ветвей, не-
достаток деталей, твердые и ясные линии.

В заключении следует отметить, что 
психографические технологии позволяют 
получить достоверные факты, способные до-
полнить тестологическую информацию. Они 
являются особыми проективными средства-
ми целостной диагностики личности.

Психографический анализ рисунков 
испытуемых, наряду с другими проектив-
ными технологиями, является валидными 
и достаточно надежным методом выявле-
ния характерологических типов личности.

Рис. 1. Частота проявления графических признаков в рисунках.
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Эмпирическое исследование подтвер-
дило теоретическую гипотезу о том, что 
проективная методика «Дерево» может 
служить качественным диагностическим 
продуктом характерологических особен-
ностей личности. А именно в каждой груп-
пе характерологических особенностей есть 
свои отличительные графические призна-
ки, которые с большой долей вероятности 
могут диагностировать данный тип. 

Выявление указанных различий поз-
волило уточнить методику интерпретации 
применительно к конкретной ситуации 
(профотбор кандидатов на службу в ФСКН 
России). Разработанные рекомендации мо-
гут использоваться в ФСКН России, в ВС 
РФ, в МВД и т.д.
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T. Noss
DIAGNOSTICS OF CHARACTERO-

LOGIC FEATURES OF THE PERSON BY 
MEANS OF AN EXPRESSIONAL PROJEC-
TIVE TECHNIQUE K.KOH’S “TREE”

Abstract: Article is devoted studying of 
psychographic technologies in a professional 
selection situation. Approaches existing in 
a modern science to projective diagnostics of 
personal features are opened, indicators of 
display of characterologic features in drawing 
tests are proved. During empirical research 
the interrelation of graphic indicators of a 
projective technique with characterologic fea-
tures of the person is established. Sample has 
been made of people who had the signs, allow-
ing to qualify them as the persons possessing 
bright characterologic features, certain type: 
original-pessimistic, disturbing, impulsive-
optimistical. On the basis of the established 
interrelations the system of interpretation of 
a projective technique for revealing of person-
al characterologic features is specified.

Key words: Psychodiagnostics, person, 
characterologic features, projective diagnos-
tic technique.

Статья посвящена анализу личнос-
тных особенностей конфликтных подрос-
тков. В исследовании автора выявлялись 
особенности мотивационно-потребностной 
сферы, их представлений о себе и идеаль-
ном «Я», взаимоотношения в малых груп-
пах, ориентации субъективного контроля, 
самооценка и поведенческие реакции на 
ситуацию фрустрации. Полученные дан-
ные свидетельствуют о необходимости раз-
работки и внедрения в школьные психо-
лого-педагогические службы адекватных 
и эффективных программ социально-пси-
хологических тренингов, направленных 
на гармонизацию личности конфликтных 
подростков.

Ключевые слова: взаимоотношения в 
малой группе, диагностика, самоконтроль, 
конфликтность, личностная сфера подрос-
тка.

Конфликтные ситуации возникают в 
самых разнообразных областях жизнеде-
ятельности современного человека и соци-
альных групп. Конфликт присущ любым 
процессам, связным с деятельностью че-
ловека. Организация любой деятельности, 
в том числе и учебно-воспитательной, не 
будет эффективной без обстоятельного изу-
чения природы конфликтов. В современ-
ной школе обязательно должно уделяться 
внимание проблеме конфликтов и их свое-
временному разрешению. К сожалению, 
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проблема конфликтов пока еще остается 
без должного внимания в учебно-воспита-
тельном процессе. Современная российская 
школа не всегда способна реализовать про-
цесс становления конфликтологической 
компетенции старшеклассника, так как 
в практике организации воспитательно-
го процесса эти вопросы не входят в число 
приоритетных целей учителя-воспитателя. 
Наряду с этим, педагоги, являясь приме-
ром для подражания, сами нередко прояв-
ляют некомпетентность в вопросах разре-
шения различных конфликтов. Главной 
причиной данного обстоятельства, по всей 
видимости, является отсутствие у педаго-
гов и школьных психологов необходимой 
теоретической подготовки в области конф-
ликтологии. В педагогической психологии 
необходима развитая конфликтологичес-
кая концепция, которая помогла бы и об-
легчила педагогам выработку и освоение 
действенных средств и способов адекватно-
го осмысления любой конфликтной обста-
новки в школьном коллективе, эффектив-
ного наблюдения за нею, профилактики 
или разрешения посредством применения 
соответствующей «социальной терапии». 

В течение 2008-2009 гг. в ряде школ 
г. Москвы проводилось экспериментально-
психологическое обследование учащихся 
старших классов средней школы, целью 
которого было изучение индивидуально-
психологических особенностей конфликт-
ных подростков. 

В экспериментальную группу вошли 
104 подростка – учащихся старших клас-
сов Государственного многопрофильного 
лицея № 1575 Северного окружного управ-
ления образования г. Москвы, основанного 
на базе школы № 715, в возрасте от 13 до 
17 лет. Контингент лицея — учащиеся 8-
11 классов, мотивированные на получение 
глубоких знаний и продолжение образова-
ния в вузе. В основном, это подростки из хо-
рошо обеспеченных семей с высоким соци-
альным статусом родителей. К сожалению, 
в последнее время участились конфликты 
между преподавателями и учащимися ли-
цея, в ГОУ сложился неблагоприятный 
психологический климат. Это и послужило 
основанием для выбора данного учебного 
заведения экспериментальной базой иссле-
дования.

В контрольную группу вошли 82 стар-
шеклассника Школы здоровья № 149 САО 

г. Москвы того же возраста (13-17 лет). С 
2007 г. школа включена в состав  город-
ской экспериментальной площадки по 
теме:  «Система школьных мониторингов 
здоровья как составляющая медико-пе-
дагогического инструментария «Единый 
Паспорт здоровья школьника».

В основе экспериментальной работы 
школы  лежат принципы индивидуализа-
ции и дифференциации обучения,  которые 
неразрывно связаны со всеми принципа-
ми образования (гуманизацией, гуманита-
ризацией и др.), ибо единство принципов 
образования даётся единством самой жиз-
ни и предполагает бережное отношение 
к ученику.  Принцип индивидуализации 
требует учитывать различия в интеллек-
туальной, эмоционально-волевой и дейс-
твенно-практической сферах личности, 
особенности физического и психического 
развития каждого учащегося. Принцип  
дифференциации ориентирован на всемер-
ное стимулирование способностей каждого 
учащегося, развитие каждой личности с 
учетом её интересов, мотивов, ценностных 
установок. 

Целью эксперимента в Школе здоро-
вья № 149 является  предоставление каж-
дому учащемуся возможности для саморе-
ализации, самовыражения, что является 
доминирующей потребностью человечес-
кой натуры, с учетом состояния здоровья, 
индивидуальных особенностей и возмож-
ностей; обеспечение вариативного содер-
жания образования  для  классов разного 
профиля   путём  наполнения учебного пла-
на дополнительными  предметами, курса-
ми  по выбору, организацией проектной 
деятельности и др; создание индивидуаль-
ных образовательных программ для уча-
щихся с целью обеспечения оптимальных 
условий для развития личности каждого 
ребёнка; повышение качества образования 
за счет использования новых образователь-
ных технологий и методик в образователь-
ном процессе; развитие творческих способ-
ностей учащихся, привлечение учащихся 
к научно-познавательной деятельности в 
урочной и внеурочной работе; психолого-
педагогическое сопровождение учащихся в 
течение всех лет  обучения в школе; обнов-
ление содержания школьного образования 
за счет введения уроков нравственности.

Для исследования мотивационно-
потребностной сферы подростков исполь-
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зовалась методика В.Н. Колюцкого и 
И.А. Кулагиной «Доминирующая мотива-
ция» (подростковый вариант). Изучение 
представлений старшеклассников о себе 
и идеальном «Я», а также для изучения 
взаимоотношений в малых группах ис-
пользовалась методика диагностики меж-
личностных отношений Т. Лири. Ориента-
ции субъективного контроля испытуемых 
подростков исследовались нами с помощью 
опросника ОСК А.К. Осницкого. Самооцен-
ка конфликтных подростков изучалась с 
помощью методики Дембо-Рубинштейн. 
Поведенческие реакции на ситуацию фрус-
трации исследовались с помощью Теста 
фрустрационных реакций С. Розенцвейга.

Проведенное экспериментально-пси-
хологическое исследование структуры 
мотивационно-потребностной сферы стар-
шеклассников обеих выборок не выявило 
достоверных различий между группами по 
параметрам «гедонистическая» и «эгоцен-
трическая мотивация». Достоверные (при 
р<0,05) различия между выборками обна-
ружены в показателях духовно-нравствен-
ной мотивации: среднегрупповые значения 
этого параметра в группе подростков, вов-
леченных в конфликты с преподавателями, 
существенно ниже показателя контрольной 
группы.

Преобладание в мотивационной сфере 
подростков группы нормы мотивации, от-
вечающей принципу ценности, свидетель-
ствует о более гармоничной структуре лич-
ности испытуемых контрольной группы. 

В обеих выборках выявлены значи-
мые положительные корреляции гедонис-
тической и эгоцентрической мотивации: 
эти два параметра взаимно усиливают друг 
друга.

Кроме того, в контрольной группе 
выявлена значимая отрицательная корре-
ляция гедонистической и духовно-нравс-
твенной мотивации. По-видимому, доми-
нирование в мотивационном ядре личности 
этих подростков мотивации, подчиненной 
принципу ценности, подавляет примитив-
ные потребности, отвечающие принципу 
удовольствия, а также агрессивные паттер-
ны и драйвы.

Для изучения взаимоотношений меж-
ду подростками и педагогами в классных 
коллективах Государственного многопро-
фильного лицея № 1575 Северного окруж-
ного управления образования и Школы здо-

ровья № 149 САО г. Москвы использовалась 
Методика диагностики межличностных от-
ношений Т.Лири. Достоверные различия 
между выборками подростков обнаружены 
в показателях «агрессивный стиль», «по-
дозрительный стиль» и «доминирование»: 
все три среднегрупповых параметра сущес-
твенно выше в выборке «конфликтных» 
подростков.

Такая структура типов отношения к 
окружающим свидетельствует, что значи-
тельной части подростков эксперименталь-
ной группы свойственны раздражитель-
ность, резкость в оценке окружающих, 
внешнеобвинительные тенденции, подоз-
рительность, обидчивость, затрудненность 
в интерперсональных контактах, негати-
визм. Все вышеперечисленное, безусловно, 
относится к факторам, провоцирующим 
конфликтность этих подростков.

Как в экспериментальной, так и в 
контрольной группе выявлены значимые 
положительные корреляции авторитарно-
го и эгоистичного, авторитарного и агрес-
сивного стилей отношения к окружающим, 
авторитарного стиля и доминирования. В 
экспериментальной выборке, кроме того, 
выявлена значимая положительная корре-
ляция авторитарного стиля и доминирова-
ния. Это означает, что вышеперечисленные 
параметры взаимно усиливают друг друга.

В обеих выборках выявлены значи-
мые отрицательные корреляции автори-
тарного и зависимого, авторитарного и 
альтруистического стилей, авторитарного 
стиля отношения к окружающим и факто-
ра «дружелюбие». Это означает, что выше-
названные параметры взаимно ослабляют 
друг друга (чем выше показатели одного, 
тем ниже значения другого).

Как в экспериментальной, так и в 
контрольной группе выявлена значимая 
отрицательная корреляция параметров 
«гедонистическая мотивация» и «альтру-
истический стиль отношения к окружа-
ющим». Это означает, что мотивировки, 
подчиненные принципу удовольствия, пре-
пятствуют становлению у подростков та-
ких социально-желательных качеств, как 
ответственность по отношению к окружа-
ющим, деликатность, мягкость, бескорыс-
тие, отзывчивость.

Кроме того, в экспериментальной вы-
борке обнаружены значимые отрицатель-
ные корреляции параметров «гедонисти-
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ческая мотивация» и «подчиняемый стиль 
отношения к окружающим», «гедонисти-
ческая мотивация» и «дружелюбие». Это 
означает, что гедонистические мотивы яв-
ляются серьезным препятствием для раз-
вития у подростков экспериментальной 
группы склонности к сотрудничеству, коо-
перации, гибкости и разумной компромис-
сности при решении проблем и в конфликт-
ных ситуациях.

Ориентации субъективного контроля 
испытуемых подростков исследовались с 
помощью опросника ОСК А.К. Осницкого. 
Достоверные (при р<0,01 и р<0,001) разли-
чия между выборками обнаружены в пока-
зателях «ОСК в сфере действий» и «ОСК в 
сфере взаимоотношений».

Низкие (существенно меньше пяти 
баллов) среднегрупповые показатели ори-
ентаций в деловой сфере подростков эк-
спериментальной группы говорят об их 
экстернальном локусе контроля в этой об-
ласти. Т. е., значительная часть «конфлик-
тных» старшеклассников не считает свои 
действия важным фактором в организации 
собственной учебной и трудовой деятель-
ности, в складывающихся отношениях в 
школьном коллективе и т. д. Низкий пока-
затель указывает на то, что эти испытуемые 
склонны приписывать более важное значе-
ние внешним обстоятельствам – учителям, 
сверстникам, везению-невезению. 

Этот показатель существенно выше в 
контрольной выборке (6,48 балла), попа-
дая в зону, свидетельствующую о сбаланси-
рованности экстернальной и интернальной 
ориентации в сфере действий подростков 
группы нормы.

Среднегрупповой показатель ОСК в 
сфере взаимоотношений испытуемых эк-
спериментальной группы также низок, и 
составляет 3,22 балла. Экстернальность в 
сфере взаимоотношений «конфликтных» 
подростков обусловливает их неспособность 
контролировать свои как формальные, так 
и неформальные отношения с другими 
людьми, как взрослыми, так и сверстника-
ми, вызывать к себе уважение и симпатию. 
Напротив, показатель ОСК во взаимоотно-
шениях подростков контрольной выбор-
ки равен 10,76 балла, что свидетельствует 
о выраженной их интернальности в этой 
сфере и указывает на то, что эти подрост-
ки считают себя способными активно фор-
мировать свой круг общения и не склонны 

считать свои отношения результатом дейс-
твия окружающих.

Достоверных различий между экспе-
риментальной и контрольной выборками 
в показателе «ориентации субъективного 
контроля в сфере личных интересов» не 
обнаружено: испытуемые обеих выборок 
проявляют выраженную экстернальность в 
этой сфере, что, в целом, соответствует воз-
растным нормам.

В экспериментальной группе выявле-
ны значимые отрицательные корреляции 
параметров «гедонистическая мотивация» 
и «ОСК в сфере действий», а также «гедо-
нистическая мотивация» и «ОСК в сфере 
взаимоотношений». Т. е., доминирование 
мотивации, подчиненной принципу удо-
вольствия, препятствует развитию у под-
ростков, склонных к конфликтам, интер-
нального локуса контроля.

Уровень агрессивных поведенческих 
реакций на ситуацию фрустрации у конф-
ликтных подростков исследовался с помо-
щью проективного фрустрационного теста 
С.Розенцвейга.

Уровень агрессивных поведенческих 
реакций в экспериментальной группе в 
2,6 раза превышает этот показатель в кон-
трольной выборке. Протоколы к таблицам 
теста конфликтных подростков изобилуют 
высказываниями враждебного, негативис-
тического, открыто агрессивного характе-
ра.

Пример 1. 
Протокол к Фрустрационному тесту 

Розенцвейга Бориса С., 16 лет, учащегося 
10 класса Государственного многопрофиль-
ного лицея № 1575 Северного окружного 
управления образования г. Москвы (экспе-
риментальная группа).

Как видно из протоколов испытуемых 
экспериментальной группы, во взаимоот-
ношениях с социальным окружением эти 
подростки демонстрируют коммуникатив-
ную некомпетентность, неуважение, гру-
бость, нетерпимость к точке зрения собе-
седника. Все это, безусловно, способствует 
конфликтному поведению этих учащихся.

Корреляционный анализ полученных 
данных выявил в экспериментальной груп-
пе значимую положительную корреляцию 
параметров «неагрессивные поведенческие 
реакции на ситуацию фрустрации» и «ОСК 
в сфере действий», значимую отрицатель-
ную корреляцию показателей «агрессив-
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ные поведенческие реакции на ситуацию 
фрустрации» и «ОСК в сфере действий». 
Это свидетельствует о том, что чем выше 
уровень агрессии у конфликтных подрост-
ков, тем менее им свойствен интернальный 
локус контроля.

Особенности актуальной и идеаль-
ной самооценки обследуемых подростков 
изучались с помощью модифицированной 
методики Дембо-Рубинштейн. Достовер-
ные различия в показателях идеальной 
самооценки (уровня притязаний) между 

выборками не выявлено: в обеих группах 
УП весьма высок, что соответствует возрас-
тным нормативам подросткового периода.

Существенные (при р<0,01) различия 
между экспериментальной и контрольной 
группами обнаружены по параметру «акту-
альная самооценка»: этот показатель досто-
верно выше в экспериментальной выборке.

Корреляционный анализ полученных 
данных выявил в экспериментальной груп-
пе значимые положительные корреляции 
параметров «агрессивные поведенческие 

Стимульное высказывание персонажей Ответ испытуемого
Табл. 1. «Мне очень жаль, что мы забрызгали Ваш костюм, хотя 
так старались объехать лужу»

Смотри, куда прешь!

Табл. 2. «Это ужасно: Вы разбили любимую вазу моей матери» Переживешь!

Табл. 3. «Вам же не видно экрана» Подвинься, не видно
Табл. 4 «Как обидно, что моя машина сломалась, и Вы из-за 
этого опоздали на поезд»

Верни деньги, живо

Табл. 5 «Вот уже третий раз я прихожу к Вам с этими часами. Я 
их купила неделю назад, но как только приношу их домой, они 
останавливаются»

Так почини

Табл. 6 «Согласно библиотечным правилам, Вы можете брать 
одновременно только две книги»

А мне по фигу!

Табл. 7 «Не слишком ли вы шумите?» Это не я, сам …(нецензурная 
лексика)

Табл. 8 «Твоя подруга пригласила меня сегодня вечером на 
танцы. Она сказала, что ты не придешь»

Пойдешь – убью

Табл. 9 «Я понимаю, что Вам нужен Ваш плащ, однако Вы 
должны подождать до обеда, пока не придет заведующий»

Давайте его сейчас!

Табл. 10 «Вы лжец! Вы сами это знаете» Пшел ты! Сам урод!
Табл. 11 «Простите пожалуйста, значит, нас неправильно 
соединили»

Смотреть надо лучше, куда 
набираешь

Табл. 12 «Если это не твоя шляпа, то, вероятно, Петров по 
ошибке взял ее, а свою оставил здесь»

Мне нужна моя, верните

Табл. 13 «Я не могу сейчас Вас принять, хотя вчера мы об этом 
условились»

Нет, ты обязан!

Табл. 14 «Она должна была быть здесь уже 10 минут назад» Ее проблемы, ждать не буду
Табл. 15 «Я понимаю, что подвожу тебя, но приехать я не смогу» Ну и пошел …(нецензурная 

лексика)

Табл. 16 «Вы не имели никакого права меня обгонять» Тебя забыл спросить!

Табл. 17 «Как нарочно, теперь ты потерял ключи» Сама потеряла
Табл. 18 «Мне очень жаль, но мы как раз продали последний 
экземпляр»

Ну и ладно

Табл. 19 «О чем Вы, собственно, думаете, проезжая мимо школы 
со скоростью 80 километров в час?»

Вот, вот деньги

Табл. 20 «Я бы хотела знать, почему она нас не пригласила?» Совсем обалдела!
Табл. 21 «С человеком, которого Вы обидели, вчера случилось 
несчастье, и он теперь лежит в больнице»

Мне пофиг

Табл. 22 «Вы не ушиблись?» Совсем тупые? Не видите, как 
навернулся?»

Табл. 23 «Это тетя Наташа. Она просит нас немного подождать, 
пока она не придет и еще раз не пожелает нам доброго пути»

Нет, не буду ждать

Табл. 24 «Вот Ваша газета. Мне очень жаль, что ребенок ее 
разорвал»

И неудивительно – у такого-то 
папаши!
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реакции на ситуацию фрустрации» и «уро-
вень самооценки», «агрессивные поведен-
ческие реакции» и «уровень притязаний». 
Т. е., чем выше у конфликтных подростков 
уровни актуальной и идеальной самооцен-
ки, тем более склонны они к проявлению 
агрессии в открытом поведении.

В контрольной группе наблюдается 
прямо противоположная картина: у не-
конфликтных подростков агрессивные 
поведенческие реакции отрицательно кор-
релируют с уровнем самооценки, неагрес-
сивные, напротив, коррелируют с само-
оценкой положительно. Т. е., чем выше у 
неконфликтных подростков уровень само-
оценки, тем лучше развит у них контроль 
над эмоциями, тем менее они агрессивны.

Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости разработки и внедрения в 
школьные психолого-педагогические служ-
бы адекватных и эффективных программ 
социально-психологических тренингов, 

направленных на гармонизацию личности 
конфликтных подростков.

L. Senkevich, O. Khorosheva
DIAGNOSTICS OF PERSONAL SPHE-

RE OF DISPUTED TEENAGERS
Abstract: The paper is devoted to analy-

sis of personality of quarrelsome adolescents. 
The peculiarities of motivational sphere, 
their ideas about themselves and ideal “I”, 
relations in small groups, orientation of sub-
jective control, self-appraisal and behaviorist 
reactions on the situation of frustration have 
been shown by the author. The results of the 
research prove that it is necessary to create 
school social-psychological services and ef-
fective trainings aimed at harmonization of 
personality of quarrelsome adolescents.

Key words: mutual relations in small 
group, diagnostics, self-checking, a conflict-
ness, personal sphere of the teenager.

Аннотация: Приводится обзор литера-
туры об усилении склонности современных 
горожан содержать животных – домашних 
питомцев в своих семьях, а также обсужда-
ется антропоморфизм как одно из необхо-
димых условий построения удовлетворяю-
щих отношений с домашними питомцами, 
который активно поддерживается как со 
стороны современной городской культуры, 
так и со стороны требований людей к пове-
дению и внешности домашних питомцев. С 
позиций системного подхода обследовалось 
25 городских семей с домашними питомца-
ми. Клинический анализ выявил три пси-
хологических роли, которые может играть 
домашний питомец: агент сепарации, три-
ангулированный член семьи, замещающий 
элемент системы.

Ключевые слова: Домашний питомец, 
взаимодействие человека и домашнего пи-
томца, антропоморфизм, системный под-

ход, семейная психология, психологичес-
кие роли домашних питомцев в семье.

Жизнь современной городской семьи 
во всех экономически развитых странах 
невозможно представить без животных 
– домашних питомцев (далее – ДП). На-
пример, более половины семей в США [7] 
и в Великобритании (www.pfma/public/
petownership_stats.htm) и почти каждая 
третья семья в Европе [29] имеют ДП. ДП 
более обычны в семьях с детьми, и около 
70% американских семей с детьми до 18 
лет имеет ДП [23] (в настоящее время в аме-
риканских семьях, насчитывается больше 
ДП, чем детей [12]. В 2002 г. в США име-
лось между 55 и 61 миллионов собак – до-
машних питомцев и около 76 миллионов 
кошек [7], в каждой восьмой семье в Герма-
нии в 2000 г. содержались собаки [14], а 4 
миллиона семей в Австралии владело более 
чем 26 миллионами ДП [7]. Помимо стран, 
в которых содержание животных в семь-
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ях с 60-70х годов XX века было традици-
онным, в последние десять лет количество 
ДП, в основном собак и кошек, драматичес-
ки увеличивается во всем мире. Так, с 1998 
по 2002 годы Турция показала 39%-ный 
прирост, Бразилия – 28%-ный прирост ко-
личества проживающих в семьях ДП, а по-
пуляция домашних питомцев в Тайланде 
за этот временной период почти удвоилась 
(достигнув 14 миллионов в 2002 г.). Самый 
большой численный прирост в популяции 
домашних питомцев за этот период пока-
зал Китай, “расширившись” до почти 40 
миллионов домашних питомцев. Во всех 
этих странах возрастает располагаемый до-
ход, усиливается процесс урбанизации и, 
параллельно с этими процессами, меняется 
отношение к животным – они признаются 
“похожими” на людей [7]. 

В ряде работах подчёркивается, что 
хотя ДП часто присутствуют в больших, 
проживающих в сельской местности семь-
ях, однако значимо чаще об образовании 
«особых», более глубоких, эмоционально 
значимых и более сокровенных взаимоот-
ношениях и союзах с ДП, а также привя-
занности к ним, говорят именно люди из 
небольших семей проживающих в городах, 
прошедшие через развод [15, 28, 30]. Боль-
шинство хозяев ДП в городах говорят, что 
считают своих животных “членами семьи”, 
есть много свидетельств того, что живот-
ные часто функционируют как социальная 
поддержка внутри семьи [29], чаще в этой 
связи упоминаются дети (сводку см. в [23]). 
Многие животные-ДП спят в комнатах и в 
кроватях своих хозяев, сопровождают их в 
коротких поездках и в отпусках. Как и дру-
гие члены семьи, ДП являются адресатами 
для особых угощений, ценных подарков. 
Люди отмечают особые события со своими 
животными-компаньонами, как будто они 
являются членами семьи, например, праз-
днуя их дни рождения и даже церемонию 
bar-mitzvah для лошади или кошки или 
свадьбу двух собак [7, 21, 29].

В то же время, за немногими исключе-
ниями, описание семейных систем в тради-
ционной литературе по семейной терапии 
остаются ограниченными описаниями уз 
«человек-человек». В нашей литературе мы 
вообще не нашли примеров включения ДП 
в функциональную структуру семьи. Лишь 
в единичных зарубежных работах отмеча-
ется, что использование определения ДП 

как “членов семьи” не является простой 
фигурой речи. Так, Коин [10] исследовала, 
что имеют ввиду люди, когда говорят: “Мой 
домашний питомец является членом се-
мьи”. Она обнаружила, что ДП, выполняя 
определённые функции в семье, занимают 
во многом сходное, но отличающееся от лю-
дей место, так как при взаимоотношениях 
хозяина и ДП имеется такие особенности, 
которые могут не существовать при взаимо-
отношениях с людьми. ДП нередко позво-
ляют людям выражать глубокие чувства и 
предоставляют повод и способ заботиться о 
других живых существах. Эта возможность 
выступала столь значимой для людей, что 
при ответах на вопросы респонденты часто 
отдавали ДП преимущество перед людьми, 
при принятии целого ряда решений (на-
пример, кого спасать, когда лодка накре-
няется, или предоставление необходимых 
медикаментов) [10]. 

В работе Кайн (1983) (цит. по [17]), 
говорится, что домашние питомцы встраи-
ваются в сеть пересекающихся взаимоотно-
шений, которые составляют семейную сис-
тему. Он сообщил о частом использовании 
“триангуляции” с домашними питомцами 
в семейных системах на примере 60 семей, 
имеющих животных. Триангуляция про-
исходила, например, когда два члена семьи 
переносили напряжённые межперсональ-
ные чувства на другого члена семьи. Та-
ким образом, отец может кричать на соба-
ку, когда сердит на свою жену; мать может 
сказать что-либо коту, чтобы услышала её 
дочь; или два домашних питомца могут на-
чать драться, когда члены семьи находятся 
в напряжённых отношениях. Отдельные 
авторы (например, [22]) полагают, что 
при описании семейных систем необходим 
сдвиг стойкой “человекоцентрической” па-
радигмы, которая признаёт важными толь-
ко внутривидовые контакты, на “биоцент-
рический“ подход, который охватывает и 
другие биологические виды и природный 
мир.

АТРОПОМОРФИЗМ КАК ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ОТНОШЕНИЙ С 
ДП

Создание и поддержание удовлет-
воряющих человека взаимоотношений с 
ДП, в том числе и в структуре семейных 
отношений, обязательно включает в себя 
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антропоморфизм [29]. В общих чертах, 
антропоморфизм – это атрибуция челове-
ческих психических свойств и процессов 
(мышления, мотивации, намерений, эмо-
ций, чувств и т.п.) другим созданиям и 
неживым объектам [34]. Именно антропо-
морфизм является для большинства людей 
– как обычных любителей, так и даже для 
некоторых учёных, “объяснительной смаз-
кой, которая требуется для диалогов” меж-
ду людьми и животными, а также “меж-
ду наблюдаемыми видами поведения и по 
внешнему виду недоступным внутренним 
состоянием животного”. Д. Мак-Фарланд 
[19] пишет, что “хотя у людей есть способ-
ность отличать свой вид от других, но… им 
часто требуется специально обучаться, что-
бы противостоять искушению интерпрети-
ровать поведение других видов в понятиях 
своих нормальных (человеческих) меха-
низмов распознавания поведения”.

Люди не задумываясь интерпретиру-
ют поведение ДП, исходя из собственного 
видения ситуации, приписывая животным 
собственные ценности, мотивы, черты пове-
дения и способности. Например, Л. Торкел-
лосон (по [14]) показал, что 98% владельцев 
домашних животных в Швеции доверяют 
им личные тайны и подробности интимной 
жизни. 60% – обсуждают с ними свои про-
блемы как с советниками или исповедника-
ми, 48% относятся к ним как к судьям или 
нравственным авторитетам. 90% уверены, 
что собака чувствует их настроение и пре-
красно знает, счастлив ли хозяин, болен ли 
или грустит. 60% отмечют день рождения 
ДП, 50% хранят его фотографию в порт-
моне, семейном альбоме. Сходные данные 
представлены по США, Германии, Италии, 
Австралии. 

Из домашних питомцев наиболее час-
то и наиболее полно очеловечиваются соба-
ки [16]. Например, спонтанно называемые 
качества собак – это преданность, привя-
занность, смышленость, ум, благоразумие, 
уважение и признательность, разумность, 
чувство ответственности, благодарность. 
Например, в форуме на сайте любителей ДП 
«Пес и Кот» (www.pesikot.org) встречаются 
такие высказывания. Пишет женщина про 
кобеля йоркширского терьера: “Гордый 
и нежный, красивый и умный, смелый и 
добрый, Генри вызывал улыбку и восхище-
ние не только у собачников, но и у людей, 
не имеющих животных”. (Интересно, что 

такими же словами рекламируют щенков 
этой породы на сайтах питомников). Вы-
сказывается точка зрения, что подобные 
описания собак говорят о том, что в них 
есть доля описания себя тем человеком, ко-
торый характеризует ДП [14]. 

Вайверс (Vievers, 1985) (цит. по [12]) 
отмечал, что “почти все взаимодействия 
с животными-компаньонами включают 
долю антропоморфизма и могут быть в не-
котором роде истолкованы как суррогаты 
отношений между людьми”. 

“Честно, я не вижу разницы между 
животными и людьми. Все мы звери. Кто-
то сказал – животное – лучший человек. Я 
с ним согласна”.

( это высказывание одинокой женщи-
ны, содержит крыс) (www.pesikot.org)

Люди имеют тенденцию интерпрети-
ровать поведение в терминах намерения 
(intention), даже если это является несоот-
ветствующим действительности. 

Например, с того же форума любите-
лей ДП:

“Ведь смысл жизни домашней собаки 
заключается в том, чтобы быть рядом с 
хозяином и ощущать свою нужность ему”.

“С благодарностью принимал еду” (о 
собаке). 

“Выгрызание блох [своему хозяину] 
– это САМОЕ высшее проявление ласки, 
благодарности”.

Как уже отмечалось, антропомор-
физм, несмотря на принятый статус фун-
даментально некорректного, недействи-
тельного способа описания, являясь в 
некотором роде “номиналистическим обма-
ном – уверенности в том, что назвать что-
либо является объяснением этому” [34], не 
только широко распространён, он выступа-
ет почти единственным способом описания, 
объяснения и предсказывания поведения 
животных, в первую очередь, если они со-
держатся как ДП [16, 29]. В этой связи ин-
тересно, что во многих случаях отношение 
к сельскохозяйственным животным, кото-
рые используются как источники пищи, 
сырья, в последнее время отмечается обрат-
ная к антропоморфизму тенденция – люди 
склонны относится к ним как к механичес-
ким объектам [30].

По мере отчуждения современного 
городского жителя от природы, его пот-
ребность в антропоморфном видении жи-
вотных усиливается. Это хорошо просмат-
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ривается в таких феноменах современной 
культуры, как увеличение популярности 
фильмов о диких и домашних животных 
– “настоящих друзьях человека”, компе-
тентных в решении разных проблем, в ко-
торые попадают люди и спасающих их от 
неприятностей (собака Лесси и дельфин 
Флиппер, – наиболее известные). Возраста-
ющая потребность в антропоморфном виде-
нии животных отражается и в процветаю-
щей индустрии книг о животных для детей 
и взрослых, как правило, не базирующих-
ся на биологических реалиях и подающих 
жизнь животных через цветные иллюст-
рации животных в “человеческих позах”, 
с точки зрения “человеческого рая”. Как 
мировая тенденция отмечается [16] то, что 
в ежегодно публикующихся книгах о соба-
ках, содержание подавляется преподноси-
мыми без полемики темами об “особенных 
взаимоотношениях” людей с собаками, 
“понимании” и “любви” собак: собаки “зна-
ют”, “любят”, “думают о”; собаки являются 
“застенчивыми”, “пытающимися сказать 
вам” что-либо, они имеют “точку зрения”, 
испытывают “горе” и “дружбу”. Книги о 
домашних питомцах являются интерес-
ными объектами для нового исследования, 
“почему мы антропоморфизируем”.

Нарастающая востребованность ант-
ропоморфизации животных видна из работ, 
в которых было показано, что “эволюция” 
мультипликационного “нестареющего” 
героя Микки Мауса, а также внешность 
известной игрушки мишки-Тедди, в тече-
ние XX века менялась в сторону всё боль-
шей выраженности инфантильных челове-
ческих черт в облике этих героев (цит. по 
[16]). Так, Гулд (1979) в статье с характер-
ным названием “Микки Маус встречает-
ся с Конрадом Лоренцом” показывает, что 
Микки Маус за свою 50-летнюю жизнь был 
“неотанилизирован”. В частности, глаза 
Микки стали постепенно крупнее (и, хотя 
Гулд не упоминает этого, но, они приобре-
ли сходные с человеком склеры), а размер 
его головы и свода черепа увеличились, 
другими словами, его сделали более похо-
жим на ребёнка. В сходной по задумке ра-
боте Хайнд и Барден (1985) измеряли дли-
ну лба и морды (носо-морды) мишек Тедди, 
выпущенных в торговлю в XX столетии. 
Исходя из того, что «выжившие» на сегод-
няшний день мишки Тедди демонстриру-
ют предпочитаемые людьми характерные 

ювенильные черты, авторы сделали вывод, 
что более высокий лоб и короткая мордочка 
– более востребованы современными поку-
пателями.

Примечательно, есть точка зрения, 
что одной из ярчайших форм проявления 
антропоморфизма с середины XX столе-
тия, являются различные мероприятия по 
“защите животных”. Например, одними 
из ярких примеров антропоморфного отно-
шения к животным являются сотрудники 
многочисленных всемирных фондов, таких 
как SPCA (Общество по предотвращению 
жестокости по отношению к животным), 
или PETA (Люди за этическое обращение 
с животными) и других. Отмечается, что 
деятельность по “защите” помогает акти-
вистам подобных обществ реализовать не-
которые чисто человеческие потребности в 
собственном смысле жизни, статусе и т.п., 
в своей деятельности они мало ориентиру-
ются на реальную биологию и потребности 
животных [9, 30]. Интересно отметить, что 
в целом “научное просвещение” не приво-
дит к положительным результатам, неиз-
менно вызывая неприятие, агрессию. Сам 
процесс антропоморфизации животных 
– домашних питомцев является ценностью 
для современного горожанина, своеобраз-
ным защитным механизмом, что немало-
важно, социально поощряемым.

Имеется 2 ряда факторов, облегча-
ющих антропоморфизацию животных 
– физические признаки и поведенческие 
стратегии (от простых действий до способа 
построения диалога).

Физические факторы, облегчающие 
антропоморфизм

Существует небольшая и отчасти пло-
хо сопоставимая литература по физическим 
особенностям, которые ведут к – или, как в 
случае со сконструированными объектами 
(например, роботами – домашними питом-
цами, такими как Kismet и Sony Robotic 
Dоg AIBO), являются результатом антропо-
морфизирования. 

Специфические характеристики, ко-
торые связаны с усилением склонности лю-
дей к очеловечиванию – это, прежде всего, 
наличие в физическом облике субъектов 
выраженных ювенильных или неонатали-
зированных черт, свойственных малень-
ким детям. Это явление носит характер об-
щекультурной тенденции.

Ещё К. Лоренц и другие этологи опи-
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сывали физические характеристики, ко-
торые побуждают взрослых людей уха-
живать за детьми (например, [5]). Это так 
называемые “врожденные высвобождаю-
щие механизмы” или “релизеры”, кото-
рые, по гипотезе этологов с большой ве-
роятностью вызывают у взрослых людей, 
особенно женщин, “нежность, умильность, 
стремление заботиться”. Следуя этой гипо-
тезе, люди могут перенаправлять чувства 
привязанности на тех животных, в облике 
которых присутствуют характерные для 
человеческих маленьких детей физичес-
кие признаки ювенильности: относительно 
большую голову, превалирование мозговой 
капсулы, большие и низко расположенные 
глаза, выпуклую область щёк, короткие и 
толстые конечности, неуклюжесть движе-
ний [3]. “Привлекательность” может быть в 
дальнейшем усилена другими физические 
особенностями животных, вызывающими 
желание прижать к себе, погладить, по-
тискать животное: это наличие шерсти, пу-
шистость, мягкость кожи и шерсти. Даже 
собаки могут “собакоморфизировать” – в 
исследовании взаимодействий собак с по-
хожими на собак роботами, собаки обраща-
лись как с социальными партнёрами толь-
ко с роботами, покрытыми мехом [18]. 

Примечательно, что в целом ряде ис-
следований последних двух десятилетий 
приводятся доводы о том, что критерии се-
лективной работы человека для животных 
– домашних питомцев изменились – отме-
чается явная склонность современных лю-
дей отбирать для жизни в городских семь-
ях те породы или тех индивидов, которые 
несут в своей внешности (и в поведении, что 
будет рассмотрено ниже) черты ювениль-
ности. Усиление у некоторых пород собак 
и кошек ювенильных черт часто приводит 
к острым противоречиям с декларируе-
мой современным человеком заботой об их 
благополучии, так как очень часто сопря-
жено с проблемами со здоровьем, нередко 
летальным, к невозможности рожать ес-
тественным путём (например, английские 
бульдоги, склонные к апноэ во сне, среди 
кошек – лишённые шерсти или с укорочен-
ными ногами породы) [30, 31]. Отмечаются 
[16] следующие, типичные для современ-
ных домашних собак, физические черты и 
простые движения, увеличивающие склон-
ность к их очеловечиванию: большие круг-
лые глаза (особенно с чёткими радужными 

оболочками), иногда увеличенная, по срав-
нению с телом голова и укороченные конеч-
ности, заметные рот, уши и нос; способность 
поднимать углы рта, сходно с улыбкой; из-
меняемые, гибкие черты морды; чутко реа-
гирующее на реакции человека изменение 
положения головы (делающая возможным 
экспрессивное использование лица или 
головы); использование конечностей для 
действий на морде (например, её закрыва-
ние или расчёсывание).

В антропоморфизацию животных вов-
лечены и другие факторы: личное знакомс-
тво человека с тем или иным видом животно-
го, непосредственный опыт общения с ним, 
степень эволюционного и анатомического 
родства биологического вида с видом Homo 
sapiens [11, 26]. Так, например, наиболее 
популярные и защищаемые виды диких 
животных являются “эстетически привле-
кательными” для человека и обладают зна-
комыми, опознавательными характерными 
чертами [30], люди ценят “больших привле-
кательных животных с прямой/вертикаль-
ной осанкой” и “скорее животных, которые 
ходят, бегают или летают, чем ползают, пе-
редвигаются как рептилии, скользят или 
живут под землёй” [16]. 

 
Поведенческие побудители очелове-

чивания
Перечисленные элементы, относящи-

еся к внешним, анатомическим и морфоло-
гическим особенностям животных, побуж-
дающих людей к их очеловечиванию, не 
являются никоим образом исчерпывающи-
ми внешними побудителями очеловечива-
ния.

Более того, отмечается, что поведен-
ческие побудители к антропоморфизации 
могут превзойти любые физические харак-
теристики [26]. Ещё Ч. Дарвин [2] обращал 
внимание, что сам человек не может вы-
ражать любовь и подчинение при помощи 
внешних сигналов столь ясно, как это дела-
ет собака, опуская уши, развешивая губы и 
виляя хвостом, когда встречает своего лю-
бимого хозяина.

Одним из важных поведенческих по-
будителей для очеловечивания животных, 
является то, что атрибуции при антропо-
морфизации сходны с теми, которые взрос-
лые делают по отношению к младенцам, 
это получило даже название “адультомор-
физм”. Это прежде всего интерпретация 
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поведения малышей как намеренного (in-
tentional), как сходного со взрослым. Кро-
ме того, такие формы поведения как следо-
вание за кем-либо, возможность улыбаться 
кому-либо, держание на руках и касания 
являются необходимыми атрибутами взаи-
мосвязи между человеком и фигурой при-
вязанности или её заместителям. Тогда, 
побуждение к образованию чувства привя-
занности (affection) к “отрадной и привле-
кательно мурчащей” кошке, “может быть 
биологическим побочным эффектом наше-
го прирождённого побуждения заботиться 
о собственном, отрадно воркующем ребён-
ке” [17].

Животные-ДП могут предоставлять 
обратную связь при социальных взаи-
модействиях с людьми благодаря своим 
недвусмысленным, “честным” и незамед-
лительным ответным реакциям и на прият-
ные, и на аверсивные стимулы и действия. 
Например, с лёгкостью очеловечиваемые 
животные демонстрируют поведенческие 
знаки готовности отвечать (responsive-
ness), устанавливая визуальное внимание, 
проявляя выразительные экспрессивные 
лицевые и телесные реакции, зависимые от 
обстоятельств движения тела [29].

В одной из работ [16], посвящённых 
нахождению особенностей межвидового 
взаимодействия человека с собакой (при 
игре), показано, что люди считали игру ус-
пешной, если игровые циклы представля-
ли из себя обмен действиями, которые обя-
зательны для любого успешного диалога в 
ходе коммуникации между людьми. Авто-
ры делают вывод, что антропоморфизация 
неизбежна, если поведение животного сле-
дует некоторым или всем правилам успеш-
ной коммуникации человек-человек, если 
существует вид “диалога”, который вклю-
чает в себя попытки заинтересовать, ответ-
ную реакцию/обратную связь, очерёдность 
действий и определённый их порядок и 
темп.

Например, “fetch” – типичная игра 
собаки с человеком, в которой человек бро-
сает мяч для того, чтобы собака его верну-
ла, протекает гладко, если присутствуют 
многие из описанных выше компонентов: 
собака или человек привлекают внимание 
другого (1); человек обозначает намерение 
бросить мяч (2), собака проявляет ответную 
готовность (3), имеется взаимная смена ро-
лей (4); и собака возвращается к определён-

ной человеком дистанции в человеческой 
шкале времени (1 и 4). Вывод, который 
делают авторы – это то, что для создания 
эффекта “одушевлённости” или “очелове-
ченности” различных объектов, например, 
роботов-животных или анимационных ге-
роев, просто пронаблюдать за поведением 
животных и воссоздать его основные черты 
не приносит желаемого результата. Гораз-
до более эффективно придать объектам, 
которых желают очеловечить, характер-
ные особенностей поведения, отличающего 
успешную невербальную коммуникацию 
между людьми.

Обсуждая антропоморфизм, необходи-
мо упомянуть целый ряд работ по изучению 
поведения современных собак и кошек-ДП. 
В ответ на потребности людей в “антропо-
морфизации” и соответствуя описанной 
выше тенденции, в результате отбора чело-
веком, у них появились и закрепились фор-
мы поведения, при помощи которых они 
манипулируют людьми, вызывая ответные 
реакции, изначально предназначенными 
для облегчения взаимодействий человек-
человек. Собаки, например, легко “счи-
тывают” эмоции людей и могут благодаря 
этому оказываться в том месте, “где в них 
нуждаются” [8]. Доместикация произвела 
животных, необычно сведущих не толь-
ко в интерпретации, но и продуцировании 
сигналов, замечаемых людьми. Например, 
это особые выражения морды и указываю-
щие движения у собак, при помощи кото-
рых они направляют внимание хозяев на 
интересующие их объекты или проблемы. 
У кошек выделены особые звуки, которые 
предназначены только для людей, но они 
не используют их для общения с конспеци-
фиками [13, 16, 24, 25]. Отмечается склон-
ность собак-домашних питомцев (в отличие 
от охотничьих и сторожевых собак) решать 
проблемы, привлекая хозяев [25]. Такого 
поведения не встречается ни у дико живу-
щих собак, ни у ближайшего родственни-
ка собаки – волка [18]. В эксперименталь-
ных работах [18, 27] показано, что собаки 
легко подражают людям, обучаясь решать 
задачи (например, как обходить преграду, 
подражая не только своим хозяевам, но и 
незнакомым людям). Обсуждается возмож-
ность формирования у ДП феномена, вне-
шне сходного с явлением привязанности 
(attachment) у приматов, включая человека 
[33, 35]. Лёгкость, с которой взрослые обра-
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зуют узы привязанности с людьми, также 
считается результатом целенаправленного 
отбора ДП, производимого человеком [29].

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ В СТРУК-
ТУРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Мы предлагаем проанализировать фе-
номен животных-ДП с точки зрения сис-
темного семейного подхода [1, 4], рассмат-
ривающего семью как социальную систему, 
функционирующую по принципам, универ-
сальным для всех систем в природе. Вхож-
дение ДП в семейную систему облегчается 
антропоморфизмом (он так же мешает все 
большему кругу людей понимать реальное 
поведение животных – питомцев). На наш 
взгляд антропоморфизация облегчает ме-
ханизмы проекции на животных в семьях. 
Описания одного и того же животного мо-
гут меняться, в зависимости от семейной 
ситуации. 

Вот описание кота Пирата, данное од-
ним из наших протагонистов. «Когда Пи-
рат был молодым (сейчас ему 11 лет), он 
был борзый, крепкий, мускулистый, на-
каченный. Предыдущий кот был хилый, 
дряблый. Этот всё может. Этот короткий, 
толстый, тот – сосиска». Надо сказать, что 
предыдущий кот был оставлен с родителя-
ми хозяина, и они его не уберегли. Он вы-
пал с балкона. После этого протагонист сра-
зу взял Пирата и больше старается его ни 
с кем не оставлять. Внимательное прочте-
ние вызывает сомнительные ассоциации. 
Если не знать, что описывается кот, то что 
первое приходит в голову? Е.Федорович 
видела этого кота. Ее свидетельство отли-
чается от рассказа протагониста: “Кот как 
кот, постоянно прячется в шкафу. Крайне 
малоактивный”. Семья состоит из протаго-
ниста, его жены и сына. Когда сын был ма-
ленький, лучшим ребенком был кот. “Мы 
играли в бешеные, веселые игры”. Затем 
ребенок пошел в школу. Появились рас-
сказы про то, какой Пират умный. Сейчас 
ребенок закончил школу. Пират, которого 
раньше всегда брали с собой, даже в опас-
ные походы, теперь остается на даче один, 
«за хозяина». 

ДП включаются в семейную систему 
на правах ее элемента. Как всякий элемент 
семейной системы ДП выполняют ряд фун-
кций, необходимых для поддержания се-
мейного гомеостаза, помогая семейной сис-
теме проходить стадии жизненного цикла. 

Наши клинические наблюдения за 
семьями с ДП позволили обозначить неко-
торые функции животного в семейной сис-
теме.

1. ДП выступает как агент сепарации 
молодого человека от родительской семьи.

2. ДП выступает как триангулиро-
ванный член семьи, позволяющий снизить 
тревогу в супружеской диаде.

3. ДП как замещающий элемент сис-
темы при изменении семейной структуры.

Из 25 проинтервьюируемых нами в 
2008 г. городских семей (г. Москва, семьи 
не находились в терапии) ДП выполнял 
функцию агента сепарации в 5 случаях, 
триангулированного члена семьи в 15 слу-
чаях, замещающего элемента в 8 случаях.

Процедура клинической части иссле-
дования:

– интервью проводилось с тем респон-
дентом, который считает себя хозяином до-
машнего питомца – собаки или кошки; 

– примерный список вопросов, разбит 
на 2 блока. Первый блок вопросов относит-
ся к самому домашнему питомцу и текущей 
жизни семьи. Второй блок вопросов – к про-
шлому семьи и истории взаимоотношений с 
домашними питомцами в прошлом разных 
членов семьи.

1 блок
1. Опишите вашего питомца. 3 его 

главных качества. Как он чувствует себя в 
семье?

2. Опишите историю появления до-
машнего питомца в семье.

3. Кто и как из членов семьи относит-
ся к домашнему питомцу?

4. Какие события происходили в се-
мье непосредственно до появления домаш-
него питомца?

5. Изменилось ли, и что изменилось в 
образе жизни и самочувствии людей после 
его появления?

6. Какие трудности домашний пито-
мец «привнёс с собой»?

7. Кто как справляется с этими труд-
ностями?

8. Что нового появилось в семье? Что 
хорошего появилось в семье?

9. Изменился ли характер взаимо-
действий членов семьи?

10. Как вы считаете, какую функцию 
домашний питомец выполняет в семье? За-
чем он семье?

11. Если бы питомца не было, что бы 
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в семье происходило. Кто бы выполнял его 
функцию?

12. Кастрирован ли домашний пито-
мец? Почему?

13. Где спит домашний питомец?
14. Если в семье имеются другие до-

машние питомцы, то каковы их взаимоот-
ношения?

15. Планируются ли другие домашние 
питомцы в семье? Какие и почему?

2 блок
1. Были ли раньше у вас или членов 

вашей семьи домашние питомцы. Если да, 
то опишите, кто это был, историю его жиз-
ни. Кто был главным владельцем питом-
цев?

2. 3 главных качества предыдущих 
питомцев.

3. Причины смерти предыдущих пи-
томцев. Кто как справился с трудностями 
потери?

Вместе с респондентом в процессе ин-
тервью составляется генограмма (до поко-
ления бабушек-дедушек, иногда прабабу-
шек-прадедушек, если респонденты сами 
охотно про них рассказывают). На геног-
рамму наносятся, помимо членов семьи, 
те домашние питомцы, которые считались 
«членами семьи».

ДП как агенты сепарации
В литературе многократно описаны 

стадии жизненного цикла семейной систе-
мы (см. например, [1, 20]). Переход семей-
ной системы на следующую стадию своего 
развития сопровождается ее кризисом. 
Один из самых мощных кризисов, сравни-
мый по интенсивности лишь с появлением 
первенца, является стадия подросткового 
кризиса и кризиса среднего возраста у ро-
дителей.

Ребенок в подростковом возрасте дол-
жен преодолеть свой кризис иден тичности. 
Для этого он должен ответить на вопро-
сы: “Кто я? Куда иду? Зачем?”. Ответ: “Я 
сын (дочь) своих родителей”, – недостато-
чен для успешного взросления. Надо быть 
кем-то еще. Узнать, найти какие-то новые 
модели жизни ребенок может, только вый-
дя за пределы семьи. Этот выход из роди-
тельской семьи и называется сепарацией. 
Имеется в виду не только и не столько от-
дельное проживание и финансовая неза-
висимость молодого человека, сколько его 
эмоциональная и интеллектуальная само-

стоятельность. Если родительская семья 
поддерживает стремление подростка полу-
чать жизненный опыт вовне, не внушает 
ему идеи опасности окружающего мира, 
его человеческой несостоятельности и сла-
бости, а так же всегда готова обеспечивать 
надежное убежище, где подросток может 
получить поддержку, то сепарационные 
процессы проходят легко и гладко. Многим 
семьям, особенно дисфункциональным, 
трудно отпускать ребенка. 

В дисфункциональной семье дети под-
держивают гомеостаз системы особым обра-
зом. Как правило, это разнообразное сим-
птоматическое поведение: всевозможные 
дезадаптации, психосоматические заболе-
вания. Все это позволяет родителям много 
заниматься ребенком и не решать свои суп-
ружеские проблемы. Кроме того, ребенок 
может стать посредником между своими 
конфликтующими родителями, мирить 
их, защищать одного от другого, утешать 
и поддерживать «обиженного супруга» и 
т.п. Когда подросток начинает отдаляться 
от своих родителей, его фун кции «прови-
сают». Семейная дисфункция усиливает-
ся, и механизм гомеостаза систем начина-
ет удерживать подростка в семье. Способы 
привязывания подростка многочисленны: 
внушение опасности окружающего мира, 
дискредитация друзей и занятий, сниже-
ние самооценки ребенка, внушение ему его 
общей несостоятельности. Особенно трудно 
проходит сепарация в тех случаях, когда 
ребенку очевидно неблагополучие и страда-
ние того родителя, с кем он находится в ко-
алиции. Это ярко видно на примере эмоци-
онально незавершенного развода. Развод по 
обоюдному желанию редкое явление. Чаще 
кто-то один считает себя несправедливо 
обиженным и брошенным. Обычно ребенок 
разделяет чувства того родителя, с которым 
живет. Если ребенок живет с оставленным 
родителем, он в полной мере чувствует его 
страдание, а так же собственное бессилие 
что-то исправить и помочь. Эти пережива-
ния, как любые сильные чувства, пережи-
тые совместно, очень связывают ребенка и 
мать (после развода дети как правило ос-
таются с матерью). Более того, если в ре-
зультате развода теряется контакт с отде-
льно проживающим родителем, то ребенок 
считает, что и его бросили. К состраданию 
примешиваются обида и гнев. Постоянное 
и длительное переживание таких эмоций 
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травмирует ребенка. Эмоциональный раз-
рыв с одним родителем создает дополни-
тельную энергию слияния с другим [4]. 
Понятно, что травма развода затрудняет 
сепарацию [6]. ДП в такой ситуации может 
облегчить сепарационные процессы в се-
мейной системе. 

Случай с Р. 26 лет. Мать и отец ученые. 
Отец физиолог, “губил животных, ставил 
опыты на животных. Подопытными были 
кошки”. Р. на это реагировал болезненно. 
Когда ему было 12 лет, родители начали 
очень конфликтный развод. Инициатором 
развода была мать Р. Отец был решительно 
против развода, выгнал жену и ребенка из 
квартиры, не помогал деньгами, не платил 
алиментов. Р. начал работать с 15. О себе го-
ворит, что был в это время “психованный”. 
“Отца ненавидел, маму очень жалел”. Сей-
час общения с отцом нет – эмоциональный 
разрыв. Р. считает, что он всегда чувство-
вал кошек. Возможно, такой нарратив не 
сформировался, если бы «антигерой» отец 
не работал бы с кошками. Р. начал работать 
с животными и в 15 лет и спас свою первую 
кошку, которая прожила у него 5 лет. Эта 
первая кошка Тося сама вылезла к нему 
навстречу и Р. забрал её домой. Считает, 
что у него с этой кошкой была специальная 
связь, что он ее чувствовал. “Сижу, вдруг 
понимаю, что с Тосей что-то происходит. 
Выхожу на улицу – а она от собаки убега-
ет”. После её гибели Р. подобрал котенка 
такого же окраса. Однако кошка по харак-
теру и уму была “совсем не то. Тупая”. Р. 
говорит о том, что с животными общаться 
проще и их проще любить, потому что эф-
фект от любви видится сразу, потребности 
животных человек может удовлетворить 
легко. “Животные не меняются. Пока теч-
ки нет, животное одинаковое. А люди мало 
предсказуемые, многообразны, потребнос-
ти растут. Люди боятся людей”. (Читай 
“Я боюсь людей”). 

Понятно, что эмоциональный разрыв 
с отцом и невозможность помочь матери, 
были отреагированы в общении с кошкой 
Тосей. Ее можно было спасти от гибели и 
с ней складывались теплые отношения. 
Таким образом, Тося помогла Р. пережить 
травму развода родителей и отделиться от 
семьи. Сейчас он женат, растит дочь, живет 
отдельно от матери. Кстати, в семье сейчас 
много разных ДП – кошка, хорь, птицы. 
Нет одного уникального питомца. Видимо 

это является признаком того, что в системе 
больше нет потребности в проекции на од-
ного ДП. Отношение к ДП стало более фун-
кциональным.

ДП как триангулированные члены се-
мьи

Случай с С. 35 лет. Отец развёлся с ма-
мой, когда С. было 5,5 лет. “Не имел право 
меня бросать. Я отказалась с ним общать-
ся. С тех пор ни разу не видела”. Очевидна 
травма развода. 

“Я с детства мечтала о животных, 
но мама не хотела. В 8 классе я отказа-
лась от покупки шубы в пользу покуп-
ки собаки. Мама предложила – выбирай: 
шубу или собаку, я выбрала собаку”. Тем 
не менее, собаку не купили. “В 9 классе я 
решила завести кошку – мама наотрез от-
казала. Каждый день я ходила с кошкой в 
школу – из Сокольников на Пушкинскую 
ездила. На уроках разрешали выпускать”. 
В 15 лет С. все-таки завела себе собаку, ко-
торая прожила 13 лет. Всюду с ней ездила, 
например, в экспедиции. Практически сра-
зу после смерти этой собаки завела вторую. 
Считает, что с первой собакой была суро-
вой. Собака по характеру была послушной, 
мягкой. С. чувствует вину перед ней до сих 
пор. С момента гибели первой собаки про-
шло 7 лет. Этот опыт повлиял, по словам 
С.  на манеру обращения со второй собакой, 
которая избалована и распущена. Эмоцио-
нальный разрыв с отцом компенсировался в 
выстраивании привязанностей с животны-
ми, которые были компаньонами. Живот-
ные не ждали С. дома, а всюду передвига-
лись вместе с ней. Надо сказать, что травма 
развода повлияла на брачное поведение С. 
Близкие диадные отношения для С. сопря-
жены со страхом воспроизвести ситуацию 
маминого развода. Так, С. завела вторую 
собаку перед тем, как они с ее теперешним 
мужем решили съезжаться. Собака в этом 
случае оттягивала на себя часть эмоцио-
нальной привязанности и создавала своего 
рода эмоциональную страховку: если уж не 
удастся сохранить брак, то уж союз с соба-
кой нерасторжим. Надо сказать, что детей 
в этом браке нет. Таким образом, мы пере-
ходим ко второй функции ДП в семейной 
системе – триангулированный член семьи, 
позволяющий снизить тревогу в супружес-
кой диаде. 

Диадные отношения самые близкие, 
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неустойчивые и напряженные в семье. Со-
гласно Теории семейных систем Мюррея 
Боуэна [4] “треугольник” (система из трех 
человек) представляет собой “молекулу” 
всякой эмоциональной системы, будь то 
семья или более крупная социальная сис-
тема. Треугольник – это минимальная сис-
тема стабильных отношений. Система, со-
стоящая из двух человек, нестабильна и в 
ситуации стресса стремится сформировать 
треугольник. 

Итак, С. завела собаку, суку, после 
того, как они с мужем решили жить вмес-
те, а конкретно, когда С. пришла жить к 
мужу и свекрови. Муж был против. У него 
к этому моменту был взрослый кобель. Де-
ржать двух разнополых собак в доме очень 
непросто. Заведя суку С. сначала уравно-
весила структуру – два «мальчика» про-
тив двух «девочек», а затем, когда супруги 
переехали, чтобы жить отдельно от матери 
мужа, кобель остался с ней. 

Стали возникать определенные слож-
ности при содержании этой собаки. “Соба-
ка  таки довольно недобрая. Мы не можем 
гостей некоторых приглашать. В основ-
ном гостей со стороны мужа. Его гости не 
готовы встретиться с такой собакой. Бы-
вают гости, которых мы вынуждены обха-
живать – а они сидят в кресле и не могут 
пошевелиться. Мои гости более подготов-
лены. Могут сидеть в кресле не шевелясь, 
если она лает, могут не пугаться, не обра-
щать внимания”.

Психолог: – “Так как у вас 2-х ком-
натная квартира, то почему не запирае-
те?”

С.: – “Запирали, она кричит и бро-
сается на дверь. Я мягче – я пасую. Когда 
меня нет, говорят, что она идеальная, я 
этому не верю. Очевидно, что я её избало-
вала – мужу не нравится. Избалованность 
в том, что кусается и делает, что хочет. 
Справиться с агрессией не получается. На-
мордник при агрессии – она будет ныть, 
меня это нервирует”. 

Психолог: – “Где спит собака?”
С.: – “Со мной на диване. Знает, что 

нельзя, поэтому тихонечко пробирается 
между мной и бортиком. Муж терпит – 
как только муж встаёт, она тут же пры-
гает на его место. Поэтому муж застила-
ет свою часть специальным покрывалом и 
уходит. Свекровь наивно сшила ей специ-
альную подстилку, чтобы собака не спала 

с нами на кровати. Так разве её заставишь 
там спать!

Мы видим, что собака – триангулиро-
ванный член семьи, находится в коалиции 
со своей хозяйкой против мужа и всего, что 
связано с ним – его гостями, его собакой. 
(“С моей собакой, когда жили вместе, из-за 
меня цеплялись – сука третировала кобе-
ля в моём присутствии”).

С точки зрения семейной дисфункции 
понятно, что часть тревоги и напряжения 
которые есть в супружеской паре, поглоща-
ется собакой. Например, собака выражает 
агрессию на мужа вместо жены. Непря-
мо выраженная агрессия с одной стороны 
все-таки присутствует в треугольнике, а с 
другой стороны не приводит к открытому 
конфликту между мужем и женой. Таким 
образом и работают эмоциональные про-
цессы в треугольнике – снижают тревогу в 
системе. 

ДП как замещающие элементы систе-
мы

Самая частая и неспецифическая фун-
кция ДП в семейной системе – это структур-
ное замещение. В семейной системе струк-
турные замещения происходят часто. 

Примеров замещений существует 
множество. Бабушка замещает маму, вы-
полняя ее функции, когда проводит с вну-
ком или часть времени дня, или часть года, 
или несколько лет (обычно до школы). 
Дочь может быть функциональной женой 
своему папе, если мама и папа живут врозь, 
и дочь живет с отцом. Тогда дочь стирает, 
убирает, готовит и следит за внешним ви-
дом отца вместо матери. Молодая женщина 
рожает ребенка вне брака. Его выращива-
нием занимаются ее родители, бабушка и 
дедушка. Мама учится и устраивает свою 
личную жизнь. Бабушка и дедушка не ме-
шают ей, потому что занимаются внуком. 
Пока внука не было, в семье происходили 
непрерывные конфликты всех со всеми. 
Малыш родился, и все стихло. Это баналь-
ная история про гомеостатическую роль 
замещающего элемента. В данном случае 
семейная система устроена была так, что 
родительские функции превалировали над 
супружескими. Для сохранения гомеоста-
за семейной системе все время требовался 
ребенок, чтобы родители не переходили в 
супружеские взаимодействия, конфликт-
ные и разочаровывающие. Когда дочь вы-



32 

Вестник № 3

росла и начала отделяться, напряжение и 
тревога в семейной системе выросли: суп-
ружество стало угрожающе неизбежным. 
Появился младенец, напряжение спало. Он 
стал замещающим элементом, его бабушка 
и дедушка стали его функциональными ро-
дителями, а мама получила возможность 
жить свободной жизнью. Примерно такую 
же роль в семье могут играть и ДП. Здесь 
важен фактор времени. Замещающее жи-
вотное часто появляется после ухода зна-
чимого элемента из системы. 

В одной семье собаки появились пос-
ле того, как сын женился и съехал. «Сына 
променяли на собак» – так говорили родс-
твенники.

В другой семье женщина осталась 
одна с двумя детьми (мальчики 9 и 6 лет), 
кроме того в семье осталась собака. Муж уе-
хал в Германию, работать.

“На меня навалилась тоска и депрес-
сия, даже экзема у меня началась. Увидев 
чёрного котёнка рядом с магазином, по-
чувствовала потребность его забрать (из-
за своей депрессии). Очень много лечила! 
Очень хорошо всё помню. Кошка что-то 
мне давала. Мой день заканчивался пос-
ле того как ложились мальчики – я бра-
ла кошку на руки. Все вечера я проводила 
с кошкой, она сидела, а не скукоживалась 
(умела сидеть) и мы обходили всю кварти-
ру, в зеркало смотрели. Она тоже чувство-
вала себя хозяйкой”. Интересно, что дру-
гой ДП – собака существовала в этой семье, 
но замещающую функцию не выполняла 
именно потому, что была в семье до отъезда 
мужа.

В ещё одной семье кот выполняет фун-
кцию замещения ребёнка – сына мужа из 
первого брака. Кот обязательно участвовал 
во всех поездках семьи, отношение к нему 
менялось по мере взросления сына из пер-
вого брака. 

Бывают случаи замещений, когда ДП 
изначально был взят для выполнения опре-
деленной функции. Разведенный мужчи-
на И. около 40 лет живет с мамой. Держит 
суку питбуля. Она крайне агрессивная по 
отношению к другим собакам, поэтому про-
гулка с ней превращается в сложное мероп-
риятие – он гуляет с ней в основном по но-
чам. Кроме того, она не приучена к туалету 
на улице, в квартире делает “лужи и боль-
шие дела”. Мужчина активно знакомится 
в Интернете с женщинами, встречается с 

ними, декларирует серьезные намерения, 
хочет жениться. Последний, обсуждаемый 
на психотерапевтических сеансах роман 
длится два года. И. говорит, что сильно 
влюблен, хочет с ней съезжаться. Понят-
но, что объединяться у И. дома нельзя: там 
мама, квартира маленькая. У женщины 
большая квартира, казалось бы, что может 
быть лучше. Единственное условие – чтобы 
не было собаки. И. отказывается оставлять 
собаку маме. Таким образом, союз с лю-
бимой в брак не переходит. Одновременно 
с этим дома И. продолжает виртуальные 
романы. Собака, таким образом, выполня-
ет роль «законной жены» и предоставляет 
благородное оправдание невозможности 
жениться на любовнице. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, несомненно, что ДП встраива-

ются в семейную систему как ее элемент. 
Как всякий элемент системы, ДП подчиня-
ются законам ее функционирования, в част-
ности поддерживают семейный гомеостаз и 
могут влиять на прохождение стадий жиз-
ненного цикла семьи. Это влияние может 
быть как функциональным, так и дисфунк-
циональным. Так, ДП как агент сепарации 
подростка, играет функциональную роль. 
ДП как триангулированный член семьи мо-
жет мешать развитию отношений и конс-
труктивному преодолению конфликтов в 
супружеской паре. Напряженные отноше-
ния в паре стабилизируются благодаря три-
ангулированному ДП, и семья не переходит 
на следующую стадию своего жизненного 
цикла. Например, не заводит ребенка или 
«не отпускает» выросших дочь и сына. То 
же происходит и с функцией замещения. 
ДП, который помогает пережить депрес-
сию, играет функциональную роль, ДП, 
который мешает заключить супружеский 
союз, играет дисфункциональную роль.

Остаётся открытым вопрос, почему 
одни семьи включают ДП в состав семьи, 
а другие живут без ДП. Интересно, что во 
всех проведенных нами интервью, всегда 
присутствовали “послания предков” – наши 
протагонисты упоминали о родственниках, 
которые либо как-то особо относились к 
животным, либо держали каких-либо осо-
бенных животных.

Например, легендарная, сильная ба-
бушка, выжившая в трудные годы и со-
хранившая семью, у которой “всегда очень 
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сильно пахло котами” или мужчины, зани-
мавшие высокие государственные долж-
ности, “всегда были охотниками и всегда 
имели охотничьих собак”. Иногда предки 
протагониста выступали как “отрицатель-
ные фигуры” в своём “неправильном” от-
ношении к животным. Например, бабушка 
– глава семьи “относилась к животным как 
к украшениями, оставила свою собаку, ког-
да та стала больной и старой, на даче”, или 
отец, который “губил животных, ставил 
опыты на животных”. Мы видели семьи, в 
которых ДП стали традицией, либо семьи, 
которые заводили ДП вопреки “предкам”. 
Стратегия поведения, которая отталкива-
ется от поведения предков, неважно как 
это формулируется – “как они” или “не как 
они”, – есть один из многих признаков дис-
функциональной семьи. Возможно, вклю-
чение животного в структуру семьи на пра-
вах ДП свойственно дисфункциональным 
семьям. Тогда, хотелось бы понять, какие 
варианты семейной дисфункции наиболее 
часто сочетаются с возникновением в этих 
семьях ДП. Поиску ответов на эти вопросы 
будут посвящены дальнейшие исследова-
ния.
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Примечания:
1. Выделены статистически значимые призна-

ки.

A. Varga, E. Fedorovich
PET’S PSYCHOLOGICAL ROLES IN 

THE FAMILY
Abstract: The data of increasing amount 

of pets in urban families is observed. The nec-
essary for psychological comfort human-pet 
communication is based on anthropomor-
phisation of the animal. The anthropomor-
phism is supported by contemporary urban 
culture and by request of people to the be-
havior and exterior of the pet. The case study 
based on systemic approach of 25 urban fami-
lies with pet show three psychological roles, 
which pet may play: the agent of separation, 
the triangle family member, and substitu-
tional family member. 

Key words: pet, human-pet communica-
tion, anthropomorphism, systemic approach, 
pet’s psychological roles in the family. 
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РАЗДЕЛ II.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 159.9:355.01 

Коваленко А.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СУБЪЕКТОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА*

* © Коваленко А.В.

Аннотация: В статье раскрыты на-
правления и условия развития профессио-
нализма субъектов психологической рабо-
ты воинских частей, в обязанности которых 
входит широкий круг вопросов, включа-
ющих развитие психологических качеств 
военнослужащих, профилактику и коррек-
цию девиантного поведения, развитие спло-
ченности и психологической устойчивости 
подразделений.

Ключевые слова: профессионализм, со-
вершенствование профессионализма, субъ-
екты психологической работы.

Интерес ученых к проблеме профес-
сионализма обусловлен высоким дина-
мизмом социальной и экономической сто-
рон жизни общества, и, вследствие этого, 
возрастающими требованиями к качеству 
функционирования всех уровней произ-
водства с главенствующей ролью челове-
ка как субъекта труда. В исследованиях 
по психологии, акмеологии, педагогике и 
социологии к настоящему времени все бо-
лее четко обозначаются общие позиции в 
понимании сущности профессионализма. 
Ученые сходятся на том, что профессиона-
лизм представляет собой сложное по своей 
структуре психологическое образование, 
объединяющее систему качеств личности и 
профессионально-психологических образо-
ваний, формирующихся и проявляющихся 
в деятельности и обеспечивающих ее эф-
фективность. 

Понятие «профессионализм» в психо-
логии рассматривается как диалектическое 
единство профессионализма деятельности 
и профессионализма личности (А.А. Де-
ркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина и др.). 

Подчеркивается (Е.А. Климов, 1995; А.К. 
Маркова, 1996), что достижение професси-
онализма становится возможным на базе 
высоких общих и специальных способнос-
тей. При этом профессионализм не сводит-
ся лишь к совокупности знаний и умений, а 
определяется еще и уровнем развития лич-
ностно-профессиональных качеств чело-
века, особенностями мотивации. Профес-
сионализм рассматривается как «фактор 
интра/интерперсональной интегрирован-
ности индивида в социальной среде и выра-
жает не только адекватную адаптацию, но 
и творческую тенденцию субъекта деятель-
ности» (В.Г. Горчакова, 1999). Он трактует-
ся как высший стандарт профессиональной 
деятельности и связывается с самореали-
зацией человека в профессиональной де-
ятельности. 

В содержании современных подходов, 
посвященных проблеме профессионализма 
(В.А.Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Л.М. 
Митина, А.К. Маркова, Ю.П. Поваренков, 
Е.С. Романова, В.Д. Шадриков и др.), вы-
делены и проанализированы закономер-
ности, условия, механизмы, этапы этого 
процесса его содержание. Показано, в час-
тности, что содержание развития профес-
сионализма человека выражается, с одной 
стороны, в выполнении все большего числа 
функций, когда в одной профессии совме-
щается целый комплекс специальных зна-
ний и трудовых функций, с другой стороны 
– через расширение видов деятельности, 
которыми владеет человек, их усложнение 
и обогащение.

К числу механизмов, лежащих в ос-
нове качественного преобразования про-
фессионализма как системы психического 
обеспечения деятельности и профессиональ-
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ного развития субъекта труда, психологи 
(Е.А.Климов, А.К. Маркова, В.Д. Шадри-
ков) относят: функциональные – состав-
ляющие базисную индивидную основу для 
вариативной интеграции психических под-
систем; операциональные – усваиваемые 
человеком и представляющие «техноло-
гическую» сторону его деятельностной ак-
тивности; мотивационные - совокупность 
внутренних и внешних условий, побужда-
ющих, направляющих и регулирующих де-
ятельность. 

Исследователи выделяют также внут-
ренние и внешние условия развития профес-
сионализма человека. Спектр внутренних 
условий представлен врожденными и при-
обретенными особенностями индивида как 
потенциального субъекта деятельности 
и личности. Наличие у человека достаточ-
ного внутреннего потенциала обеспечивает 
возможность его профессионального раз-
вития и дальнейшего совершенствования.

Вместе с тем, профессионализм мо-
жет быть сформирован и в дальнейшем 
развит в том случае, если внутренние пси-
хологические качества будут сочетаться 
с определенными внешними условиями, 
значимыми для будущих профессиональ-
ных достижений. К таковым, в частности 
(В.Г.Горчакова, 1999), следует отнести: на-
личие нетривиальной ситуации развития и 
контактов с яркими личностями как объек-
тами идентификации и подражания; опти-
мальное разнообразие стимулов социаль-
ной среды; возможность удовлетворения 
потребности в самоактуализации, самосо-
вершенствовании и самоуважении; нали-
чие препятствий, укрепляющих человека 
в процессе их преодоления и жизненных 
трудностей как способов усиления твор-
ческой адаптации человека и активизации 
его духовного потенциала; наличие фруст-
рирующих ситуаций социальной среды как 
способов активации профессионального 
роста человека.

Данное положение о комплиментар-
ном, взамодополняющем сочетании фак-
торов внешней и внутренней среды, пред-
ставляя одно из фундаментальных условий 
не только профессионального, но и психи-
ческого развития человека (Л.С. Выготс-
кий), находит свое логичное продолжение 
в ряде исследований (А.Г. Караяни, 1998; 
И.В. Сыромятников, 1997 и др.) в виде про-
ектирования целостной системы психоло-

гического обеспечения профессиональной 
деятельности и карьерного восхождения 
специалистов различного профиля.

Рассматривая проблему факторов 
профессионального развития, многие ис-
следователи (В.А. Бодров, Е.М. Борисова, 
А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, 
Г.В. Суходольский, В.Д. Шадриков и др.) 
отмечают формирующую роль деятельнос-
ти в развитии психики человека, а также 
то, что понятие “профессионализм” может 
быть раскрыто только в рамках продуктив-
ной профессиональной деятельности. 

Другим важным фактором развития 
профессионализма признается собственная 
активность субъекта труда (К.А. Абуль-
ханова, Е.А. Климов, Л.М. Митина и др.). 
Во многих исследованиях высокие уровни 
профессионализма соотносятся не только с 
мастерским исполнением профессиональ-
ных обязанностей, но и субъектным (И.В. 
Сыромятников, 2007), творческим (А.К. 
Маркова, 1996) вкладом человека в разви-
тие самой профессии, личностной значи-
мостью для работника его труда и профес-
сии, способностью к самопроектированию 
себя как личности и профессионала, само-
реализации и индивидуализированному 
выражению себя в профессии и т.п. (А.К. 
Маркова, Д.Н. Завалишина, А.А. Деркач, 
Ю.П. Поваренков и др.). 

Таким образом, опираясь на результа-
ты теоретического анализа проблемы, при-
ведем уточненное понимание профессио-
нализма как сложного по своей структуре 
психологического образования – системы 
субъектно-личностных качеств, форми-
рующихся в процессе профессионального 
обучения и деятельности, обеспечиваю-
щих ее высокую эффективность и профес-
сиональное саморазвитие специалиста. 
Профессионализм является и результатом 
активности самого человека, и следстви-
ем воздействия со стороны внешних ор-
ганизационных факторов, развивающего 
влияния осуществляемой деятельности и 
профессионального сообщества. Основным 
содержанием профессионализации явля-
ется развитие профессионально-значимых 
характеристик человека, составляющих 
основу системы психического обеспечения 
деятельности, различный уровень сформи-
рованности которой обеспечивает переход 
от нормативно-одобренного способа реше-
ния профессиональных задач деятельнос-
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ти к усилению индивидуально-творческого 
вклада в ее осуществление. 

Особые требования в условиях воору-
женных сил предъявляются к профессиона-
лизму субъектов психологической работы, 
а его содержание самым непосредственным 
образом связано с целями и содержанием 
самой психологической работы. Психологи-
ческая работа, как вид деятельности офи-
цера, проводится в интересах диагностики, 
формирования и развития у военнослужа-
щих требуемых психологических качеств, 
сохранения их психического здоровья.

Основные целевые и содержатель-
но-технологические ориентиры психоло-
гической работы (ПР) закреплены в соот-
ветствующих нормативных документах. В 
них, в частности, говорится о том, что субъ-
ектами ПР является широкий круг долж-
ностных лиц – командиры всех уровней, 
штабы, офицеры органов воспитательных 
структур, психологи. Это является отличи-
тельной чертой психологической работы, 
проводимой в войсках от психологической 
работы, осуществляемой в гражданских 
организациях, где психолог, как правило, 
является единственным субъектом данной 
деятельности, имеющий нормативно за-
крепленные права и обязанности.

Опираясь на выводы и положения 
изложенных научных подходов (Д.В. Ган-
дер, А.Г. Караяни, П.А. Корчемный, А.В. 
Мощенко, В.А. Пономаренко, В.И. Селез-
нев, И.В. Сыромятников, В.Т. Юсов и др.), 
следует рассматривать психологическую 
работу, проводимую в ВС РК, как научно-
технологическую систему, объединяющую 
(функционально, организационно) дейс-
твия различных ДЛ и военных исследо-
вателей, направленных на теоретическое 
осмысление (понимание) психологической 
сущности, содержания и специфики воинс-
кой деятельности (теоретический аспект), 
учет выявленных закономерностей в войс-
ковой практике при организации и всесто-
роннем обеспечении боевой (учебно-боевой, 
служебной) деятельности военнослужащих 
(прикладной аспект), а также внедрения 
научно обоснованных психотехнологий в 
практику профессиональной и психологи-
ческой подготовки военнослужащих к бое-
вым действиям (практический аспект).

Содержание психологической работы 
включает комплексный психологический 
анализ, учет и прогнозирование специфи-

ческого сочетания и воздействия факторов 
военно-профессиональной среды и дина-
мики организационно-психологического 
потенциала системы «военный руководи-
тель – воинский коллектив – военнослу-
жащий» и осуществление специальных 
действий превенционного, коррекционно-
развивающего и компенсационно-восстано-
вительного характера на каждом из этапов 
психологического обеспечения воинской 
деятельности (военной службы). 

Исходя из содержания ПР в работе 
определены общие требования к професси-
онализму ее субъектов, которые предпола-
гают наличие у них специальных знаний, 
навыков, умений, характеризующих спо-
собность выявлять и оценивать индиви-
дуальные и групповые психологические 
характеристики военнослужащих и воин-
ской деятельности (психологическая го-
товность, уровень психического здоровья, 
нервно-психическая устойчивость и т.п.), 
осуществлять мероприятия психологичес-
кой подготовки военнослужащих, форми-
ровать у них навыки оказания необходимой 
психологической помощи и самопомощи 
в боевой обстановке, планировать мероп-
риятия психологической работы в подраз-
делении, проектировать оптимальные для 
сохранения психического здоровья военно-
служащих условия жизнедеятельности.

С опорой на проведенный анализ на-
учных подходов раскроем модельные пред-
ставления, включающие понимание сущ-
ности, условий и направлений развития 
профессионализма субъектов психологи-
ческой работы. Графическое представление 
модели отражено на рис. 1. В соответствии 
с данными положениями профессиона-
лизм субъектов психологической работы 
(ПР) воинской части представляет собой 
совокупность психических качеств и об-
разований, обеспечивающих адекватное 
восприятие и оценку психологической спе-
цифики профессионально обусловленных 
задач и владение психотехнологиями их 
компетентного и ответственного решения 
в рамках функционально согласованной 
кооперации основных участников данного 
вида деятельности. Различаясь по уровням 
своего развития (минимально-допустимый, 
приемлемый, высокий) в структурном от-
ношении профессионализм субъектов ПР 
объединяет компоненты мотивационный, 
рефлексивный и операциональный.
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В содержательном плане развитие 
профессионализма субъектов психологи-
ческой работы охватывает следующие ас-
пекты: а) процессуально-технологическое 
развитие осуществляемой деятельности 
(ее структуры, совокупности способов и 
средств, порядок следования которых друг 
за другом имеет целевую детерминацию); 
б) процесс развития личности професси-
онала, в том числе развитие социально-
коммуникативного ресурса, позволяющего 
офицеру активно проявлять себя в системе 
социально-профессионального окружения. 

Принимая во внимание особый ха-
рактер сочетательности двух «глобаль-
ных» факторов любого развития (внешних 
и внутренних), в нашем диссертационном 
исследовании выдвинуто обоснованное, и 
нашедшее впоследствии эксперименталь-
ное подтверждение, предположение о том, 

что совершенствование профессионализма 
субъектов психологической работы воинс-
кой части может быть реализовано по двум 
основным направлениям: 

а) личностно-ориентированному, в 
рамках которого осуществляется развитие 
операциональной, рефлексивной и мотива-
ционной сторон профессионализма субъек-
тов психологической работы; 

б) организационно-деятельностному, 
предполагающему построение функцио-
нально дополняющей и взаимосвязанной 
системы профессионального взаимодейс-
твия субъектов психологической работы 
воинской части, а также дифференцирован-
ную оценку их профессионального вклада в 
общую эффективность данной деятельнос-
ти.

В этой связи было предусмотрено 
проведение формирующего эксперимента, 

Рис. 1. Модель профессионализма субъектов психологической работы
воинской части и процесса его развития
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который, за счет целенаправленного уси-
ления позитивных факторов, помог бы вы-
явить пути и резервы повышения профес-
сионализма субъектов ПР.

В качестве экспериментальной ги-
потезы было выдвинуто предположение 
о том, что развитие профессионализма 
субъектов ПР возможно в условиях коо-
перативно организованного профессио-
нального пространства, предполагающего 
функциональную дифференциацию и со-
гласованность действий, внедрение систе-
матического и деятельностного по своему 
характеру обучения в условиях воинской 
части, акцентирование приемов и средств 
активного обучения на развитие базисных 
ПВК личности. 

Для достижения цели эксперимента 
и проверки экспериментальной гипотезы 
были сформулированы задачи эксперимен-
тальной работы:

1. Сформировать, апробировать, прове-
рить эффективность методических средств 
развития профессионализма в контексте 
прогноза возможности их внедрения в про-
цесс профессиональной подготовки в воен-

ных вузах, а также переподготовки и повы-
шения квалификации военных кадров. 

2. Обосновать методические и органи-
зационные условия повышения эффектив-
ности процесса развития профессионализ-
ма в условиях профессионального обучения 
в военном вузе и в ходе командирской под-
готовки в войсках.

Продолжительность эксперимента 
составила три месяца. В нем участвовали 
офицеры – субъекты ПР – двух воинских 
частей (n=54). Для проверки и сравнения 
эффективности, используемых в ходе экс-
перимента методик и процедур, входному 
и выходному тестированию подвергались 
офицеры, входившие в контрольную груп-
пу (58 человек). Общая модель эксперимен-
та представлена на рис. 3.1. 

В качестве зависимой переменной в 
эксперименте выступал общий уровень раз-
вития профессионализма субъектов психо-
логической работы. Независимая перемен-
ная в эксперименте была представлена в 
виде взаимосвязанных процедур профес-
сионально ориентированного обучающего 
комплекса.

- -

–

Независимая переменная
Характер реализации независимой переменной в экспериментальных 
группах

Содержание обучения расширено за счет перераспределения времени на «психологическую» 
проблематику в системе командирской подготовки офицеров

Функциональная кооперация
субъектов ПР

создание функционально дополняющей системы профессионального 
взаимодействия субъектов ПР;
освоение психотехнологий совместного решения профессиональных 
задач;
«мобильные рабочие группы»

Алгоритмизация технологии
психологической работы 

создание алгоритмов действий по каждому из направлений психоло-
гической работы 

Обеспечение предметно-ценностно-
го единства субъектов ПР

оптимизация критериев оценки и повышение согласованности в опре-
делении принципиальных ориентиров деятельности должностными 
лицами ПР; 
включение испытуемых в организованные формы профессионального 
самоопределения и сотрудничества;
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Кратко поясним содержание выде-
ленных в модели (см. рис. 2) развивающих 
мероприятий. 

Расширение содержания обучения 
(повышения профессиональной квалифи-
кации офицеров) было реализовано за счет 
перераспределения времени на «психоло-
гическую» проблематику в системе коман-
дирской подготовки. В итоге было получе-
но дополнительно 24 часа, отводимых на 
ознакомление с темами, имеющими важное 
прикладное значение. К их числу относятся 
следующие темы (проблемы): а) личность 
военнослужащего; б) воинский коллек-
тив как объект изучения и управления; в) 
психология отклоняющегося поведения и 
его профилактика в воинских подразделе-
ниях; г) психологическая устойчивость во-
еннослужащего в бою: ее формирование и 
развитие; д) пути и методы профилактики 
межличностных конфликтов в воинских 
коллективах; е) психология самоорганиза-
ции и самоуправления офицера.

Функциональная кооперация субъек-
тов ПР предполагала создание такой сис-
темы профессионального взаимодействия, 
при которой, с одной стороны, более четко 
были бы обозначены компетенциональные 
области каждого должностного лица в сфе-
ре психологической работы, а, с другой сто-
роны, профессиональное взаимодействие 
приобрело бы черты функциональной вза-
имодополнительности за счет внедрения 
кооперативной связки «заказ-продукт» 
в единый технологический цикл решения 
той или иной профессионально обусловлен-
ной задачи (проблемы). 

Причем, значимым моментом в оп-
ределении этого цикла было выделение 
исходной и конечной точек проблемы, за-
дающей всю логику взаимодействия субъ-
ектов ПР. Исходной точкой являлись фак-

ты репрезентации (осознания) проблемы в 
виде: а) распоряжения командира воинс-
кой части, б) негативного социально-пси-
хологического явления, в) запроса со сто-
роны военнослужащего, а конечной точкой 
– исчерпанность (решенность) проблемы с 
определением перспектив рецидива, пре-
вентивных и профилактических мер, усо-
вершенствований в деятельности и систе-
ме взаимодействия военнослужащих. На 
практике повышение функциональной со-
гласованности субъектов ПР достигалось 
путем освоения технологий совместного 
решения профессиональных задач, что 
приводило к более четкому пониманию па-
раметров своего участия, своей ответствен-
ности и возможностей (полномочий) других 
субъектов ПР. 

Алгоритмизация технологии психо-
логической работы по своему смыслу тес-
но связана с предыдущим направлением и 
предполагала вычленение, создание и осво-
ение субъектами ПР инварианта действий 
по каждому из направлений психологичес-
кой работы. Пример такого алгоритма на 
примере изучения поступающего пополне-
ния представлен на рис. 3.2. 

Реализация алгоритма предполага-
ла: а) уяснение каждым офицером содер-
жания своего участия в решении профес-
сиональной задачи; б) уточнение функций 
взаимодействующих с ним субъектов; в) 
разработку личного плана реализации про-
фессиональных действий с представлением 
необходимых методических материалов; г) 
пробную реализацию алгоритма в игровой 
форме.

Обеспечение предметно-ценностного 
единства субъектов ПР рассматривалось 
как важное условие достижения необходи-
мой согласованности их действий и общей 
эффективности психологической работы. 

Референтные образцы профессио-
нального поведения

выделение лучших вариантов решения задач ПР участниками экспе-
римента;
экспертное сопровождение деятельности профессиональным психоло-

гом – специалистом в области управленческого консалтинга; 
создание «групп наставничества»

Развитие личностных профессио-
нально важных качеств

профессионально ориентированные тренинги и практикумы; рефлек-
сивный тренинг; мотивационный тренинг 

Насыщение приемами активного 
обучения 

- «разрыв кооперации» 
- «рефлексивная остановка»
- проектирование путеводителей профессионального роста
- самоаттестация и др.

Рис. 2. Содержание развивающей работы в ходе формирующего эксперимента



Вестник № 3

41 

При этом мы исходили из того, что задачи и 
критерии эффективности ПР должны удов-
летворять ряду требований: быть согласо-
ваны между собой; охватывать все виды, 
направления ПР и учитывать их специ-
фику; понятны всем субъектам и приняты 
ими; позволять дифференцировать лучшие, 
средние и худшие образцы профессиональ-
ных действий, поведения и достижений. 

В целях оптимизации критериев оцен-
ки эффективности ПР, повышения согласо-
ванности в определении принципиальных 
ориентиров деятельности должностными 
лицами ПР в процессе проведения экспери-
мента было осуществлено активное вклю-
чение испытуемых в организованные фор-
мы профессионального самоопределения и 
сотрудничества, к числу которых следует 
отнести: а) практикумы, в ходе которых 
отрабатывался алгоритм решения совмес-

тных задач и одновременно обсуждались, 
вырабатывались в процессе группового об-
суждения критерии и показатели эффек-
тивности совместных и индивидуальных 
действий; б) экспертное оценивание прием-
лемости и эффективности различных вари-
антов решения профессиональных задач; в) 
ранжирование степени важности задач ПР 
и показателей, характеризующих ее эф-
фективность. 

Обеспечение референтности образцов 
профессионального поведения, также рас-
сматриваемое как условие эффективности 
ПР, преследовало задачи, в большей или 
меньшей мере связанными с развитием от-
дельных компонентов профессионализма. 
Во-первых, референтные образцы реше-
ния задач ПР, предлагаемые испытуемым 
для ознакомления, служили наглядной 
поведенческой моделью, ориентирующей 

Рис. 3. Пример алгоритма профессионального взаимодействия субъектов
психологической работы
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офицеров в сложной архитектонике инфор-
мационно-смыслового профессионального 
поля и облегчающей формирование соот-
ветствующих навыков. Во-вторых, нали-
чие положительного примера мотивирова-
ло офицеров на овладение теми методами 
деятельности, которые позволяют более ка-
чественно решать задачи психологической 
работы и проявлять себя как активную, 
творческую личность.

Развитие личностных профессио-
нально важных качеств, необходимых 
субъекту ПР, осуществлялось в ходе специ-
альных тренингов, тематическая направ-
ленность которых соотносилась с основ-
ными компонентами профессионализма 
(операциональным, мотивационным, реф-
лексивным). В качестве методической ос-
новы были взяты рекомендации и приемы, 
разработанные в ряде диссертаций, посвя-
щенных развитию ПВК психологов и пред-
ставителей других профессий гуманитар-
ного профиля (Баширов И.Ф. (2006), Н.Н. 
Гришина (2001), В.В. Дударев (1992), Н.Н. 
Ершова (1997), Н.М. Пинегина (1999), И.В. 
Сыромятников (1997) и др.). 

Основными задачами, которые реша-
лись в ходе тренингов были следующие: 

- ознакомление офицеров с норматив-
ными требованиями к организации и про-
ведению мероприятий ПР по основным ее 
направлениям;

- освоение приемов и техник профес-
сионального мышления, навыков и умений 
самостоятельного анализа, проблематиза-
ции и проектирования собственной профес-
сиональной деятельности и профессиональ-
ного саморазвития;

- формирование навыков профес-

сиональной самодиагностики, повыше-
ние адекватности самооценки професси-
онально-важных личностных качеств и 
профессиональных умений (выявление 
индивидуального профессионально-пси-
хологического профиля, соотнесение его с 
нормативным, определение степени и ха-
рактера расхождения);

- разработка и совершенствование 
структурно-технологических схем профес-
сионального взаимодействия субъектов ПР 
при решении ее задач;

- формирование практических навы-
ков и умений, обеспечивающих эффектив-
ное профессиональное взаимодействие с во-
еннослужащими;

- стимулирование мотивации к про-
фессиональному самосовершенствованию.

Результаты формирующего экспери-
мента, отраженные в таблице 1, позволяют 
говорить о его эффективности. 

Как видно из таблицы 3.1, статисти-
чески значимые различия ЭГ по сравнению 
с КГ выявлены по всем показателям. Осо-
бенно это заметно в отношении рефлексив-
ного и мотивационного компонентов, что 
объясняется преобладающим акцентом 
мероприятий ФЭ и большей подвижностью 
структурных составляющих этих компо-
нентов профессионализма.

Таким образом, результаты проведен-
ного эксперимента показали, что, лежащие 
в его основе теоретические положения и 
организационно-методические средства и 
процедуры являются релевантным средс-
твом развития элементов (качеств, навы-
ков, мотивационных тенденций), обеспе-
чивающих функциональную успешность 
проявления профессионализма субъектов 

Таблица 1. 
Результаты, характеризующие уровень развития компонентов профессионализма 

субъектов ПР до и после формирующего эксперимента 

Показатели
ЭГ КГ Различия ЭГ и КГ

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимента

t- Стъюдента значимость (p)

Рефлексивный
компонент

3,31 3,95 3,28 3,37 5,04 0,01

Мотивационный
компонент

3,62 4,29 3,71 3,86 4,02 0,01

Операциональный
компонент

3,05 3,57 3,16 3,36 2,04 0,05

Общий уровень
развития профес-
сионализма

3,32 3,93 3,38 3,49 3,46 0,01
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психологической работы. Основными ус-
ловиями, обеспечивающими действенность 
экспериментальной работы являются: вос-
создание профессионального контекста, 
обеспечение функциональной согласован-
ности и взаимодополнительности действий 
субъектов психологической работы при ре-
шении ее задач, включение рефлексивных 
процедур процессуального и результатив-
ного характера, обеспечение референтнос-
ти образцов профессионального поведения 
и предметно-ценностного единства субъек-
тов психологической работы.
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OF MILITARY UNITS AS THE PSIHOLOGO-
PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract: In article directions and con-
ditions of development of professionalism 
of subjects of psychological work of military 
units into which duties the wide range of the 
questions including development of psycho-
logical qualities of military men, preventive 
maintenance and correction of deviating be-
haviour, development of unity and psycholog-
ical stability of divisions enters are opened 

Key words: professionalism, subjects of 
psychological work.

Аннотация: В работе рассмотрены 
психологические аспекты профессиональ-
ной адаптации руководителей учебных 
групп, а также описаны эмпирические ре-
зультаты, полученные в ходе комплексно-
го исследования профессиональной адап-
тации руководителей учебных групп. В 
зависимости от адаптационных возмож-
ностей сотрудников определены группы 
адаптации. Определено направление даль-
нейших исследований.

Ключевые слова: адаптация, профес-
сиональная адаптация, личностный адап-
тационный потенциал, поведенческая ре-
гуляция, коммуникативный потенциал, 
моральные нормы поведения.

Адаптация - это не только процесс, но 
и свойство любой живой саморегулируемой 
системы, которое состоит в способности 
приспосабливаться к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды. Уровень развития 
данного свойства определяет интервал из-
менения условий и характера деятельнос-
ти, в рамках которого возможна адаптация 
для конкретного индивида [1].

Как определяют Р.М. Баевский, Ф.Б. 
Березин адаптационные способности ин-
дивида во многом зависят от психологи-
ческих особенностей личности, определя-
ющих возможность адекватной регуляции 
функционального состояния организма в 
разнообразных условиях жизни и деятель-
ности [1; 2]. Чем значительнее адаптаци-
онные способности, тем выше вероятность 



44 

Вестник № 3

нормального функционирования организ-
ма и эффективной деятельности при увели-
чении интенсивности воздействия психо-
генных факторов внешней среды [5].

По мнению А.Г. Маклакова, оценить 
адаптационные возможности личности 
можно через оценку уровня развития пси-
хологических характеристик, наиболее 
значимых для регуляции психической де-
ятельности и процесса адаптации. И чем 
выше уровень развития этих характерис-
тик, тем выше вероятность успешной адап-
тации, тем значительнее диапазон факторов 
внешней среды, к которым индивид может 
приспособиться. Данные психологические 
особенности личности взаимосвязаны и 
составляют одну из интегральных харак-
теристик психического развития личности 
- личностный адаптационный потенциал 
(ЛАП). Показатели ЛАП содержат инфор-
мацию о соответствии или несоответствии 
психологических характеристик личности 
общепринятым нормам [4].

ЛАП не только содержит информа-
цию о степени соответствия психическо-
го состояния общепринятым нормам, но 
и позволяет дифференцировать людей по 
степени устойчивости к воздействию пси-
хоэмоциональных стрессоров, что дает 
возможность с определенной степенью ус-
пешности решать задачи прогнозирования 
эффективности деятельности в экстремаль-
ных условиях [4].

Переходя к интересующей нас пробле-
ме военно-профессиональной адаптации, 
мы рассматриваем ее как многогранный и 
многоэтапный процесс, который начина-
ется с момента выбора юношей профессии 
офицера и подготовки к поступлению в 
учебное заведение по профилю конкретной 
военной специальности, а затем продол-
жается в период обучения и завершается 
профессиональным становлением на конк-
ретной офицерской должности. Каждый из 
этих этапов характеризуется определенны-
ми качественными и количественными из-
менениями на физиологическом, профес-
сиональном и социально-психологическом 
уровнях.

В целях проводимого нами исследо-
вания использовались методики: «Много-
уровневый личностный опросник “Адап-
тивность”», Шестнадцатифакторный 
личностный опросник Кеттелла (16 РF), 
методика «Определение направленности 

личности», которые рассылались в военные 
институты, дислоцированные в городах Ка-
лининград, Москва, Хабаровск и Голицы-
но. Исследование проводилось в 2008 году. 
По структуре проведенный нами опрос был 
линейным (респондент последовательно 
переходил от одного вопроса к другому), 
групповым, очным и персонифицирован-
ным. В исследовании приняли участие 123 
руководителя учебных групп. Опросники 
обрабатывались с помощью прикладных 
программ SPSS 13.0, Excel.

Процесс адаптации чрезвычайно ди-
намичен. Успешность его протекания во 
многом зависит от целого ряда объектив-
ных и субъективных условий, влияющих 
на человека, функционального состояния 
личности, социального опыта и жизнен-
ных установок. Каждый человек по-свое-
му относится к одним и тем же событиям, 
а одна и та же воздействующая ситуация у 
разных людей может вызвать различную 
ответную реакцию. В этом проявляется ин-
дивидуальность человека. А.Г. Маклаков 
выделяет некоторый интервал ответных 
реакций индивида, который соответствует 
представлению о психической норме, а так-
же определяет некоторый «интервал» отно-
шений человека к тому или иному явлению, 
касающихся, прежде всего категорий об-
щечеловеческих ценностей. Степень соот-
ветствия этому «интервалу» психической 
и социально-нравственной нормативности 
и обеспечивает эффективность процесса со-
циально-психологической адаптации, оп-
ределяет личностный адаптационный по-
тенциал (ЛАП), являющийся важнейшей 
интегральной характеристикой психичес-
кого развития человека. Характеристика 
личностного потенциала адаптации скла-
дывается через оценку уровня поведенчес-
кой регуляции, коммуникативных способ-
ностей и уровня моральной нормативности 
личности [4]. 

Для изучения адаптационных воз-
можностей индивида на основе оценки 
некоторых психофизиологических и со-
циально-психологических характеристик 
личности, отражающих интегральные осо-
бенности психического и социального раз-
вития нами использовался многоуровне-
вый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО). 

Для измерения 16 личностных фак-
торов мы применяли тест Кеттела. Теория 
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«конституциональных факторов личности» 
предполагает существование определенно-
го набора базисных качеств. Все разнообра-
зие поведения людей может быть описано и 
объяснено с помощью ограниченного числа 
основных свойств личности, скрытых от 
непосредственного восприятия.

В результате проведенного нами ис-
следования, опрошенные сотрудники в за-
висимости от степени выраженности зна-
чений личностного потенциала адаптации 
были разделены на 3 группы. В I группу 
были отнесены лица, обладающие высоки-
ми показателями адаптационных возмож-
ностей (группа хороших адаптационных 
способностей), во II - с промежуточными 
показателями (группа удовлетворительной 
адаптации), а в III - с низкими (группа за-
ниженной адаптации).

Рассмотрим наиболее интересующие 
нас «полярные» группы: с высокими и низ-
кими показателями адаптационных воз-
можностей.

Группа хороших адаптационных 
способностей. Сотрудники, отнесенные к 
этой группе легко адаптируются к новым 
условиям деятельности, быстро «входят» в 
новый коллектив, достаточно легко и адек-
ватно ориентируются в ситуации, быстро 
вырабатывают стратегию своего поведе-
ния и социализации. Они, как правило, не 
конфликтны, обладают высокой эмоцио-
нальной устойчивостью. Функциональное 
состояние лиц этой группы в период адап-
тации остается в пределах нормы, работос-
пособность сохраняется [3].

Направленность у данной группы со-
трудников, т.е. совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность 
личности, проявляющихся в мировоззре-
нии, духовных потребностях и практичес-
ких действиях [7] выражается в заинтере-
сованности в решении деловых проблем, 
качественном выполнении своих должнос-
тных обязанностей, ориентации на деловое 
сотрудничество, способности отстаивать в 
интересах решения поставленной задачи 
собственное мнение, которое полезно для 
достижения общей цели.

Корреляция между уровнем ЛАП и 
баллами по фактору Н (социальная сме-
лость – робость) проявляется на уровне 
статистической значимости 0,05. Данный 
фактор преимущественно характеризует 
слабую физиологическую реакцию на уг-

розу (в ее положительном направлении). 
Именно по этой причине противоположный 
полюс называется робостью.

Полученные нами данные (стены рас-
пределяются в диапазоне от 4 до 10, что в 
среднем составляет 7,7 стена) характери-
зуют группу адаптированных сотрудников 
как индивидов мало воспринимающих уг-
розу, в социальном смысле «толстокожих». 
Эта функциональная невосприимчивость 
к торможениям в свою очередь порожда-
ет смелость в социальном, эмоциональном 
смысле [6, 331-333].

Корреляция между уровнем ЛАП и 
баллами по фактору Е (доминантность – 
конформность) проявляется на уровне ста-
тистической значимости 0,05.

Из проводимых группой ученых ис-
следований на покорность – господство по 
тесту Кеттела известно, что группы в сред-
нем имеющие высокий балл по фактору Е 
(в нашем исследовании стены распределя-
ются в диапазоне от 3 до 9, что в среднем 
составляет 6 стенов), более тесно взаимо-
действуют и являются более демократич-
ными (они свободно сотрудничают, решают 
общие проблемы, коллективно критикуют 
недостатки) [6, 325-326].

Поведенческая регуляция (ПР) - это 
понятие характеризующее способность че-
ловека регулировать своё взаимодействие 
со средой деятельности. Она осуществляет-
ся в единстве энергетических, динамичес-
ких и содержательно-смысловых аспектов. 
Основными элементами поведенческой ре-
гуляции являются: самооценка, уровень 
нервно-психической устойчивости, а также 
наличие социального одобрения (социаль-
ной поддержки) со стороны окружающих 
людей.

Рассматривая взаимозависимость 
между уровнем поведенческой регуляции 
выявленной многоуровневым личностным 
опросником «Адаптивность» и значения-
ми факторов первого порядка опросника 
Кеттела, мы отмечаем корреляцию между 
уровнем ПР и баллами по фактору А (от-
крытость-сдержанность), которая проявля-
ется на уровне статистической значимости 
0,05. Данный фактор измеряет динамику 
эмоциональных процессов.

Довольно высокие значения (стены 
в нашем исследовании распределяются в 
диапазоне от 5 до 10, что в среднем состав-
ляет 8 стенов) говорят о склонности дан-
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ной группы сотрудников к добродушию, 
легкости в общении, эмоциональному вы-
ражению; готовности к сотрудничеству, 
внимательности к людям, мягкосердечнос-
ти, доброте, приспособляемости. Предпоч-
тении той деятельности, где есть занятия 
с людьми, ситуаций с социальным значе-
нием. Легкой включаемости в активные 
группы. Щедрости в личных отношениях, 
отсутствии боязни критики. Хорошей за-
поминаемости событий, фамилий, имен и 
отчеств, что необходимо для руководителя 
учебной группы.

Корреляция между уровнем ПР и бал-
лами по фактору Н (социальная смелость-
робость) на уровне статистической значи-
мости 0,05. 

Фактор Н один из наиболее наследс-
твенно обусловленных факторов, который 
связан с чувствительностью вегетативной 
нервной системы к угрозе [6, 331-333].

Полученные этой группой сотрудни-
ков оценки по данному фактору (стены рас-
пределяются в диапазоне от 4 до 10, что в 
среднем составляет 7,7 стена) говорят о со-
циальной смелости, не заторможенности, 
спонтанности и живости в общении. Психо-
логические особенности позволяют данной 
группе спокойно переносить трудности в 
общении с людьми в эмоционально напря-
женных ситуациях.

Корреляция между уровнем ПР и 
баллами по фактору N (проницательность 
– наивность) выявлена на уровне статисти-
ческой значимости 0,01.

Фактор N позволяет говорить о рас-
четливости и естественности в поведении 
человека. Полученные результаты (стены 
распределяются в диапазоне от 3 до 8, что 
в среднем составляет 6,6 стена) говорят о 
среднем уровне хитрости, расчетливости, 
проницательности.

Корреляция между уровнем ПР и 
баллами по фактору О (самоуверенность 
– чувство вины) проявляется на уровне ста-
тистической значимости 0,05. Фактор О 
является одним из наиболее ярко выражен-
ных факторов возбуждения, выявляющих 
неврастеников, алкоголиков, психопатов 
и шизофреников непараноидного типа 
[6, 341-342]. Бальные показатели группы 
адаптированных сотрудников по данному 
фактору находятся на среднем уровне (сте-
ны распределяются в диапазоне от 4 до 8, 
что в среднем составляет 5,1 стена), что ха-

рактеризует их как доверчивых и спокой-
ных.

Характеристикой личностного потен-
циала адаптации личности также являют-
ся коммуникативные качества. Поскольку 
человек практически всегда находится в 
социальном окружении, его деятельность 
сопряжена с умением построить отноше-
ния с другими людьми. Коммуникативные 
возможности (или умение достигнуть кон-
такта и взаимопонимания с окружающи-
ми) у каждого человека различны. Они оп-
ределяются наличием опыта и потребности 
общения, а также уровнем конфликтности. 
Выявляя взаимозависимость между уров-
нем коммуникативного потенциала (КП) 
личности по многоуровневому личностному 
опроснику «Адаптивность» и значениями 
факторов первого порядка опросника Кет-
телла, мы отмечаем прямую корреляцию 
между уровнем КП и баллами по фактору 
А (открытость – сдержанность) на уровне 
статистической значимости 0,05. Такое же 
соотношение между этими показателями 
как мы выявили и с уровнем поведенчес-
кой регуляции, что позволяет с увереннос-
тью говорить о склонности данной группы 
обследованных к добродушию, легкости 
в общении, эмоциональному выражению; 
готовности к сотрудничеству, вниматель-
ности к людям, предпочтении ими той де-
ятельности, где есть занятия с людьми, 
ситуаций с социальным значением, об их 
легкой включаемости в активные группы, 
отсутствии боязни критики.

Корреляция между уровнем КП и 
баллами по фактору С (эмоциональная ста-
бильность) на уровне статистической зна-
чимости 0,01.

Фактор С характеризует динамичес-
кое обобщение и зрелость эмоций в отли-
чие от нерегулируемой дезорганизованной 
общей эмоциональности. Индивиды с вы-
сокой оценкой по данному фактору чаще 
являются лидерами, чем индивиды с низ-
кими показателями.

Интерпретация полученных резуль-
татов позволяет сделать вывод, что группа 
адаптированных сотрудников имеющих 
довольно высокие оценки (стены распреде-
ляются в диапазоне от 5 до 10, что в среднем 
составляет 7,7 стена) по данному фактору 
характеризуется эмоциональной зрелос-
тью, устойчивость и невозмутимостью. Они 
отличаются большой способностью к соб-
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людению общественных моральных норм.
Корреляция меду уровнем КП и бал-

лами по фактору G (ответственность – не-
добросовестность) прямая на уровне ста-
тистической значимости 0,05.

Данный фактор играет важную роль 
в саморегулировании поведения и отноше-
нии к другим людям в противоположность 
эмоциональному и импульсивному поведе-
нию [6, 329-330]. Полученные результаты 
обследования позволяют утверждать, что 
группе адаптированных сотрудников в ос-
новной массе соответствуют такие харак-
теристики как сознательность, настойчи-
вость, степенность, обязательность, на них 
можно положиться.

Корреляция между уровнем КП и бал-
лами по фактору Н (социальная смелость 
– робость) на уровне статистической значи-
мости 0,05.

Коммуникативный потенциал груп-
пы адаптированных сотрудников прямо 
соотносится с такими показателями факто-
ра Н как социальная смелость, не затормо-
женность, спонтанность.

Корреляция между уровнем КП и бал-
лами по фактору Q3 (самоконтроль) пря-
мая на уровне статистической значимости 
0,01.

Довольно высокие результаты (стены 
распределяются в диапазоне от 5 до 10, что 
в среднем составляет 7,5 стенов) по данному 
фактору говорят об экспериментирующем, 
критическом, либеральном, аналитичес-
ком, свободно мыслящем отношении груп-
пы успешно адаптированных сотрудников 
к окружающей действительности. Также у 
них можно отметить скептичность и жела-
ние вникнуть в сущность мыслей, мнений 
как старых, так и новых.

Еще одной составляющей характе-
ристикой личностного адаптационного 
потенциала личности является моральная 
нормативность (МН). Так как не менее 
важной стороной процесса адаптации явля-
ется соблюдение моральных норм поведе-
ния, обеспечивающих способность адекват-
но воспринимать индивидом предлагаемую 
для него определённую социальную роль. 
Уровень моральной нормативности инди-
вида характеризуют два основных компо-
нента процесса социализации: восприятие 
морально-нравственных норм поведения и 
отношение к требованиям непосредствен-
ного социального окружения.

Корреляция между уровнем МН и 
баллами по фактору L (подозрительность 
– доверчивость) на уровне статистической 
значимости 0,01. Данный фактор рассмат-
ривается как предпочитаемый метод лич-
ностной защиты от тревожности, как раз-
новидность компенсирующего поведения. 
Анализ результатов нашего исследования 
показывает, что группа адаптированных 
сотрудников имеет средние показатели 
(стены распределяются в диапазоне от 3 до 
7, что в среднем составляет 5,3 стена) по 
данному фактору.

Группа заниженной адаптации. Эта 
группа обладает признаками явных акцен-
туаций характера и некоторыми признака-
ми психопатий, а психическое состояние 
можно охарактеризовать как погранич-
ное. Процесс адаптации протекает тяже-
ло. Возможны нервно-психические срывы, 
длительные нарушения функционально-
го состояния. Лица этой группы обладают 
низкой нервно-психической устойчивос-
тью, конфликтны, могут допускать дилин-
квентные поступки [3].

Совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих деятельность данной 
группы сотрудников и относительно неза-
висимых от наличных ситуаций, характе-
ризующаяся интересами, склонностями, 
убеждениями, идеалами, т.е. направлен-
ность данной группы ориентирована на 
прямое вознаграждение и удовлетворение 
безотносительно работы и сослуживцев, 
агрессивность в достижении должностного 
авторитета, властность, склонность к со-
перничеству, раздражительность, тревож-
ность, интровертированность.

Определяя адаптационные возмож-
ности сотрудников через оценку уровня 
развития психологических характеристик, 
наиболее значимых для регуляции психи-
ческой деятельности и процесса адаптации, 
мы выявляем одну из интегральных харак-
теристик психического развития личности 
- личностный адаптационный потенциал 
(ЛАП).

Корреляция между уровнем ЛАП и 
баллами по фактору С (эмоциональная ста-
бильность) прямая на уровне статистичес-
кой значимости 0,05.

Низкие оценки (стены распределяют-
ся в диапазоне от 1 до 7, что в среднем состав-
ляет 4,5 стена) говорят о чувствительности, 
плохой эмоциональной устойчивости, лег-
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кой расстраиваемости у сотрудников, отно-
сящихся к этой группе.

Корреляция между уровнем ЛАП и 
баллами по фактору G (ответственность 
– недобросовестность) прямая на уровне 
статистической значимости 0,01. Данный 
фактор играет немаловажную роль в само-
регулировании поведения и отношении к 
другим людям в отличие от эмоционально-
го и импульсивного поведения.

Низкие оценки по данному фактору 
(стены распределяются в диапазоне от 2 до 
8, что в среднем составляет 4,4 стена) по-
казанные этой группой сотрудников, поз-
воляют утверждать, что ее представители 
ориентированы на то, чтобы воспользовать-
ся моментом, искать выгоду в какой-либо 
ситуации. Также их характеризует то, что 
они избегают правил, малообязательны в 
поведении, не прилагают усилий к выпол-
нению групповых заданий и выполнению 
социально-культурных требований. Их 
свобода от влияния группы может привести 
к асоциальным поступкам, хотя временами 
делает их деятельность более эффективной. 
Отказ от подчинения правилам уменьшает 
соматические расстройства при стрессе.

Корреляция между уровнем ЛАП и 
баллами по фактору Н (социальная сме-
лость – робость) прямая на уровне статисти-
ческой значимости 0,01. Средние значения 
по данному фактору (стены распределяют-
ся в диапазоне от 4 до 8, что в среднем со-
ставляет 5,6 стена) говорят о низком уровне 
развития коммуникативных качеств у дан-
ной группы опрошенных, сдержанности в 
выражении своих чувств, неохотной работе 
в контакте с другими людьми. Что отрица-
тельно сказывается как на исполнении сво-
их должностных обязанностей в частности, 
так и на протекании процесса профессио-
нальной адаптации в целом.

Корреляция между уровнем ЛАП и 
баллами по фактору О (самоуверенность 
– чувство вины) обратная, выявляется на 
уровне статистической значимости 0,01. 
Данный фактор является ярко выражен-
ным фактором возбуждения. И группа не 
адаптированных сотрудников, имеющая 
оценки выше среднего (стены распределя-
ются в диапазоне от 4 до 10, что в среднем 
составляет 7,1 стена) характеризуется тре-
вожностью, депрессивностью, обеспокоен-
ностью, чувством вины.

Корреляция между уровнем ЛАП и 

баллами по фактору Q3 (самоконтроль) 
прямая на уровне статистической значи-
мости 0,05. 

Фактор Q3 характеризует силу при-
нципов индивида относительно норм и 
моральных требований, измеряет степень 
осознания индивидом социальных требова-
ний и уровень понимания с желаемой кар-
тиной социального поведения [6, 346-347]. 
Проведенное исследование показывает 
средний уровень (стены распределяются в 
диапазоне от 4 до 8, что в среднем состав-
ляет 5,8 стена) самоконтроля у группы не 
адаптированных сотрудников.

Поведенческая регуляция (ПР) - это 
понятие характеризующее способность че-
ловека регулировать своё взаимодействие 
со средой деятельности.

Рассматривая взаимосвязь между 
уровнем ПР и баллами по фактору С (эмо-
циональная стабильность) мы выявили 
корреляцию на уровне статистической зна-
чимости 0,05, что подтверждает получен-
ные результаты при сравнении с уровнем 
ЛАП.

Низкие оценки (стены распределяют-
ся в диапазоне от 1 до 7, что в среднем состав-
ляет 4,5 стена) говорят о чувствительности, 
плохой эмоциональной устойчивости, лег-
кой расстраиваемости у сотрудников, отно-
сящихся к этой группе.

Корреляция между уровнем ПР и бал-
лами по фактору G (ответственность – не-
добросовестность) прямая на уровне ста-
тистической значимости 0,01.

Низкие оценки по данному фактору 
(стены распределяются в диапазоне от 2 до 
8, что в среднем составляет 4,4 стена) пока-
занные этой группой сотрудников, позволя-
ют утверждать, что ее представители ищут 
выгоду в различных ситуациях, избегают 
правил, малообязательны в поведении, при-
лагают минимум усилий для выполнения 
групповых заданий и выполнения социаль-
но-культурных требований. Их свобода от 
влияния группы может привести к асоци-
альным поступкам, хотя временами делает 
их деятельность более эффективной. 

Корреляция между уровнем ПР и бал-
лами по фактору Н (социальная смелость – 
робость) прямая на уровне статистической 
значимости 0,01.

Средние значения по данному факто-
ру (стены распределяются в диапазоне от 4 
до 8, что в среднем составляет 5,6 стена) го-
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ворят о низком уровне развития коммуни-
кативных качеств у представителей данной 
группы, сдержанности в выражении своих 
чувств, неохотной работе в контакте с дру-
гими людьми. Что еще раз подтверждает 
результаты, полученные нами при сравне-
нии данного фактора теста Кеттела с други-
ми параметрами опросника МЛО.

Корреляция между уровнем ПР и бал-
лами по фактору М (мечтательность – прак-
тичность) обратная на уровне статистичес-
кой значимости 0,05.

Данный фактор характеризует разви-
тость воображения, богатство внутреннего 
мира личности. Группа не адаптированных 
сотрудников получила по данному фактору 
средние оценки (стены распределяются в 
диапазоне от 3 до 8, что в среднем составля-
ет 5,4 стена).

Корреляция между уровнем ПР и 
баллами по фактору О (самоуверенность 
– чувство вины) обратная на уровне статис-
тической значимости 0,01.

Данный фактор является ярко выра-
женным фактором возбуждения. И пред-
ставители группы не адаптированных со-
трудников имеющих оценки выше среднего 
(стены распределяются в диапазоне от 4 до 
10, что в среднем составляет 7,1 стена) ха-
рактеризуются тревожностью, депрессив-
ностью, обеспокоенностью, частым возник-
новением чувства вины.

Корреляция между уровнем ПР и бал-
лами по фактору Q3 (самоконтроль) пря-
мая на уровне статистической значимости 
0,05.

Фактор Q3 характеризует силу при-
нципов индивида относительно норм и 
моральных требований, измеряет степень 
осознания индивидом социальных требова-
ний и уровень понимания с желаемой кар-
тиной социального поведения [6, 346-347]. 
Проведенное нами исследование показыва-
ет средний уровень (стены распределяются 
в диапазоне от 4 до 8, что в среднем состав-
ляет 5,8 стена) самоконтроля у группы не 
адаптированных сотрудников.

Еще одной характеристикой личнос-
тного потенциала адаптации личности яв-
ляются коммуникативные качества. Но 
умение достигнуть контакта и взаимопо-
нимания с социальным окружением у каж-
дого человека различны. Они зависят от 
наличия опыта и потребности в общении, а 
также от уровня конфликтности. Выявляя 

взаимозависимость между уровнем комму-
никативного потенциала (КП) личности 
по многоуровневому личностному опрос-
нику «Адаптивность» и значениями фак-
торов первого порядка опросника Кеттела, 
мы отмечаем прямую корреляцию между 
уровнем КП и баллами по фактору В (ин-
теллект) прямая на уровне статистической 
значимости 0,05. 

Основной целью в определении уров-
ня интеллекта является завершение сбора 
данных по ряду свойств личности, так как 
общая способность является важной спо-
собностью при выявлении индивидуаль-
ных качеств. Целью проведения измерения 
фактора В является сохранение равновесия 
между общими факторами умственной спо-
собности [6, 323]. Проведенное нами иссле-
дование выявило наличие интеллектуаль-
ных способностей на уровне ниже среднего 
(стены распределяются в диапазоне от 1 до 
8, что в среднем составляет 4,47 стена).

Корреляция между уровнем КП и 
баллами по фактору С (эмоциональная ста-
бильность) прямая на уровне статистичес-
кой значимости 0,05.

Низкие оценки (стены распределяют-
ся в диапазоне от 1 до 7, что в среднем состав-
ляет 4,5 стена) говорят о чувствительности, 
плохой эмоциональной устойчивости, лег-
кой расстраиваемости у сотрудников, отно-
сящихся к этой группе.

Корреляция между уровнем КП и бал-
лами по фактору G (ответственность – не-
добросовестность) прямая на уровне ста-
тистической значимости 0,05.

Низкие оценки по данному фактору 
(стены распределяются в диапазоне от 2 до 
8, что в среднем составляет 4,4 стена) по-
казанные этой группой сотрудников, поз-
воляют утверждать, что ее представители 
ориентированы на то, чтобы пользоваться 
моментом, искать выгоду в ситуации. Так-
же их характеризует то, что они избегают 
правил, малообязательны в поведении, не 
прилагают усилий к выполнению груп-
повых заданий и выполнению социаль-
но-культурных требований. Их свобода от 
влияния группы может привести к асоци-
альным поступкам, хотя временами делает 
их деятельность более эффективной. Отказ 
от подчинения правилам уменьшает сома-
тические расстройства при стрессе.

Корреляция между уровнем КП и бал-
лами по фактору Н (социальная смелость – 
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робость) прямая на уровне статистической 
значимости 0,05.

Средние значения по данному фактору 
(стены распределяются в диапазоне от 4 до 
8, что в среднем составляет 5,6 стена) гово-
рят о недостаточном уровне развития ком-
муникативных качеств у данной категории 
опрошенных, сдержанности в выражении 
своих чувств, неохотной работе в контакте 
с другими людьми.

Корреляция между уровнем КП и бал-
лами по фактору L (подозрительность – до-
верчивость) обратная на уровне статисти-
ческой значимости 0,05.

Данный фактор характеризует внут-
реннее напряжение личности и рассмат-
ривается как предпочитаемый метод 
личностной защиты от тревожности, как 
разновидность компенсирующего поведе-
ния. Анализ результатов нашего исследо-
вания показывает, что группа не адапти-
рованных сотрудников имеет показатели 
выше среднего (стены распределяются в 
диапазоне от 4 до 9, что в среднем составля-
ет 6,1 стена) по данному фактору, что пре-
вышает показатель группы адаптирован-
ных сотрудников.

Корреляция между уровнем КП и 
баллами по фактору О (самоуверенность 
– чувство вины) обратная на уровне статис-
тической значимости 0,01.

Данный фактор является ярко выра-
женным фактором возбуждения. И группа 
не адаптированных сотрудников имеющая 
оценки выше среднего (стены распределя-
ются в диапазоне от 4 до 10, что в среднем 
составляет 7,1 стена) характеризуется тре-
вожностью, депрессивностью, обеспокоен-
ностью, частым возникновением чувства 
вины.

Перейдем к следующей составляющей 

характеристике личностного адаптацион-
ного потенциала личности - моральной нор-
мативности (МН).

Корреляция между уровнем МН и бал-
лами по фактору I (эмоциональная чувстви-
тельность – жесткость) обратная на уровне 
статистической значимости 0,05.

По данному фактору группа неадапти-
рованных сотрудников получила средние 
оценки (стены распределяются в диапазоне 
от 4 до 8, что в среднем составляет 6,2 сте-
на).

Корреляция между уровнем МН и 
баллами по фактору О (самоуверенность 
– чувство вины) обратная на уровне ста-
тистической значимости 0,05. Что еще раз 
подтверждает результаты, полученные 
нами при сравнении данного фактора тес-
та Кеттела с другими параметрами опрос-
ника МЛО, где группа не адаптированных 
сотрудников характеризуется часто возни-
кающим чувством вины, депрессивностью 
и тревожностью.

Корреляция между уровнем МН и бал-
лами по фактору Q3 (самоконтроль) прямая 
на уровне статистической значимости 0,05.

Фактор Q3 характеризует силу при-
нципов индивида относительно норм и 
моральных требований, измеряет степень 
осознания индивидом социальных требова-
ний и уровень понимания с желаемой кар-
тиной социального поведения [6, 346-347]. 
Проведенное нами исследование показыва-
ет средний уровень (стены распределяются 
в диапазоне от 4 до 8, что в среднем состав-
ляет 5,8 стена) самоконтроля у группы не 
адаптированных сотрудников.

Результаты исследования в обобщен-
ном виде можно представить в следующих 
таблицах.

По тесту Кеттела

 A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4
Адаптированные 8 4,64 7,7 6 5,93 6,3 7,7 5,7 5,3 5 6,6 5,1 4,1 4,4 7,5 4,7

Не адаптированные 6,2 4,47 4,5 5,2 5,6 4,4 5,6 6,2 6,1 5,4 4,6 7,1 5,2 5 5,8 6,4

По тестам МЛО «Адаптивность» и определения направленности личности:

Я Д О ЛАП ПР КП МН

Адаптированные 28 30,5 23 8,2 7,9 6,2 5,93

Не адаптированные 27 26 24 2,4 3,42 4,02 4,2
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Где Я – направленность личности на 
себя; Д – направленность личности на рабо-
ту, выполняемое дело; О – направленность 
личности на общество, зависимость от об-
щественного мнения; ЛАП – личностный 
адаптационный потенциал; ПР – поведен-
ческая регуляция; КП – коммуникатив-
ный потенциал; МН – моральная норма-
тивность.

Таким образом, проведенное исследо-
вание профессиональной адаптации руко-
водителей учебных групп в военных обра-
зовательных учреждениях показало, что 
адаптационные способности сотрудника во 
многом зависят от психологических особен-
ностей личности, определяющих возмож-
ность адекватной регуляции функциональ-
ного состояния организма в разнообразных 
условиях жизни и деятельности.

Оценив адаптационные возможнос-
ти опрошенных, мы разделили их на 3 
группы в зависимости от степени выра-
женности значений личностного потенци-
ала адаптации. В I группу были отнесены 
лица, обладающие высокими показателя-
ми адаптационных возможностей, во II - с 
промежуточными показателями, а в III - с 
низкими.

На наш взгляд, необходимым явля-
ется и в дальнейшем диагностировать уро-
вень профессиональной адаптации руко-
водителей учебных групп. В свою очередь, 
выявление и более подробное изучение на-
иболее успешно адаптированных сотрудни-
ков, даст возможность определить, какие 
личностные качества этому способствуют 
и над формированием каких необходимо 
работать у менее успешных руководителей 
учебных групп.
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Поиск путей стимулирования и раз-
вития познавательной активности личнос-
ти в ходе учебного процесса традиционно 
относится к одной из актуальных проблем 
образовательной практики. Решая эту за-
дачу в различные исторические эпохи, учё-
ные педагоги и психологи определяли поз-
навательную активность человека исходя 
из доминирующих парадигм в тот или иной 
временной период.

Анализ современной научной психо-
лого-педагогической литературы показы-
вает, что в различных источниках позна-
вательная активность определяется как 
готовность (т.е. способность и стремление) 
к энергичному овладению знаниями (По-
ловникова Н.А.) [7]; проявление преобра-
зовательных действий субъекта по отноше-
нию к окружающим предметам и явлениям 
(Аристова Л.П.) [1]; волевое состояние, ха-
рактеризующее усиленную познаватель-
ную работу личности (Низамов Р.А.) [6]; 
действенность жизненных сил обучаемого 
(Щукина Г.И.) [12]; качество деятельнос-
ти, в котором выявляется личность воспи-
танника с его отношением к содержанию, 
характеру обучения и стремлением моби-
лизовать нравственно-волевые усилия на 
достижение целей познания (Шамова Т.И.) 
[11].

Наиболее продуктивные результаты 
при изучении данного феномена были по-

лучены в рамках личностно-деятельного и 
психолого-детерминированного подходов, 
которые послужили основой рассмотрения 
феномена познавательной активности лич-
ности, предложены и обобщены автором. С 
позиции личностно-деятельного подхода, 
познавательная активность понимает-
ся и как характеристика деятельности 
человека: ее интенсивность и напряжен-
ность, и как качество личности. Другими 
словами, познавательная активность пони-
мается здесь как особый вид деятельности, 
возникающий по поводу познания и в его 
процессе и выражающийся в заинтересо-
ванном принятии информации; желании 
углубить, уточнить свои знания; в самосто-
ятельном поиске ответов на интересующие 
вопросы; проявлении творчества, в умении 
усваивать способы познания и применять 
их на другом материале [10].

В то же время, познавательная ак-
тивность отражает также и определенный 
интерес взрослого человека к получению 
новых знаний, умений и навыков; внут-
реннюю целеустремленность и постоянную 
потребность использовать разные способы 
действия к расширению знаний, расшире-
нию кругозора. Например, Щукина Г.И. 
определяет познавательную активность 
как качество личности, которое включает 
стремление личности к познанию, выра-
жает интеллектуальный отклик на процесс 
познания. По ее мнению, качеством личнос-
ти познавательная активность становится 
при устойчивом проявлении стремления к 
познанию [12].

Таким образом, обобщив научные 
психолого-педагогические труды ученых, 
можно с уверенностью сказать, что опреде-
ление познавательной активности человека 
в рамках личностно-деятельного подхода 
преимущественно сводится лишь к рас-
смотрению учеными мотивационной сферы 
познавательной деятельности и к способам 
формирования познавательных интере-
сов, но не затрагивает сущность непроиз-
вольного возникновения познавательной 
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активности личности и не раскрывает со-
держательную сторону психических позна-
вательных процессов.

В рамках психолого-детерминиро-
ванного подхода к рассмотрению феноме-
на познавательной активности личности 
Ломов Б.Ф. определяет познавательную 
активность как особое образование субъек-
та деятельности, состоящее в интеграции 
его психологических возможностей, спо-
собностей, знаний и их направленности на 
достижение цели [3]. Теплов Б.М. пишет о 
познавательной активности как об общем 
компоненте природно-детерминированного 
свойства нервной системы, находящем свое 
выражение на психологическом уровне, 
в частности осуществляя взаимодействие 
между темпераментом и способностями в 
процессе познания [3].

Бодунов М.В., полагаясь на вышеиз-
ложенные взгляды ученых и в соответствии 
с психолого-детерминированным подходом 
к изучению данного феномена, познава-
тельную активность личности определяет 
как общеличностную характеристику, вы-
ражающую природное стремление индиви-
да к повышенной и разнообразной нагруз-
ке в умственной и психомоторной сфере и 
обусловливающую стремление индивида 
к эффективному освоению окружающего 
мира. При этом он выделяет качественную, 
содержательную сторону познавательной 
активности, определяемую комплексом 
действующих побуждений на совершение 
тех или иных действий, а также количест-
венную, процессуальную сторону, характе-
ризующую совершаемую деятельность по 
таким формальным параметрам, как темп, 
интенсивность, уровень и распределение во 
времени. 

Исходя из вышесказанного, следует, 
что психолого-детерминированный подход 
изучения природы познавательной актив-
ности человека позволяет рассматривать 
познавательную активность как сущест-
венную характеристику, «интегральный 
параметр» личности, как важнейшую сто-
рону темперамента и общих способностей 
индивида, но недостаточно четко раскрыва-
ет влияние внешних факторов социальной 
среды на процесс формирования и развития 
познавательной активности личности.

В контексте статьи познавательная 
активность рассматривается как форма 
поведения индивида, которая направлена 

на получение знаний с целью достижения 
продуктивного и социально одобряемого ре-
зультата в условиях учебной деятельности. 
Познавательная активность сопровожда-
ется инициацией психических состояний, 
психических познавательных процессов, 
актуализацией мотивов в процессе ориен-
тировки в ходе решения личностных, про-
фессиональных, социальных задач.

В числе факторов, влияющих на поз-
навательную активность обучающихся, ря-
дом отечественных и зарубежных учёных 
психологов признается привлекательность 
преподавателя. С точки зрения современ-
ной социальной психологии привлекатель-
ность человека определяется как совокуп-
ность свойств личности, формирующих 
у окружающих его положительную уста-
новку на взаимодействие с ним в процессе 
общения, деятельности. В данном иссле-
довании привлекательность преподавате-
ля определяется как совокупность инди-
видуально-психологических особенностей 
личности, которые способствуют созданию 
у обучаемых положительного эмоциональ-
ного отношения к установлению и разви-
тию продуктивного взаимодействия в ходе 
учебной деятельности. Процесс формиро-
вания привлекательности преподавателя 
включает несколько этапов:

- возникновение у обучающихся визу-
ального предпочтения конкретного препо-
давателя;

- создание положительного эмоцио-
нального отношения между субъектами 
учебного процесса;

- актуализация потребности в деловом 
контакте с педагогом;

- становление начального этапа эмо-
циональной привязанности обучающихся 
к преподавателю;

- формирование стремления нахо-
диться на дистанции личностного общения 
с преподавателем;

- развитие ощущения у обучающихся 
необходимости к положительной включен-
ности в учебный процесс с целью приобре-
тения профессиональных знаний, навыков, 
умений.

Привлекательность преподавателя 
можно рассматривать как социально-пси-
хологическое условие установления более 
эффективного контакта и взаимодействия с 
обучаемыми, что, в свою очередь, проявля-
ется в познавательной активности учащих-
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ся. Феномен влияния привлекательности 
на уровень познавательной активности за-
фиксирован на выборке студентов граждан-
ских вузов [13]. Исследования такого пла-
на в высших военных учебных заведениях 
пограничного профиля не проводились или 
объектом в них выступали иные качества 
личности преподавателя.

Учитывая малую изученность фено-
мена привлекательности преподавателя во-
енного вуза имеет смысл проверить данное 
предположение на выборке курсантов об-
разовательных учреждений пограничного 
профиля (далее курсантов).

Цель исследования заключалась в ус-
тановлении характера влияния привлека-
тельности преподавателя на познаватель-
ную активность курсантов. 

Реализация цели исследования осу-
ществлялась путём решения следующих 
задач: 

1) установление факта влияния при-
влекательности преподавателя на позна-
вательную активность курсантов (далее 
ПАК); 

2) выявление наиболее значимых ха-
рактеристик привлекательности препода-
вателя (преподавателя-мужчины и препо-
давателя-женщины);

3) определение степени стремления и 
желания курсантов успешнее обучаться по 
тем предметам, которые преподают наибо-
лее привлекательные для них преподавате-
ли.

Исследование проводилось на базе Го-
лицынского пограничного института. Эм-
пирическую базу исследования составили 

курсанты-юноши, обучающиеся на факуль-
тете по специальности психология (далее – 
психологи) и курсанты-юноши, обучающи-
еся на другом факультете по специальности 
юриспруденция (далее – юристы). 

Всего приняли участие в тестирова-
нии 272 человека. Возрастной диапазон 
испытуемых – 17-25 лет. Исследование 
проводилось в мае 2008 года. В ходе иссле-
дования применялись специально разрабо-
танная анкета, беседа, анализ результатов 
деятельности и взаимоотношений в груп-
пах. Анкеты обрабатывались с помощью 
прикладных программ SPSS 13.0, Excel. 

Полученные результаты позволяют 
утверждать, что привлекательность пре-
подавателя однозначно влияет на позна-
вательную активность курсантов: так 226 
человек (83,1 %) считают, что привлека-
тельность преподавателя положительно 
влияет на их познавательную активность.

Надлежит заметить, что не выявля-
ется значимых различий в распределении 
ответов респондентов по факультетам на 
вопрос о влиянии привлекательности пре-
подавателя на ПАК: юристы – 107(81,1%) 
положительных ответов, психологи – 119 
(85%). Вместе с тем, характер влияния это-
го феномена несколько варьируется на раз-
личных курсах обучения (см. рис.1). 

Наибольшее влияние привлекатель-
ности преподавателя проявляется на вто-
ром и четвертом курсах. Данный факт мо-
жет быть интерпретирован следующим 
образом: на этапах поступления в вуз и 
последующем обучении на первом курсе, 
молодые люди преодолевают адаптацион-
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Рис. 1. Оценки респондентов влияния привлекательности преподавателя на
познавательную активность курсантов (в % от общего числа опрошенных, n =272)
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ный период, для большинства из которых 
этот процесс сопряжен с немалыми труд-
ностями (психологическими, физиологи-
ческими, социальными, межличностными 
и др.). Вследствие чего у курсантов наблю-
дается низкая мотивация к учебному про-
цессу, ошибочное восприятие личностных 
и педагогических качеств преподавателя 
и, как результат всего этого, недостаточно 
адекватное оценивание критериев, харак-
терных особенностей привлекательности 
преподавателя [8].

На втором курсе у курсантов наблюда-
ется уже наиболее выраженный интерес к 
учёбе, готовность к изучению специальных 
предметов, дисциплин и освоению будущей 
профессии офицера-пограничника, преоб-
ладает настрой в овладении необходимыми 
знаниями, навыками, умениями [8]. В свя-
зи с этим, курсанты начинают требователь-
ней относится к личностным качествам 
преподавателя и грамотно детерминиро-
вать различные компоненты привлекатель-
ности педагогов. 

К третьему курсу обучения у юношей 
происходит, своего рода, переоценка цен-
ностей, постигнув военное ремесло в ходе 
стажировки на офицерских должностях, 
курсанты применили полученные знания, 
навыки на деле и теперь уже располагают 
возможностью самостоятельно и грамотно 
сравнивать педагогические способности, 
предшествующий опыт, компетентность 
преподавателей. Также, обучающиеся к 
этому времени довольно хорошо знают лич-
ностные качества многих преподавателей, 
ознакомлены с требованиями педагогов и 
обучены содержанию большинства учеб-
ных предметов. В результате чего, курсан-
ты отдают предпочтение иным принципам 
и факторам анализа структурных компо-
нентов привлекательности преподавате-
лей. Совокупность изменений взглядов 
курсантов на содержательную сторону лич-
ностных свойств и особенностей преподава-
теля отразилась характерным спадом по-
ложительных ответов на вопрос о влиянии 
привлекательности преподавателя на ПАК 
(см. рис.1). 

На четвертом же курсе, вероятно, про-
исходит инициация психических познава-
тельных процессов у курсантов, мотиваци-
онная сфера активизирует познавательную 
деятельность в учебе и, как удалось эмпи-
рически зафиксировать, значительно уве-

личивается степень влияния привлекатель-
ности преподавателя на познавательную 
активность респондентов. Известно, что на 
четвертом курсе молодые люди довольно 
четко определяются с целями своего обу-
чения в вузе и овладения специальностью 
(психолог или юрист), однозначно диф-
ференцируют получаемые ими знания и 
приобретаемые навыки для становления в 
будущей профессии, умеют грамотно стро-
ить диалог с преподавателями. Вследствие 
чего, курсанты правильно соотносят пе-
дагогическую компетентность, опыт, мас-
терство преподавателей по разным блокам 
дисциплин, категоричней оценивают для 
себя формы проявления привлекательнос-
ти и личностные качества преподавателя, 
Данный аспект отразился на выборке рес-
пондентов четвертого курса (см. рис.1).

К пятому курсу количество положи-
тельных ответов в незначительной степе-
ни снижается. Молодые люди находятся 
на завершающем этапе обучения в вузе. 
Перед ними актуализируется вопрос о воз-
можных профессиональных перспективах, 
оценивания себя в новой роли офицера-
пограничника, выбора дальнейшего места 
прохождения службы, занимаемой долж-
ности, адаптации в новом коллективе, вза-
имоотношения с будущими сослуживцами 
и коллегами. Происходит периодичная 
«непроизвольная оторванность» курсантов 
от учебного процесса. Первостепенной за-
дачей для пятикурсников является сдача 
зачетов и государственных экзаменов, на-
писание и защита выпускной квалифика-
ционный работы. Решение преобладающей 
задачи инициирует у них подъём и мобили-
зацию психофизического потенциала для 
успешного завершения учёбы, сдачи экза-
менов, защиты дипломной работы. На мо-
мент выпуска курсанты наиболее коррект-
но оценивают влияние привлекательности 
преподавателя на ПАК, о чем и свидетель-
ствуют полученные положительные ответы 
респондентов (рис. 1).

Один из вопросов анкеты был направ-
лен на оценку стремления курсантов успеш-
нее обучаться, получать высокие баллы по 
тем предметам, которые преподают более 
привлекательные для них преподаватели. 
Результаты анкетирования показали, что 
83,1% (226 чел.) опрошенных ответили по-
ложительно на данный вопрос. Причем, с 
1-го по 5-й курс динамика положительных 
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ответов варьируется в тесном соотношении 
с положительными ответами на вопрос о 
влиянии привлекательности преподавате-
ля на ПАК (см. рис. 2). 

74 ,1 3 %

8 8 ,3 6 %

8 2 , 4 1 %

9 1 , 6 2 %

76 , 2 6 %

1  кур с 2  кур с 3  кур с 4  кур с 5  кур с

Рис. 2. Динамика положительных 
ответов респондентов, желающих успеш-
нее обучаться по тем предметам, которые 
преподают привлекательные для курсан-
тов преподаватели (в % от общего числа 
опрошенных, n =272)

Анализ наблюдений за учебно-вос-
питательным процессом в вузе, обработка 
результатов учебной деятельности и теку-
щего оценочного контроля респондентов в 
учебных группах также говорит о том, что 
курсанты, обучающиеся у преподавателя, 
которого считают для себя привлекатель-
ным, достигают лучших результатов ус-
воения учебного предмета (по критерию t-
Стьюдента различия на 0.05% уровне).

Следует подчеркнуть, что достижение 
высоких результатов в овладении учебной 
дисциплиной сопровождается проявлени-
ем положительных эмоций и позитивных 
психических состояний у курсанта. Стрем-
ление пережить такие же положительные 
эмоции и позитивные состояния повтор-
но мотивирует курсанта к самостоятель-
ной познавательной активности и по дру-
гим учебным предметам. Иными словами, 
можно предположить, что самодетермина-
ция познавательной активности курсан-
тов развивается по следующему алгорит-
му: внешнее эмоциональное и эстетически 
значимое воздействие (привлекательный 
преподаватель) – ситуационная ПАК (от-
вет на раздражитель), далее полученное 
курсантом удовольствие (высокие резуль-
таты учебной деятельности по конкретно-
му предмету) и затем, стремление повтор-
но пережить состояние удовлетворения от 
достигнутой цели качественным освоением 
другого учебного предмета без внешне зна-

чимого стимула. То есть, речь идет о смене 
характера детерминации познавательной 
активности курсантов: от индивидуально-
психологических характеристик препода-
вателя к построению внутренней системы 
положительных критериев и целей учебной 
деятельности обучающихся [5].

Результаты исследования восприятия 
курсантами преподавателя позволяют ут-
верждать, что оценка преподавателя как 
привлекательного для обучаемых форми-
руется у 88,3% респондентов на первом 
занятии. Более категоричны в этом сужде-
нии курсанты четвертого (66,7%) и пятого 
курса (53,9%). А обучающиеся на младших 
курсах считают, что положительная оцен-
ка привлекательности преподавателя скла-
дывается на основе впечатлений от второго 
и последующих занятий (71,9%). Видимая 
категоричность пятикурсников также объ-
ясняется их умением грамотно и коррект-
но оценивать педагогические способности, 
личностные качества и степень проявления 
привлекательности преподавателей уже на 
первом занятии.

Следует отметить, что привлекатель-
ность педагога активизирует стремление 
у курсантов ему понравиться. Данное ут-
верждение основывается на положитель-
ных ответах 63,4% участников исследова-
ния. 

Анализ вариантов действий, совер-
шаемых курсантами с целью понравиться 
преподавателю, который является для них 
привлекательным, представился сущес-
твенной вариативностью в зависимости 
от гендерных различий преподавателей. 
Во-первых, для того чтобы понравиться 
преподавателю-женщине большая часть 
курсантов уделяет особое внимание своему 
внешнему виду (76,4%); во-вторых, про-
являет большую активность на занятиях 
(9,7%); в-третьих, более тщательно гото-
вится к занятиям (7,4%); в-четвертых, они 
более дисциплинированны и помогают под-
держивать дисциплину в группе (3,5%). 

Для того чтобы понравиться препо-
давателю-мужчине на первый план у боль-
шинства курсантов выходит проявление 
большей активности на занятиях (65,7%); 
затем следует более тщательная подготовка 
к занятиям (16,2%), часть курсантов обра-
щается за индивидуальной консультацией 
к преподавателю (7,1%), а часть курсантов 
уделяет особое внимание своему внешнему 
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виду (6,7%), и последнее – это дисципли-
нированность курсантов (2,3%).

Весьма интересны результаты иссле-
дования критериев привлекательности 
преподавателей-мужчин и преподавате-
лей-женщин. Данные, представленные в 
табл.2 говорят о том, что ранги критериев 
привлекательности преподавателей-муж-
чин и преподавателей-женщин значитель-
но различаются (см табл.2).

Привлекательность преподавателей-
женщин, как следует из данных, пред-
ставленных в таблице 2, определяется в 
основном внешними признаками личности 
(внешняя красота, молодость, опрятность в 
одежде), а преподавателей-мужчин – педа-
гогическими качествами личности (компе-
тентность в учебном предмете, методичес-
кая подготовленность и т.д.). 

В ходе исследования установлено так-
же, что привлекательность преподавателя 
обусловлена следующими обстоятельства-
ми:

1) привлекает сам учебный предмет 
(64,2% положительных ответов); 

2) знания предмета важны в профес-
сиональном становлении и как офицера-
пограничника, и как гражданского спе-
циалиста (юриста или психолога) (25,6% 
опрошенных ответили положительно).

Таким образом, результаты исследо-
вания позволяют сделать следующие ут-
верждения:

1. Личная привлекательность препо-
давателя положительно влияет на познава-
тельную активность курсантов на всех кур-
сах обучения независимо от специальности 
обучаемых.

2. У курсантов диагностируется 
стремление успешнее обучаться, получать 
высокие оценки по тем предметам, кото-
рые преподают более привлекательные для 
курсантов преподаватели. Привлекатель-
ность преподавателя формирует у курсан-
тов желание понравиться ему лично, что 
проявляется в поведении курсантов: боль-
ше внимания уделяют своему внешнему 
виду, проявляют большую активность на 
занятиях, более тщательно готовятся к за-
нятиям, дисциплинированны и помогают 
поддерживать дисциплину в группе. 

3. В ходе исследования установле-
ны различия в рангах критериев привле-
кательности преподавателей-женщин и 
преподавателей-мужчин. У преподавате-
лей-женщин на первое место респонденты 
определяют внешнюю красоту, а у препода-
вателей-мужчин – компетентность в учеб-
ном предмете.
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Таблица 2
Соотношение рангов привлекательности преподавателей

Критерии привлекательности Ранг критерия

Преподаватель-женщина Преподаватель-мужчина

Внешне красив (а) 1 6

Молод (а) 2 9

Опрятен (на) в одежде 3 3

Способен (на) разрядить обстановку с 
помощью уместной шутки

4 4

Методически подготовлен (а) 5 2

Компетентен (на) в учебном предмете 6 1

Доступен (на) обучаемым в изложении 
учебного материала

7 5

Активно вовлекает обучаемых в 
дискуссию по учебному вопросу

8 8

Доступен (на) обучаемым в общении 9 7

Уверен (а) в себе 10 10

* Примечание: Ранги привлекательности преподавателей: 1 – наиболее значимый ранг, 10 – наименее 
значимый ранг для обучающихся.
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THE CHARACTERISTICS OF TU-

TOR’S ATTRACTIVENESS INFLUENCING 
THE COGNITIVE ABILITY OF CADETS AT 
EDUCATIONAL MILITARY FRONTIER IN-
STITUTIONS

Abstract: The article deals with the 
results of investigation of a tutor’s attrac-
tiveness influencing the cognitive ability of 
cadets at educational military frontier insti-
tutions. The author explains the peculiarities 
of a tutor’s attractiveness that influences the 
cadets’ cognitive ability, reveals the most im-
portant features of a tutor’s attractiveness, 
and determines the degree of cadets’ aspira-
tion and tendency to be successful at the dis-
ciplines taught by the most attractive tutors 
at educational military frontier institution.

Key words: the cognitive ability, at-
tractiveness, features of a tutor’s attractive-
ness.

Аннотация: В статье рассматривают-
ся теоретико-методологические вопросы 
исследования процесса психологического 
консультирования, а также предлагается 
новая «единица анализа» происходящего в 
процессе оказания психологической помо-
щи – образ процесса психологического кон-
сультирования у психолога-консультанта.

Ключевые слова: процесс психологи-
ческого консультирования, деятельность 
психолога-практика, образ мира, образ про-
цесса психологического консультирования.

При исследовании, анализе и интер-
претации происходящего в процессе оказа-
ния психологической помощи, в частности 
в процессе психологического консультиро-
вания, несмотря на актуальность и соци-
альную значимость изучения всего того, 
что может помочь психологам-практикам 
работать более эффективно, описание де-
ятельности психолога-консультанта значи-
тельно затруднено.

Зачастую мы имеем дело с «псевдообъ-
ективными» исследованиями, констати-
рующими «факты» объективизированной 
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реальности, например со стенограммой, ау-
дио- или видеозаписями диалога психолога 
и клиента и т.п. Так, в настоящее время, 
наиболее применяемые стратегии исследо-
вания процесса оказания психологической 
помощи – это анализ единичного случая 
и метод рандомизированных испытаний 
(RCTs) [11]. Обе стратегии ориентированы 
на изучение внешней объективизированой 
характеристики деятельности консультан-
та – того, что произошло, а ее внутреннее 
собственно психологическое содержание, 
так называемый внутренний план деятель-
ности – то почему это происходит именно 
так – остается вне внимания исследовате-
лей.

О несостоятельности, с точки зрения 
верификации научного знания, современ-
ной психологической практики, и необ-
ходимости пересмотра теоретико-методо-
логической базы исследования процесса 
психологического консультирования пи-
шет А.А. Пузырей [10]. Он предполагает, 
что материалом анализа психологической 
практики должны стать не только те «фак-
ты», с которыми имеет дело психолог-кон-
сультант, и даже не они сами по себе, но 
некоторая более широкая система, вклю-
чающая также и план представлений о 
личности и о технике работы с ней, пред-
ставлений, в форме которых эти факты ос-
мысливаются консультантом, и, что еще 
более важно, – план «употреблений» этих 
представлений, их функционирования в 
системе оказания психологической помо-
щи.

В тоже время, проблемность описа-
ния происходящего в процессе психологи-
ческого консультирования детерминиро-
вана не только «ускользанием» от анализа 
внутреннего плана деятельности, но и необ-
ходимостью создания теории – адекватно-
го языка, с помощью которого можно было 
бы передать другому максимально точно и 
полно происходящее.

Как отмечает Ф.Е. Василюк [4], пол-
ноценное описание психотерапевтическо-
го процесса можно дать лишь посредством 
художественных методов (т.к. они позво-
ляют передать нерефлексируемые мысли, 
чувства и отношения), либо с помощью на-
учных средств, но с условием неизбежно-
го сознательного упрощения сложнейших 
описываемых процессов до той степени, с 
которой может совладать научное понятий-

ное мышление.
Одним из способов упрощения про-

исходящего в процессе оказания психо-
логической помощи является выделение 
условных единиц анализа процесса пси-
хологического консультирования – такой 
части целого, в которой содержится, хотя 
бы в зачаточном виде, все отдельные свойс-
тва, присущие целому.

Мы в нашей работе предпринимаем 
попытку построения так называемой «те-
ории среднего уровня», соединяющей тео-
ретические общепсихологические научные 
построения и непосредственную работу 
психолога-практика – теории практичес-
кой деятельности психолога-консультан-
та – с опорой на системно-деятельностный 
и культурно-исторический подходы. Под 
конкретной теорией практической де-
ятельности психолога-консультанта вслед 
за Ф.Е. Василюком, В.В. Кузовкиным и 
А.А. Пузыреем, мы понимаем такой син-
тез психологической практики, теории и 
образования, при котором теория своим 
предметом делает не некий «объект», а 
«практику-работы-с-объектом», при этом 
адресатом теории является психолог-прак-
тик. С другой стороны, практика является 
не просто изнутри просвещенной и извне 
оправданной данной научной теорией, а она 
сама включается в создание этой теории в 
качестве основного исследовательского ме-
тода [3,6,10].

Как и всякая научная теория, теория 
практической деятельности психолога-кон-
сультанта в своем общем предмете – проис-
ходящее в процессе психологического кон-
сультирования – выделяет центральный 
предмет исследования, познание которого 
является ключом к познанию всего общего 
предмета.

Подобно тому, как решается в психо-
логии проблема восприятия, как проблема 
построения в сознании индивида много-
мерного образа мира, образа реальности, 
мы видим перспективу исследования про-
цесса психологического консультирования 
в изучении образа данного процесса у пси-
холога-консультанта. Таким образом, об-
раз процесса психологического консульти-
рования выступает в данном исследовании 
в качестве «единицы» анализа происходя-
щего в процессе оказания психологической 
помощи, в качестве центрального предмета 
исследования при построении теории прак-
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тической деятельности психолога-консуль-
танта.

С нашей точки зрения, данное поня-
тие соответствует всем трем критериям 
центрального предмета теории практики, 
обозначенным Ф.Е. Василюком [3]: оно от-
нюдь не выдумано на потребу сиюминутной 
выгоде, а концентрирует в себе идейную 
энергию и потенциал отечественной пси-
хологической традиции – концепции «об-
раза мира» в рамках деятельностного под-
хода; способствует созданию эффективных 
практически применимых методов и мето-
дик для работы психолога-консультанта и 
может стать объяснительным принципом, 
позволяющим научно объяснить происхо-
дящее в процессе психологического кон-
сультирования; способно сформировать 
или найти эффективный практический ме-
тод, одновременно являющийся оптималь-
ным эмпирическим исследовательским ме-
тодом.

Для дальнейшего практического при-
менения понятие «образ процесса психоло-
гического консультирования» требует кро-
потливого теоретико-феноменологического 
наполнения, эмпирического исследования 
его содержания и выявления особенности 
образа данного процесса у психолога-кон-
сультанта.

Но как исследовать то, что не так-то 
и легко увидеть? Обычно при изучении яв-
лений (процессов), недоступных исследова-
телю, используется моделирование. Е.Ю. 
Артемьева, В.П. Зинченко, В.В. Петухов 
и др. отмечают, что исследователь может 
сделать выводы о природе и соотношении 
свойств (процессов, функций, механизмов) 
исследуемого явления используя модель 
данного явления, устройство которой ему 
известно [1,5,9,11].

Таким образом, перед нами встает за-
дача создания модели для исследования об-
раза процесса психологического консуль-
тирования у психолога-консультанта.

Специалисты по психологии субъек-
тивной семантики и психосемантике ука-
зывают на разногласия в основных методо-
логических подходах к описанию структур 
субъективного опыта человека и построе-
нию моделей субъективного опыта модели-
рующих парадигм. Так, например, соглас-
но В.П. Серкину [11], до сих пор остаются 
открытыми ряд методических вопросов: 
сопоставительного описания методов и мо-

дельных конструктов, описания алгорит-
мов методов реконструкции и описания 
универсалий, описания наиболее распро-
страненных алгоритмов методов математи-
ческой редукции данных, подробного изло-
жения алгоритмов описания и обработки 
первичных матриц результатов для груп-
повых модификаций методов классифика-
ции и шкалирования и д.р.

Все вышеобозначенные актуальные 
задачи, стоящие и перед нами при иссле-
довании образа процесса психологического 
консультирования, разрешимы лишь при 
условии наличия единой обобщающей об-
щепсихологической концепции, в нашем 
случае – это концепция «образа мира».

При моделировании образа процесса 
психологического консультирования необ-
ходимо учесть требования к моделям пси-
хического явления, сформулированных 
В.П. Серкиным [11]: 

- модель должна быть применима для 
непротиворечивого описания существую-
щих экспериментальных данных;

- с помощью модели исследователь мо-
жет выдвигать и проверять предположения 
о новых экспериментальных данных;

- если модель является парадигмаль-
ной, то с ее помощью должны описываться 
функции, механизмы и процессы, объяс-
няющие полученные экспериментальные 
данные;

- модель психической деятельности 
должна быть субъективной, в нее должен 
быть заложен принцип генеза формирова-
ния субъективности, пристрастности;

- модель должна быть порождающей, 
продуктивной.

Для решения задачи создания модели 
того или иного психического явления необ-
ходимо также описать виды значений, сис-
темы значений, структуры моделируемого 
явления, методы получения и обработки 
данных.

Разрабатывая понятие «образ процес-
са психологического консультирования» у 
психолога-консультанта мы, прежде все-
го, понимаем его как элемент его «образа 
мира», сохраняющий свойственную цело-
му структуру, свойства и функции. Поэ-
тому для создания модели образа процес-
са психологического консультирования у 
психолога-консультанта предварительно 
необходимо рассмотреть подходы к опи-
санию видов и системы значений, а также 
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структуры образа мира, экстраполировав 
ее на исследуемое частное.

Формат данной статьи не позволяет в 
полной мере отразить проведенный нами 
анализ проблемы образа мира. Остановим-
ся лишь на наиболее значимых моментах, 
позволивших нам дать рабочее определе-
ние образа процесса психологического кон-
сультирования. 

На фоне неопровергаемой практи-
ческой значимости и достаточной теорети-
ческой проработанности понятия «образ 
мира», частные вопросы, такие как воп-
рос о соотнесении образа мира с сознанием 
пока еще не решены и вызывают множест-
во дискуссий. Образ мира рассматривается 
и как тождественный сознанию, и только 
система значений и личностных смыслов 
вне чувственной ткани сознания.

Психология образа, в понимании 
А.Н. Леонтьева [8], это конкретно научное 
знание о том, как в процессе своей деятель-
ности индивиды строят образ мира – мира, 
в котором они живут, действуют, который 
они сами переделывают и частично осоз-
нают; это – знание также о том, как фун-
кционирует образ мира, опосредуя их де-
ятельность в объективном реальном мире. 
Он отмечал, что образ мира кроме четырех 
измерений реальности пространства–вре-
мени имеет еще и пятое квазиизмерение 
– значение отражающегося для субъекта в 
познанных объективных внутрисистемных 
связях предметного мира [8].

«Функция образа: самоотражение 
мира. Это функция «вмешательства» при-
роды в самое себя через деятельность субъ-
ектов, опосредованную образом природы, 
т.е. образом субъективности, т.е. образом 
мира» – именно эти слова, найденные в пос-
ледних рукописных фрагментах А.Н. Леон-
тьева, посвященных образу мира, А.А. Ле-
онтьев [7] считал главной новой мыслью 
последних лет жизни своего отца.

С.Д. Смирнов [14], обозначая наибо-
лее перспективные области применения 
теории деятельности А.Н. Леонтьева, от-
мечал, что, несмотря на критику многих 
положений данного подхода, общие поло-
жения концепции образа мира могут быть 
применены к анализу активной роли пси-
хики в инициировании и регуляции любо-
го конкретного вида деятельности.

Размышления о возможностях напол-
нения психологической концепции образа 

мира конкретным эмпирическим содер-
жанием мы можем найти в работах К.А. 
Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, 
В.А. Бодрова, Ф.Е. Василюка, А.В. Карпо-
ва, Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, Д.А. Ле-
онтьева, Б.Ф. Ломова, В.В. Петухова, С.Д. 
Смирнова, В.В. Столина и др.

Большинство авторов при изучении 
возможностей практического применения 
данного понятия отмечают, что индиви-
дуальный образ мира является не просто 
звеном в цепи познавательных процессов 
– это важнейшая составляющая сознания 
человека и область регуляторов его повсед-
невного поведения, предметных действий, 
обеспечивая их адекватность предмету, 
средствам и условиям. 

В рамках изучения сознания как об-
раза в работах ряда авторов, таких как Б.С. 
Братусь, В.П. Зинченко и др., ставится 
вопрос о выделении особого слоя сознания, 
названного бытийным [2,5,13]. По мнению 
С.Д. Смирнова [14], наиболее полно этот 
вопрос проработан В.П. Зинченко, который 
убедительно показал необходимость вклю-
чения в бытийный слой наряду с чувствен-
ной тканью образа биодинамической ткани 
движения. Второй слой сознания, назван-
ный В.П. Зинченко рефлексивным, вклю-
чает в себя значение и смысл.

С.Д. Смирновым [13] предложено раз-
личение ядерных и поверхностных струк-
тур образа мира с точки зрения их функ-
ционального назначения. По его мнению, 
ядерные структуры отражают действитель-
ные связи человека с миром и не зависят от 
рефлексии по их поводу, являясь фунда-
ментальными опорами существования че-
ловека в качестве сознательного существа. 
В то же время поверхностные структуры 
связаны с познанием мира как специаль-
ной целью, с построением того или иного 
представления о нем.

Развивая данную точку зрения, 
В.В. Петухов [9] отмечал, что для обна-
ружения субъектом естественных и не 
заметных ему самому основ собственной 
психической деятельности необходимы 
объективно-практические условия, обстоя-
тельства. Необходимость создания особен-
ных условий для изучения образа процесса 
психологического консультирования явля-
ется значимым для нашего исследования 
моментом.

Следует также отметить развитие 
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концепции образа мира в трудах Е.Ю. Ар-
темьевой. По ее мнению, субъективный 
опыт соотносится с образом мира как час-
тное с целым и включает в себя следы вза-
имодействия человека с объективной дейс-
твительностью [1].

А.А. Леонтьев, аккумулируя основ-
ные достижения психологии образа, писал 
о том, что непосредственное ситуативное 
отображение действительности интегри-
ровано в образ мира наравне с сознатель-
ным (рефлексивным) отображением [7]. 
Такой образ может быть более или менее 
рефлексивным, причем рефлексия может 
относиться как к внешнему объективному 
миру, так и применительно к саморефлек-
сии – рефлексии внутреннего мира лич-
ности, ситуативным, фрагментарным. Он 
акцентирует наше внимание на допущении 
о том, что у каждого человека есть свое ин-
дивидуально-личностное видение мира. 
А.А. Леонтьев также обозначает проблему 
«профессионального образа мира психо-
лога», отмечая наличие сложной системы 
взаимоотношений и взаимопереходов жи-
тейского и научно-психологического само-
сознания [7]. 

На основе проведенного теоретическо-
го анализа литературы по проблеме образа 
мира нами было дано рабочее определение 
образа процесса психологического кон-
сультирования и создана модель для даль-
нейшего исследования данного понятия.

Итак, образ процесса психологичес-
кого консультирования у психолога-кон-
сультанта: 

- субъективен и личностно обуслов-
лен;

- выстраивается на основе неявных 
допущений психолога о данном процессе;

- служит ориентировочной основой 
его деятельности в процессе оказания пси-
хологической помощи;

- включает в себя отношение субъек-
та к себе в процессе психологического кон-
сультирования (саморефлексия), отноше-
ние субъекта к окружающему в процессе 
психологического консультирования (вне-
шняя рефлексия) и ситуационный компо-
нент (биодинамическая ткань).

Кратко остановимся на практической 
значимости исследования образа процес-
са психологического консультирования у 
психолога-консультанта. 

Предложенное в качестве новой еди-

ницы анализа происходящего в процессе 
оказания психологической помощи поня-
тие «образ процесса психологического кон-
сультирования» открывает перспективу 
наполнения фундаментальных категорий, 
разработанных в русле отечественной пси-
хологической научной традиции, конкрет-
ным эмпирическим содержанием.

Исследование образа процесса психо-
логического консультирование у психоло-
га-консультанта позволяет также обобщить 
в парадигме деятельностного подхода мно-
гочисленные разрозненные эксперимен-
тальные данные, накопленные психологи-
ческой практикой. 

Знание феноменологии, содержания, 
особенностей и личностных детерминант 
образа процесса психологического кон-
сультирования у психолога-консультанта 
может быть применено при исследовании 
закономерности поведения специалиста в 
предметной действительности, при состав-
лении программ повышения квалифика-
ции и для усовершенствования обучения 
психологов-практиков, супервизионной 
поддержки специалистов, работы «баллин-
товских групп» и системы оказания пси-
хологической помощи в целом, расширяет 
возможности самоанализа. А также позво-
ляет прогнозировать ход процесса оказа-
ния психологической помощи и деятель-
ность психолога-консультанта исходя из 
структуры его личности и его индивиду-
ального образа процесса психологического 
консультирования.

При исследовании происходящего в 
процессе психологического консультирова-
ния, анализируя образ данного процесса у 
психолога-консультанта, мы акцентируем 
внимание на определяющей роли личнос-
ти психолога-консультанта. Такой подход 
позволит отойти от оценочности исследова-
ния психологического консультирования 
в рамках эффективное – неэффективное, 
и выводит на первый план «субъект-субъ-
ектность взаимодействия» в ходе процес-
са психологического консультирования, 
исследование самого метода, который де-
терминирован индивидуальным образом 
процесса психологического консультиро-
вания.

Таким образом, исследование образа 
процесса психологического консультиро-
вания у психолога-консультанта являет-
ся еще одним шагом, вслед за работами 
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Г.С. Абрамовой, А.Г. Асмолова, Ф.Е. Ва-
силюка, М.А. Гулиной, В.В. Кузовкина и 
А.А. Пузырея, на пути создания теории 
практической деятельности психолога-
консультанта, теории, которая не станет 
объяснять какие-то внешние для практика 
сущности, а будет обращена к внутренним 
механизмам происходящего в процессе ока-
зания психологической помощи, обеспечит 
нас руководством к действию и средствами 
научного познания своих действий.

Дальнейшая разработка понятия 
образа процесса психологического кон-
сультирования может быть продолжена 
в направлении исследования личностной 
детерминированности данного образа, учи-
тывая, что любая психологическая система 
деятельности формируется на базе индиви-
дуальных качеств субъекта деятельности.
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INVESTIGATION OF THE IMAGE 

OF THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL 
CONSULTING WITH A CONSULTING PSY-
CHOLOGIST AS PART OF HIS IMAGE OF 
THE WORLD

Abstract: The article deals with the the-
ory and methods of investigating the proc-
ess of psychological consulting. It has also 
introduced a new «unit of analysis» which is 
an essential component of psychological help 
and assistance. This unit is the image of the 
process of psychological help of consulting 
psychologist.

Key words: process of psychological 
consultation, activity of the psychologist-ex-
pert, image of the world, image of process of 
psychological consultation.
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РАЗДЕЛ III.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 10.71.01

Носс И.Н., Путивцев П.В.

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА

И АВТОРИТЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ*

* © Носс И.Н., Путивцев П.В.

Аннотация: В статье излагаются ре-
зультаты исследований лидерства в про-
фессиональных коллективах правоохрани-
тельных органов. Выявлены три основных 
типа отношений в коллективах, к которым 
отнесены профессиональный, формальный 
и попустительский. Авторитетность руко-
водителя при разных типах отношений в 
группах зависит от его психологического 
статуса. В результате анализа выявлено, 
что, во-первых, путем изучения авторитета 
руководителей возможно оптимизировать 
их психологический статус, во-вторых, 
применяя метод математического модели-
рования, эффективно оценить и спрогно-
зировать развитие авторитетности в под-
разделениях различного типа отношений, 
в-третьих, исследуя показатели професси-
ональной и эмоциональной составляющих 
авторитета, осуществлять эффективную 
расстановку управленческих кадров, и, 
наконец, в-четвертых, выявив динамику 
авторитетности лидеров, можно осущест-
влять достоверный прогноз успешности де-
ятельности подразделений.

Ключевые слова: лидерство, автори-
тет, руководство, эффективность управле-
ния.

Вопросы авторитетности как показа-
теля эффективности лидерства руководите-
лей был и остается актуальным в оператив-
но-служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов России. Ибо 
эффективность работы коллектива напря-
мую связана с авторитетом руководителя*,

* Авторитет (от лат. autoritas – влияние, власть) 
– это признание за индивидом права на принятие 
ответственного решения в условиях совместной де-
ятельности. 

развитием его лидерских качеств. Однако 
высокие лидерские способности и автори-
тет руководителя не всегда однозначно вы-
ражаются в результативности деятельнос-
ти, и не в каждом успешном подразделении 
может быть авторитетный начальник-ли-
дер. Суть этого явления можно вскрыть, 
если анализировать его через призму соци-
ально-психологических отношений в под-
разделениях.

В период 1998   2002 гг. нами совмес-
тно с кадровыми структурами правоохра-
нительных органов было проведено соци-
ально-психологическое изучение около 
170 коллективов (более двух тысяч респон-
дентов) московского управления налого-
вой полиции. Проблема лидерства и авто-
ритетности руководства в подразделениях 
рассматривалась нами с точки зрения эмо-
ционального и профессионального призна-
ния руководителя членами подчиненного 
коллектива. Эмоциональное признание 
подчиненными своего руководителя (эмо-
циональный статус) определялось исходя 
из следующего: вызывает ли руководитель 
симпатию у подчиненных, могут ли с на-
чальником поделиться личными пережи-
ваниями его подчиненные, стали бы с ним 
охотно выполнять совместное задание. Учи-
тывалось и желание подчиненных не иметь 
ничего общего со своим начальником. Про-
фессиональное признание (профессиональ-
ный статус) рассматривалось по тому, как 
подчиненные предпочитают обращаться к 
начальнику с вопросом по работе, и являет-
ся ли мнение руководителя по служебным 
вопросам особо важным для подчиненных.

В процессе исследований выявлены 
три типа служебных коллективов: профес-
сиональный, формальный и попуститель-
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ский, которые определённым образом вли-
яют на статус и авторитетность лидера.  

К профессиональному типу были от-
несены подразделения, в которых отноше-
ния направлены на повышение уровня про-
фессионализма сотрудников. В них  более 
90 процентов сотрудников удовлетворены 
межличностными отношениями. В работе 
широко практикуется обмен опытом и на-
ставничество. Сотрудники  стремятся пол-
нее использовать свои знания, умения и 
навыки.  Мнение руководителя среди под-
чиненных имеет весомое значение. Метод 
убеждения является основным. В подраз-
делениях превалирует доступность руково-
дящего состава и наличие индивидуально-
го подхода к подчиненным. В коллективах 
данного типа  только 10% сотрудников под-
вергались дисциплинарным взысканиям и 
хотели бы поменять место службы. 

Авторитетность руководства в кол-
лективах профессионального типа взаи-
мосвязана с эффективностью служебной 
деятельности. Высокая референтность*, 
профессиональная компетентность, до-
ступность руководителя существенно вли-
яют на эффективность работы. Чем выше 
эти показатели авторитетности, тем успеш-
нее подразделение в деятельности. Данные 
выводы  напрямую присущи лишь руко-
водителям в ранге начальника отдела. В 
отношении их заместителей показатели 
авторитетности связаны с эффективностью 
деятельности косвенно. 

Авторитетный начальник подразде-
ления профессионального типа выступает 
как умелый методист, грамотный профес-
сионал и опытный воспитатель. Основу 
авторитета начальников подразделений 
профессионального типа практически в 
равных долях составляет их профессиона-
лизм (Ипроф ст  - индекс профессионально-
го статуса) и эмоциональная доступность 
(Иэм ст – индекс эмоционального статуса).

Авторитетр =0.51 Ипроф ст  + 0.49 Иэм ст [1].

Наибольший вес в структуре про-
фессионального статуса начальников под-
разделений полиции имеет методическое 
мастерство в передаче профессионального 

* Референтность – это значимая ориентировка со-
трудников на цели, мнение, оценки руководителя. 
См. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Кол-
лектив.  М.: Политиздат, 1982.  С.106.

опыта, профессиональная эрудиция и эмо-
циональная доступность. Индивидуаль-
ный эмоциональный статус руководителя 
профессионального типа в равной степени 
формируется за счет значимого отношения 
подчиненных к его профессиональным зна-
ниям, умениям и навыкам и эмоциональ-
ной доступности. 

Основу авторитета заместителей на-
чальников подразделений в основном со-
ставляет эмоциональное предпочтение под-
чиненных. 

Авторитетзр= 0.31 Ипроф ст  + 0.69 Иэм ст [2].

При этом профессионализму также 
отводится значимое место. Наибольший вес 
в профессиональном статусе заместителей 
начальников подразделений профессио-
нального типа имеет, прежде всего, эмоци-
ональное восприятие их со стороны подчи-
ненных. Индивидуальный эмоциональный 
статус заместителей формируется за счет 
значимого отношения подчиненных к его 
профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам, но эмоциональным аспектам от-
водится более значимое место. 

При анализе различий авторитетнос-
ти начальников и их заместителей отмеча-
ется, что авторитет начальников выше, чем 
их заместителей, как по показателю про-
фессионального статуса, так и по эмоцио-
нальному их восприятию. Руководители 
вызывают большую симпатию у подчинен-
ных, чем их заместители. С ними подчи-
ненные делятся личными переживаниями 
чаще, чем с заместителями начальников 
отделов. Мнение начальника по служеб-
ным вопросам для подчиненных является 
особо важным, и к нему подчиненные пред-
почитают обращаться с вопросом по работе 
чаще, чем к его заместителю. Исходя из 
анализа соотношений значений индексов 
профессионального и эмоционального ста-
тусов в показателях авторитета руководи-
теля подразделений профессионального 
типа, начальники в целом воспринимает-
ся подчиненными как умелые методисты, 
грамотные профессионалы и опытные вос-
питатели. Заместители, прежде всего, вы-
ступают как воспитатели, специалисты по 
межличностным отношениям. При этом 
отмечается и их хорошая профессиональ-
ная подготовленность. Максимальное чис-
ло подчиненных сотрудников хотели бы 
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выполнять сложное задание с заместите-
лем начальника, видя в нем как надежного 
старшего товарища, так и умелого профес-
сионала. 

 В подразделениях формального 

типа отношения ориентированы только на 
выполнение задач. Здесь около 30 процен-
тов сотрудников находятся в межличност-
ных конфликтах, наблюдается некоторая 
оппозиция руководству из-за сложившейся 
системы постоянного контроля действий. 
Свыше 50 процентов высказываются о сво-
ем желании перейти в другое подразделе-
ние или уволиться из органов (треть об этом 
заявляет категорично). Авторитетность ру-
ководства в коллективах формального типа 
также исходит из эффективности служеб-
ной деятельности. Однако в данном аспекте 
наблюдается обратная зависимость. Успеш-
ная деятельность подразделения сопровож-
дается негативным отношением подчинен-
ных к своему руководителю, наблюдается 
низкая референтность и профессиональная 
компетентность руководителя, отсутствует 
личностная симпатия. 

Исследования выявили, что в отличие 
от профессионального типа основу автори-
тета начальников подразделений формаль-
ного типа составляют эмоциональные пред-
почтения и  профессионализм:

Авторитетр = 0.49 Ипроф ст  + 0.51 Иэм ст [3].

Наибольший вес в профессиональном 
статусе руководителей подразделений фор-
мального типа имеет профессиональная 
эрудиция и эмоциональная восприимчи-
вость подчиненных. На профессиональный 
авторитет не оказывают значимого влияния 
методическое мастерство руководителя, 
симпатии и эмоциональная доступность. 
Индивидуальный эмоциональный статус 
руководителя отдела в равной степени фор-
мируется за счет отношения подчиненных 
к его профессиональным знаниям и бескон-
фликтности. 

Основу авторитета заместителей в 
первую очередь составляет их профессио-
нализм. 

Авторитетзр = 0.57 Ипроф ст  + 0.43 Иэм ст [4].

Наибольший вес в структуре профес-
сионального статуса заместителей началь-
ников подразделений формального типа 

имеет их методическое мастерство в пере-
даче профессионального опыта и эмоцио-
нальное восприятие их со стороны подчи-
ненных. Индивидуальный эмоциональный 
статус заместителей формируется за счет 
положительного отношения подчиненных 
к их профессиональным знаниям. 

При анализе различий авторитетнос-
ти начальников отделов и их заместите-
лей выявлено, что авторитет начальников 
выше. Мнение их по служебным вопросам 
для подчиненных является особо важным, 
и к нему подчиненные предпочитают об-
ращаться с вопросом по работе чаще, чем 
к заместителю. Руководители вызывают 
практически такую же симпатию у подчи-
ненных, как и  их заместители. С ними под-
чиненные делятся личными переживания-
ми так же.  

Таким образом, авторитет руководи-
телей подразделений формального типа, 
начальник воспринимается подчиненными 
как грамотный профессионал и неконф-
ликтный человек, а заместитель, - прежде 
всего, как методист по передаче профессио-
нального опыта и эмоционально доступный 
коллега.

В подразделениях попустительско-

го типа наблюдается выраженная деятель-
ностная пассивность. Существует непри-
ятие дисциплины, преобладает мнение о 
руководителе как о «своем парне» и отсутс-
твие желаний сменить место службы. 

В коллективах попустительского типа 
эффективность деятельности подразделе-
ния во многом зависит от руководителей. 
Выявлена закономерная связь положи-
тельной направленности между позицией 
отторжения начальника (подчиненные не 
хотели бы иметь с ним ничего общего) и эф-
фективностью деятельности. То есть, чем 
сильнее оппозиция руководству, тем выше 
успешность подразделения.   

Основу авторитета начальников 
подразделений попустительского типа 
составляет их профессионализм, а эмо-
циональным предпочтениям отводится 
второстепенное место:

Авторитетр = 0.65 Ипроф ст  + 0.35 Иэм ст [5].

Наибольший вес в структуре профес-
сионального статуса начальников имеет 
профессиональная эрудиция и методичес-
кое мастерство в передаче профессиональ-
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ного опыта. Индивидуальный эмоциональ-
ный статус руководителя попустительского 
типа формируется только за счет довери-
тельных отношения подчиненных на эмо-
циональном уровне.  

Основу авторитета заместителей на-
чальников подразделений попустительско-
го типа в отличие от руководителей в боль-
шей степени составляет эмоциональное 
предпочтение подчиненных.  

Авторитетзр =  0.43 Ипроф ст  + 0.57Иэм ст [6].

Наибольший вес в профессиональном 
статусе заместителей начальников под-
разделений попустительского типа имеет 
методическое мастерство в передаче про-
фессионального опыта и эмоциональная до-
ступность. Индивидуальный эмоциональ-
ный статус заместителей руководителей 
формируется за счет значимого отношения 
подчиненных к их профессиональным зна-
ниям. 

При анализе различий авторитетнос-
ти начальников и их заместителей выяв-
лена большая симпатия подчиненных к 
заместителям, чем к начальникам. С ними 

подчиненные готовы выполнять совмест-
ное задание и обращаются с вопросами по 
работе к ним чаще, чем к начальникам. 

Но при этом, статистические показа-
тели авторитета начальников и их замести-
телей практически одинаковы (нет разли-
чий на уровне значимости  р<0,05).

Таким образом, исходя из анализа 
показателей авторитета руководителей 
подразделений попустительского типа, на-
чальники воспринимаются подчиненными 
как профессионально эрудированные лич-
ности, способные применять свои знания 
на практике. Относительно заместителей 
доминирует их эмоциональная предпочти-
тельность. 

Исследования показывают, что уро-
вень авторитета руководителей различает-
ся (Рис.1). 

Максимально высокий уровень ав-
торитета наблюдается у руководителей 
подразделений профессионального типа, 
минимальный – у начальников попусти-
тельского типа. С изменением отношений 
в подразделениях: от попустительских до 
профессиональных отношений - наблю-
дается линейный рост авторитетности ру-

0.42

0.39

0.34

0.31

0.28

0.27

Попустительский тип
Формальный тип Профессиональный тип

Начальники

Заместители

Рис. 1. Средний уровень авторитета руководителей

уровень авторитета



68 

Вестник № 3

ководителей и динамика параболической 
зависимости авторитетности заместителей 
начальников. Уровень авторитета замес-
тителей начальников подразделений, где 
преобладают отношения попустительского 
типа, самый высокий - 0.39, в то время как 
в профессиональных – 0. 28 и формальных 
– 0.27. Заместители руководителей попус-
тительских подразделений вынуждены 
брать на себя выполнение тех функций уп-

равления, которые предусматривалось бы 
выполнять их начальникам. В то время, 
как заместители в подразделениях других 
типов решают только свои коммуникаци-
онные задачи.

Исходя из интервальных значений 
построено распределение показателей 
уровня авторитета руководителей в зависи-
мости от доминирования типов отношений 
в коллективах (Рис.2, 3). 

уровень авторитета начальников отделов

      0.42 

      0.34 
      0.31 

Профессиональный
тип

Формальный типПопустительский
тип

Рис. 2. Распределение уровня авторитета начальников

уровень авторитета начальников отделов

уровень авторитета заместителей начальников отделов

     0.4 

      0.28 

     0.26 

Профессиональный
типФормальный тип Попустительский

тип

Рис. 3. Распределение уровня авторитета заместителей начальников

уровень авторитета заместителей начальников отделов
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В результате нашего анализа выявле-
на тенденция, подчеркивающая наиболь-
шую служебную успешность подразделе-
ний профессионального типа. Также можно 
сделать вывод о том, что результативность 
профессиональной деятельности связана с 
авторитетностью именно начальников при 
том, что авторитетность заместителей под-
разделений профессионального и формаль-
ного типов напрямую на данный параметр 
не влияют. В попустительских же типах в 
прямой зависимости с эффективностью де-
ятельности находится авторитет замести-
телей (rs = 0,9; р=0,001). 

Уровень профессиональной и эмоци-
ональной составляющих авторитета руко-
водителей в подразделениях неравномерен 
(Рис.4). 

В подразделениях профессионально-
го типа составляющие авторитета руково-
дителей самые высокие. В подразделениях 

формального типа – эмоциональная состав-
ляющая более существенна (0.29), чем в 
попустительских (0.17). При этом профес-
сиональная составляющая «формальных» 
(0.32) ниже, чем у «попустительских» (0.4). 
Это объясняется недостатком эмоциональ-
ной привлекательности руководителей и 
демонстрацией ими своей профессиональ-
ной осведомленности в формальных под-
разделениях и избытком эмоциональной и 
недостатком профессиональной составляю-
щих авторитета в попустительских подраз-
делениях. 

Для того, чтобы пользоваться авто-
ритетом у подчиненных, заместителям 
начальников профессионального и фор-
мального типов не в такой степени, как за-
местителям начальников попустительских 
отделов, необходимо иметь высокие значе-
ния профессиональной и эмоциональной 
составляющих авторитета. Заместители ру-
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0.4

0.36

0.32
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0.28
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Профессиогенез

Где:
           - профессиональный авторитет начальников;
           - эмоциональный авторитет начальников;

                    -  профессиональный авторитет заместителей
начальников;

                    - эмоциональный авторитет заместителей начальников.

Попустительский тип
Формальный тип Профессиональный тип

Рис. 4.  Динамика составляющих авторитетности руководителей

Сила проявления
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ководителей попустительских типов долж-
ны быть по профессиональным параметрам 
не ниже, чем их начальники, и при этом не 
должны вызывать эмоциональное неприя-
тие со стороны подчиненных, то есть, вос-
полнять недостаток эмоциональной состав-
ляющей авторитета руководителей.

Профессиональная составляющая ав-
торитета заместителей начальников под-
разделений профессионального типа по 
величине сопоставима с аналогичным кри-
терием формальных отношений (0.23). Од-
нако эмоциональная составляющая у них 
(0.32) выше.

В результате наших исследований вы-
явлено, что авторитетность руководителей 
зависит от типологии профессионального 
коллектива. Руководители подразделений 
профессионального типа при перемещении 
в подразделения формального и попусти-
тельского типов также могут иметь высо-
кий авторитет, а их заместители занимать 
высокие рейтинговые позиции лишь в кол-
лективах формального типа.

Таким образом, проведенные нами 
исследования лидерства показывают, что, 
во-первых, возможно путем анализа авто-
ритета руководителей подразделений пра-
воохранительных органов оптимизировать 
их психологический статус, во-вторых, 
применяя метод математического модели-
рования, эффективно оценить и спрогно-
зировать развитие авторитета руководи-
телей в подразделениях различного типа, 
в-третьих, исследуя показатели професси-
ональной и эмоциональной составляющих 
авторитета, осуществлять эффективную 
расстановку управленческих кадров, и, 
наконец, в-четвертых, выявив динамику 
авторитетности лидеров, можно осущест-
влять достоверный прогноз успешности де-
ятельности их подразделений.
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I. Noss, P. Putivtsev
PROBLEMS OF A RATIO OF EFFEC-

TIVE LEADERSHIP AND AUTHORITY OF 
HEADS OF DIVISIONS OF LAW ENFORCE-
MENT BODIES

Abstract: In article results of research-
es of leadership in professional collectives of 
law enforcement bodies are stated. Three ba-
sic types of relations in collectives to which 
are carried professional, formal and liberal 
are revealed. Authoritativeness of the head 
at different types of relations in groups de-
pends on its psychological status. As a result 
of the analysis it is revealed, that, first, by 
studying authority of heads probably to opti-
mize their psychological status, secondly, ap-
plying a method of mathematical modeling, 
effectively to estimate and predict develop-
ment of authoritativeness in divisions of 
various type of relations, thirdly, research-
ing parameters of professional and emotional 
components of authority to carry out effec-
tive arrangement of the administrative staff, 
and, at last, fourthly, having revealed dy-
namics of authoritativeness of leaders, it is 
possible to carry out the authentic forecast of 
success of activity of divisions.

Key words: leadership, authority, man-
agement, management efficiency.
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Аннотация: В работе представлены 
результаты исследования социально-пси-
хологического климата (СПК), характер-
ного для воинских коллективов отделений 
паспортного контроля, рассмотрены его 
типы и формирующие факторы. Также 
рассмотрены типы и механизм влияния 
неформальных лидеров отделения на СПК 
коллектива.

Ключевые слова: социально-психоло-
гический климат, факторы, неформальный 
лидер, механизм влияния неформальных 
лидеров.

Эффективное решение задач по ох-
ране государственной границы на путях 
международного сообщения во многом оп-
ределяется устойчивостью деятельности 
воинских коллективов подразделений пог-
раничного контроля. Оптимальное функ-
ционирование воинского коллектива - это 
результат взаимовлияния ряда факторов: 
организационных, оперативно-служебных 
и других. В их числе следует назвать и со-
циально-психологический климат (СПК), 
характеризующий здоровье взаимоотно-
шений, степень их развитости, направлен-
ность норм и традиций, сформированных в 
коллективе. 

В практике управления воинскими 
коллективами органов пограничного кон-
троля имеются определенные трудности и 
недостатки, негативно влияющие на состо-
яние СПК. Так, сохраняется на достаточно 
высоком уровне конфликтность между чле-
нами коллектива. Результаты опроса воен-
нослужащих подразделений органов пог-
раничного контроля (N=150) говорят о том, 
что в 70% случаев в коллективах с небла-
гоприятным социально-психологическим 
климатом снижается мотивация службы 
и удовлетворенность трудом у рядовых со-
трудников. Кроме того, изучение кадровой 

и медицинской статистики позволяет кон-
статировать, что в таких подразделениях 
текучесть кадров и заболеваемость превы-
шает средние значения. Исходя из вышес-
казанного, актуальным становится задача 
регулирования и оптимизации СПК воинс-
ких коллективов. Её решение предполагает 
изучение сущности, структуры СПК и фак-
торов, участвующих в его формировании. 

Понятие СПК является дефиницией, 
характерной преимущественно для отечес-
твенной социальной психологии. В зару-
бежной психологической науке для обозна-
чения группы феноменов, объединенных в 
понятии СПК, используются термины «со-
циальная атмосфера» (К. Левин), «климат 
организации» или «организационный кли-
мат» (К. Гадбуа, Р. Ликерт, К. Аргирис и 
др.), «административный климат» и «кли-
мат менеджмента» (Р. Таджури) и др.

На основе анализа подходов, доми-
нирующих в различные исторические эта-
пы в отечественной психологической на-
уке представляется возможным выделить 
3 основных объяснительных принципа во 
взглядах на сущность СПК: 

1. «Динамический». Его суть опреде-
ляется интеграцией взглядов на сущность 
СПК как «состояния коллективного со-
знания» [1; 4], причем «не вообще коллек-
тивного сознания, а его состояния в конк-
ретный момент жизни коллектива» [5] и 
«отражения в сознании людей комплекса 
явлений, связанных с их взаимоотношени-
ями, условиями труда, методами его сти-
мулирования» [2]. 

2. «Эмоциональный». Сторонники 
этого подхода (А. А. Русалинова, Е.С. Кузь-
мин, А.Н. Лутошкин, В.Я. Квитко, Г.М. 
Андреева, Б.Д. Парыгин) рассматривают в 
качестве сущностной характеристики СПК 
эмоционально-динамический, эмоциональ-
но-психологический настрой, который воз-
никает на основе «эмоциональных отноше-
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ний каждого члена коллектива к каждому 
его члену и к коллективу в целом». 

3. «Межличностный». Третий объ-
яснительный принцип обосновывается ис-
следованиями Шепеля В. М., Ломова Б.Ф., 
Покровского В.А., Семенова В.Е., Мансу-
рова Н.С., Обозова Н.Н., Барабаш М.А., 
Косолапова В.В., Когана Л.Н, рассматри-
вающих СПК как преобладающие взаи-
моотношения людей в коллективе. По их 
мнению, в процессе формирования клима-
та складывается система межличностных 
отношений, определяющих социальное и 
психологическое самочувствие каждого 
члена группы.

Исследования феномена СПК нашли 
отражение в трудах отечественных воен-
ных психологов: Парыгина Б.Д., Глоточ-
кина А.Д., Утлика Э.П., Феденко Н.Ф., 
Съедина С.И. и ряда других. Их взгляды 
на данное явление не однозначны: СПК 
трактуется как 1) проявление психичес-
кого настроя коллектива [3], 2) «устойчи-
вое состояние группового сознания» [8], 3) 
«настрой воинов, в котором выражаются 
их эмо циональные состояния, отношение к 
окружающему миру, выполняемой работе, 
самим себе, взаимоотношения с другими» 
[10] и т.д. Вместе с тем, все авторы призна-
ют особую значимость исследования СПК 
воинского коллектива для повышения эф-
фективности совместной деятельности.

Результаты анализа литературы, на-
учных подходов, применительно к деятель-
ности подразделений паспортного контроля 
позволяют определить СПК как устойчивое 
отражение в сознании военнослужащих 

комплекса явлений, связанных со степе-
нью удовлетворенности характером взаи-
моотношений в коллективе и выполняемой 
служебной деятельностью.

Пилотажное исследование, прове-
денное в пяти отделениях паспортного 
контроля КПП «Шереметьево-1» (N=190), 
позволяет выделить основные факторы, 
оказывающие влияние как на взаимоот-
ношения в коллективе подразделений пог-
раничного контроля (см. табл. 1), так и на 
отношение контролеров к выполняемой 
служебной деятельности (см. табл. 2). Ин-
тересным результатом исследования яв-
ляется установление факта преобладания 
социально-психологического фактора в 
формировании взаимоотношений. 

Кроме того, из анализа литературы 
[6,7,9], наблюдений и пилотажного иссле-
дования следует, что характер взаимоот-
ношений в коллективе является одним из 
основополагающих факторов, определя-
ющих отношение контролерского соста-
ва подразделений паспортного контроля 
к службе. Со слов контролера К. : «…я бы 
не стала ходить на работу, где со мной бы 
никто не разговаривал и у меня не было бы 
подруг. Лучше зарплата меньше, но чтоб 
коллектив был хороший». То есть можно 
констатировать ведущую роль характера 
взаимоотношений в формировании СПК в 
подразделениях паспортного контроля. В 
связи с этим, факторы, определяющие вза-
имоотношения в коллективе, обозначим 
как факторы первого порядка, а факторы, 
формирующие отношение к службе, – вто-
рого порядка. 

Таблица 1
Факторы, определяющие характер взаимоотношений военнослужащих

№ 
п/п

Наименование фактора Ранг Количество контролеров, 
подтвердивших влияние фактора,

(N=190)

чел. %

1
Психологические особенности членов 
коллектива, зависящие от возраста, 
образования, социального положения и 
культуры общения

1 153 81%

2 Неформальная структура коллектива 
(микрогруппы, их лидеры, направленность)

2 138 73%

3 Справедливость распределения процентных 
надбавок и денежного довольствия

3 133 70%

4 Бытовые условия служебной деятельности 4 112 59%

5 Справедливость служебной нагрузки на членов 
коллектива

5 89 47%
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Значимость факторов первого поряд-
ка подтверждается ранее проведенными 
исследованиями в подразделениях погра-
ничного контроля. Так, Грищенко Н.П. ус-
тановила, что дисбаланс коммуникативной 
сферы взаимоотношений является одним 
из основных условий, вызывающих оши-
бочные действия контролеров (18,9% оши-
бок) [6]. Кроме того, существенное влияние 
на особенности взаимоотношений оказы-
вает неформальная структура коллектива. 
Это утверждение основано на результатах 
опроса 190 контролеров (см. табл. 1). Как 
следует из таблицы 2, вторую и третью по-
зицию занимают факторы, характеризу-
ющие взаимоотношения в коллективе по 
горизонтали и вертикали. Следовательно, 
на формирование СПК преимущественно 
оказывают влияние социально-психологи-
ческие факторы.

По результатам анкетирования, про-
веденного в 10 отделениях паспортного 
контроля, на основании оценки субъектив-
ной удовлетворенности членов коллектива 
службой, с одной стороны, и субъективной 
удовлетворенности, взаимоотношениями в 
коллективе, с другой, можно говорить о су-
ществовании трех типов СПК.

1) 1 тип СПК – «оптимальный»: пре-
обладает субъективная удовлетворенность 
как службой, так и сложившимися взаимо-
отношениями в коллективе.

2) 2 тип СПК – «ориентированный на 
взаимоотношения»: у значительной части 
коллектива преобладает неудовлетворен-
ность службой, однако члены коллектива 
удовлетворены взаимоотношениями.

3) 3 тип СПК – «ориентированный на 
службу»: большинство членов коллектива 
удовлетворено военной службой как видом 
деятельности, но не удовлетворены сло-
жившимися в подразделении взаимоотно-
шениями. 

Коллективов, с преобладанием не-
удовлетворенности и службой и взаимоот-
ношениями в ходе исследования выявлено 
не было.

В контексте исследования представ-
ляется возможным определение степени 
влияния неформального лидера на СПК 
коллектива. Как известно, неформальные 
лидеры выступают медиаторами взаимо-
отношений в коллективе (конфликтные – 
контактные), и непосредственно влияют на 
степень субъективной удовлетворенности 
членами коллектива взаимоотношениями 
в коллективе (фактор первого порядка). В 
свою очередь, субъективная удовлетворен-
ность взаимоотношениями в коллективе 
является значимым фактором формиро-
вания субъективной удовлетворенности 
службой (фактор второго порядка), то есть 
опосредованно неформальный лидер вли-
яет и на субъективную удовлетворенность 
службой.

Таблица 2.
Факторы, определяющие отношение к выполняемой служебной деятельности

в подразделениях паспортного контроля

№ 
п/п

Наименование фактора Ранг Количество контролеров, 
подтвердивших влияние 

фактора, (N=190)

чел. %

1 Денежное довольствие 1 186 98%

2 Характер взаимоотношений с сослуживцами 2 172 91%

3 Характер взаимоотношений с начальниками 
(командирами)

3 161 85%

4 Социальные гарантии 4 159 84%

5 Бытовые условия осуществления деятельности 5 154 81%

6 Степень компетентности руководителя 6 152 80%

7 Техническая оснащенность подразделения 7 144 76%

8 Одобрение результатов профессиональной 
деятельности 8 98 52%

9 Возможность повышения профессионального уровня 9,5 96 51%

10 Удовлетворенность выбранной профессией 9,5 96 51%
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Для экспериментального подтверж-
дения данной гипотезы было проведено 
исследование на базе Отряда пограничного 
контроля ФСБ России в аэропорту Шереме-
тьево. Эмпирическую базу составили воен-
нослужащие-женщины пятнадцати воинс-
ких коллективов (N=730), из них офицеров 
3% (N=20), прапорщиков 59% (N=430), 
военнослужащих контрактной службы 
38% (N=280). Все исследуемые подразде-
ления имеют численность в пределах 45-65 
военнослужащих, проходящих воинскую 
службу по контракту. Обследуемые разли-
чались по возрасту, образованию, семей-
ному положению, срокам службы. Иссле-
дование поводилось с декабря 2006 года по 
декабрь 2008 года. Для проверки гипотезы 
были использованы методики диагностики 
личностной и групповой удовлетвореннос-
ти работой  (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М.), диагностика перцептив-
но-интерактивной компетентности (моди-
фикация Фетискина Н.П.), методика соци-
ометрии и модульный социотест Анцупова 
В.Я. определения индекса конфликтности 
коллектива. 

На основании полученных результа-
тов неформальные лидеры подразделений 
паспортного контроля могут быть типоло-
гизированы по двум основаниям: 1) коли-
чество последователей; 2) направленность 
неформального лидера (см. табл. 3). 

Лидерами 1 типа, как правило, яв-
ляются военнослужащие-женщины, име-
ющие длительный стаж службы в данном 
подразделении (8 лет и более). В большинс-
тве случаев они совмещают статус эмоци-
онального лидера и лидера организатора. 
Эти военнослужащие выполняют обязан-
ности «старшего» пограничного наряда и 
пользуются авторитетом у подавляющего 
большинства коллектива. В то же время, 
военнослужащие, признающие авторитет 
таких лидеров, одновременно зачастую яв-
ляются членами других, меньших микро-
групп или дружеских диад. Лидеры 1 типа 
занимают устойчивую позицию среди ли-
деров коллектива, как правило, поддержи-
вают между собой дружеские отношения и, 
можно сказать, образуют свою микрогруп-
пу. Интересно отметить, что результаты 
тестирования лидеров группового уровня 
(N=20) говорят о том, что не у всех военно-
служащих, обладающих статусом лидера 
коллективного уровня, развиты черты ли-
дера-организатора. Это подтверждается ре-
зультатами тестирования характерологи-
ческих черт лидеров с использованием 16 
ФЛО Кетелла. Примерно лишь у 30-35% из 
них личностные черты организатора (речь 
идет о таких качествах как решительность, 
властность, самоуверенность и практич-

Таблица 3.
Типы неформальных лидеров в подразделениях паспортного контроля

(укомплектованных военнослужащими – женщинами)

направленность 
                                                 кол-во 
                               последователей 

положительная отрицательная

2-5 человек

2 тип
лидер микрогруппового 
уровня положительной 

направленности

3 тип
лидер микрогруппового уровня 
отрицательной направленности

5-10 человек
1 тип

лидер коллективного уровня
не выявлено

Таблица 4.
Степень выраженности организаторских способностей у лидеров 1 типа

(по результатам 16 ФЛО)

№
п/п

Название качества
Степень выраженности качества

высокая средняя низкая
1 властность 29% 24% 47% 
2 решительность 19% 35% 46% 
3 практичность 43% 25% 32% 
4 уверенность 19% 46% 35% 
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ность) выражены (см. табл. 4)
Последующий анализ изучаемого 

факта, учет внешних факторов показал, 
что у этой категории обследуемых их статус 
лидера преимущественно зависит от опы-
та службы, который составляет не менее 8 
лет. То есть, лидерами коллективного уров-
ня становятся не «лидеры-организаторы» 
в прямом значении этого слова, а «социо-
метрические звезды», которым делегиро-
ваны полномочия руководителя (старшего 
пограничного наряда). Также важным яв-
ляется факт, что по результатам эксперт-
ного опроса руководителей подразделений 
(N=55) среди лидеров коллективного уров-
ня не было выявлено военнослужащих от-
рицательной направленности.

Лидеры коллективного уровня име-
ют более устойчивый лидерский статус. Их 
место и роль в структуре взаимоотноше-
ний практически не меняется с течением 
длительного периода времени. Напротив, 
лидеры микрогруппового уровня - явление 
более динамичное. Как правило, микро-
групповыми лидерами являются военно-
служащие, отслужившие два и более лет, 
обладатели выраженных организаторских 
способностей. Другими словами, это хоро-
шие организаторы, стремящиеся к облада-
нию лидерским статусом в коллективе. И 
поскольку их статус лидера не подкрепля-
ется большим опытом службы, его прихо-
дится постоянно поддерживать. По резуль-
татам экспертного опроса руководителей и 
военнослужащих отделений паспортного 

контроля (N=55), именно среди лидеров 
микрогруппового уровня были выявлены 
как инициаторы позитивных предложе-
ний и продуктивных конфликтов (лидеры 
2 типа), так и непродуктивных идей и кон-
фликтов (лидеры 3 типа). Как правило, в 
подразделениях наблюдается количествен-
ное преобладание лидеров первого и второ-
го типа над неформальными лидерами тре-
тьего типа. 

Итак, социометрическая структура, 
наиболее характерная для подразделений 
паспортного контроля численностью 45-65 
человек, включает: 1) до 5 лидеров коллек-
тивного уровня и группы их влияния (5-10 
военнослужащих); 2) до 6 лидеров микро-
группового уровня положительной и груп-
пы их влияния ( 2-5 военнослужащих); 3) 
до 3 лидеров микрогруппового уровня от-
рицательной направленности и группы их 
влияния ( 2-3 военнослужащих); 4) диады 
с дружескими отношениями (3-6 диад); 5) 
отверженных (неконтактных) военнослу-
жащих (1-4 военнослужащих) (см. рис. 1). 
Вместе с тем следует учитывать, что в 15% 
микрогрупп можно выделить двух лиде-
ров, за счет проекции лидерского статуса 
на дружескую диаду.

Для подтверждения факта влияния 
неформальных лидеров на СПК был про-
веден анализ совпадения межличностных 
оценок сослуживцев по параметру симпа-
тия – антипатия внутри микрогрупп. А 
именно, по результатам проведения тес-
тирования с использованием модульного 

Лидеры микрогруппового уровня
положительной направленности

(до 6 лидеров) и группы их влияния ( 2-5 
военнослужащих)

Диады с дружескими отношениями
(3-6 диад)

Отверженные (не контактные)
военнослужащие (1-4 военнослужащих)

Лидеры коллективного уровня (до 5 
лидеров) и группы их влияния (5-10 

военнослужащих)

Лидеры микрогруппового уровня
отрицательной направленности

(до 3 лидеров) и группы их влияния ( 2-3 
военнослужащих)

Рис. 1. Социометрическая структура подразделения паспортного контроля.
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социотеста Анцупова А.Я. сопоставлялись 
оценки, которые дают неформальные лиде-
ры своим сослуживцам, с оценками их пос-
ледователей. 

Определение степени влияния нефор-
мального лидера на отношение его группы 
последователей к сослуживцам оценива-
лось при помощи коэффициента корреля-
ции рангов Спирмена. В результате изу-
чения оценок 30 микрогрупп (с лидерами 
различных типов) в 15 коллективах, ρэмп ( 
при уровнях Р≤0,05 и Р≤0,01) в 85% случа-
ев находится в зоне значимости, что в боль-
шинстве случаев позволяет утверждать 
наличие положительной корреляции меж-
ду оценками неформального лидера и его 
группой последователей. Другими слова-
ми, группой влияния положительно оцени-
ваются те члены коллектива, которым дана 
положительная, либо нейтральная оценка 
неформальным лидером, и наоборот, груп-
па влияния не отмечает симпатию к тем 
членам коллектива, которые не поддержи-
ваются неформальным лидером. Наиболее 
тесная корреляционная зависимость по 
этому параметру зафиксирована у лидеров 
2 и 3 типов (см. рис. 2). 

Опираясь на полученные данные о 
согласованности в оценках неформальных 
лидеров и их последователей своих сослу-

живцев, очевидной является зависимость 
уровня конфликтности в подразделении 
(высокая – средняя - низкая) от взаимоот-
ношений между неформальными лидерами 
и установки, задаваемой неформальным 
лидером на контактность-конфликтность 
своей группе влияния. 

При помощи методики Анцупова В.Я. 
в коллективах производилось и определение 
уровня конфликтности. В ходе анкетного 
опроса респондентам предлагалось оценить 
свое собственное отношение к каждому из 
членов коллектива и отношение каждого 
сотрудника к нему. Оценка производилась 
по 10-бальной шкале (от -5 – крайне отри-
цательного отношения до +5 – совершенно 
положительного отношения). Исходя из 
отрицательных выборов по модулям «мое 
отношение» и «отношение ко мне», опреде-
лялся индекс конфликтности в коллективе. 
Интересным является отметить, что модуль 
«отношение ко мне» преимущественно оце-
нивается выше, чем респондентом оцени-
вается модуль «мое отношение». Итак, по 
результатам тестирования можно утверж-
дать, что для подразделений паспортного 
контроля численностью 45-60 военнослу-
жащих индекс конфликтности находится в 
пределах от «-0.015» до «-0.080» (см. рис. 3) 
(прим. индекс конфликтности всегда при-

Оценка неформального лидера сослуживцев (в рангах)
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между оценками неформального
лидера 2 типа и его группой влияния 

Рис. 3. Шкала конфликтности в подразделениях паспортного контроля

                       
- ∞                    + ∞

- 0.080 - 0.015 
низкий высокий

0
норма

- 0.058 - 0.036 Уровень конфликтности
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нимает отрицательные значения).
В коллективах с высоким уровнем 

конфликтности (N=7) зафиксированы от-
рицательные выборы, свидетельствующие 
о наличии а) негативной установки на вза-
имное общение между тремя неформаль-
ными лидерами и б) двух микрогрупп, кон-
фликтующих преимущественно со всеми 
сослуживцами. 

С «нормальным» уровнем конфликт-
ности (N=4) в коллективе обычно присутс-
твуют два конфликтующих между собой 
неформальных лидера, а также конфликты 
между отдельными военнослужащими. 

При низком уровне конфликтности 
(N=4) фиксируется отсутствие стабильных 
конфликтов межу неформальными лидера-
ми, выражающееся в отсутствии негатив-
ных установок на общение между ними. В 
таких коллективах отмечаются конфлик-
ты между отдельными военнослужащими 
подразделения. 

Итак, полученные данные позволяют 
утверждать наличие влияния неформаль-
ного лидера на взаимоотношения в кол-
лективе путем делегирования установки 
на контактность-конфликтность группе 
своего влияния. В то же время, согласно 
результатам оценки удовлетворенности 
взаимоотношениями в коллективе по ме-
тодикам перцептивно-интерактивной ком-
петентности (модификация Фетискина 
Н.П.), личностной и групповой удовлетво-
ренности работой (Фетискин Н.П., Козлов 
В.В., Мануйлов Г.М.) в подразделениях с 
низким уровнем конфликтности субъек-
тивная удовлетворенность взаимоотноше-
ниями отмечается у более 70% военнослу-
жащих, при нормальном – у более 60%, в 
то время как при высоком – у 30-40% воен-
нослужащих. Следовательно, неформаль-
ные лидеры оказывают непосредственное 
и существенное влияние на формирование 
субъективной удовлетворенности взаимо-
отношениями в коллективе. 

Для проверки возможности опосредо-
ванного влияния неформального лидера на 
субъективную удовлетворенность службой 
был произведен замер субъективной удов-
летворенности военнослужащих ведущим 
типом деятельности (N=730) с использо-
ванием методики личностной и группо-
вой удовлетворенности работой (Фетискин 
Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). В ходе 
тестирования военнослужащим предлага-

лось ответить на ряд вопросов, касающих-
ся удовлетворенности: 1) организацией, в 
которой они проходят службу; 2) службой 
в целом; 3) взаимоотношениями в коллек-
тиве; 4) физическими условиями труда; 5) 
руководством службой; 6) материальным 
обеспечением. Кроме того респонденты 
оценивали степень своего желания смены 
профессиональной деятельности. Оцен-
ка производилась по 5-бальной шкале: от 
крайне неудовлетворен, до полностью удов-
летворен.

Пофамильное сопоставление удовлет-
воренности взаимоотношениями в коллек-
тиве с удовлетворенностью службой в целом 
показало достаточно тесную связь. Коэф-
фициент корреляции rэмп ( при уровнях 
Р≤0,05 и Р≤0,01) в 93% случаев находится в 
зоне значимости, что позволяет утверждать 
наличие положительной корреляции меж-
ду удовлетворенностью взаимоотношения-
ми и удовлетворенностью службой. Резуль-
таты корреляционного анализа позволяют 
утверждать, что если дана низкая оценка 
удовлетворенности взаимоотношениями, 
то и оценка удовлетворенности службой в 
целом не превышает среднего значения, не 
выше среднего. Тем самым можно считать 
доказанным факт опосредованного влия-
ния неформального лидера (посредством 
влияния на взаимоотношения) на субъек-
тивную удовлетворенность службой (см. 
рис. 4).
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Рис. 4. Корреляция удовлетвореннос-
ти взаимоотношениями в коллективе и 
службой в целом

Основные выводы:
1. Социально-психологический кли-

мат – устойчивое отражение в сознании 
военнослужащих комплекса явлений, свя-
занных со степенью удовлетворенности ха-
рактером взаимоотношений в коллективе и 
выполняемой служебной деятельностью.

2. Социометрическая структура, на-
иболее характерная для подразделений пас-
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портного контроля численностью 45-65 че-
ловек, включает: 1) лидеров коллективного 
уровня (до 5 лидеров первого типа) и груп-
пы их влияния (5-10 военнослужащих); 2) 
лидеров микрогруппового уровня положи-
тельной направленности (до 6 лидеров вто-
рого типа) и группы их влияния ( 2-5 воен-
нослужащих); 3) лидеров микрогруппового 
уровня отрицательной направленности (до 
3 лидеров третьего типа) и группы их влия-
ния ( 2-3 военнослужащих); 4) диады с дру-
жескими отношениями (3-6 диад); 5) отвер-
женных (неконтактных) военнослужащих 
(1-4 военнослужащих).

3. Неформальные лидеры выступа-
ют медиаторами взаимоотношений в кол-
лективе (конфликтные – контактные), и 
непосредственно влияют на степень субъ-
ективной удовлетворенности членами кол-
лектива взаимоотношениями в коллективе 
(фактор первого порядка). В свою очередь, 
субъективная удовлетворенность взаимоот-
ношениями в коллективе является значи-
мым фактором формирования субъектив-
ной удовлетворенности службой (фактор 
второго порядка), то есть опосредованно 
неформальный лидер влияет на субъектив-
ную удовлетворенность службой.
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THE EFFECT OF INFORMAL LEAD-

ERS ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL  CLI-
MATE OF AN ORGANIZATION (ON THE 
EXAMPLE OF REGISTRATION OFFICE 
STAFFED WITH FEMALE SERVICE MEM-
BERS)

Abstract: The article provides the read-
er with the results of a research done on the 
socio-psychological climate usual for military 
register offices. The author distinguishes the 
types of the socio-psychological climate, talks 
about the ways of it’s evolving and describes 
the influence of informal leaders on it.
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ence of informal leader.
Аннотация: Представлены теорети-

ческие предпосылки рассмотрения процес-
са вовлечения волонтеров в деятельность 
общественных организаций, позволяющие 
интерпретировать его как форму социаль-
ного влияния групп членства на потенци-
ально активную аудиторию в интересах 
утверждения в обществе ценностей аль-
труизма и гуманизма. Выявлены основные 
социально-психологические условия, обес-
печивающие эффективность данного про-
цесса и характеристики их проявления. 

Ключевые слова: социетальное про-
странство, трудовой потенциал волонтерс-
тва, социальная технология, волонтерские 
общности, личностный выбор. 

Нынешний период развития обще-
ственных отношений в России характери-
зуется активным освоением гражданами 
открывшихся перед ними возможностей к 
свободной самоорганизации. Особую роль в 
развитии гражданского общества и деятель-
ности негосударственных общественных 
организаций призвано исполнять волон-
терское движение. Во всем мире волон-
терство реализуется как неоплачиваемая, 
сознательная, добровольная деятельность 
на благо других. По оценкам экспертов [14] 
сегодня в Канаде в добровольческую де-
ятельность вовлечено 35% населения, в Ве-
ликобритании – 33%. Вместе с тем в России 
этот показатель пока не превышает 9%. 

В 2006 г. постановлением Правитель-
ства был принят документ [15], предусмат-
ривающий реализацию проекта под назва-
нием «Доброволец России». В рамках него 
предусмотрено «формирование механизмов 
вовлечения молодых людей в многообраз-
ную общественную деятельность (выделено 
нами – А.Б.), направленную на улучшение 
качества жизни молодых россиян; разви-
тие и поддержка молодежных инициатив, 
направленных на организацию доброволь-
ческого труда молодежи». Однако реализа-
ция данного направления работы сталкива-

ется с определенными трудностями.
Анализ зарубежного опыта показыва-

ет, что наиболее эффективно добровольчес-
кая деятельность организуется в рамках 
так называемого «третьего сектора», т.е. в 
некоммерческих организациях (НКО), об-
щественных объединениях и движениях, 
инициативными гражданами на местном 
уровне. В частности, как отмечает А.В. 
Моров, «источником и главной движущей 
силой развития волонтерского движения 
за рубежом являются различные неправи-
тельственные, негосударственные, неком-
мерческие организации…, опирающиеся на 
современные зарубежные управленческие 
технологии, среди которых важное место 
занимают методы привлечения и мотиви-
рования» [11,13]. 

Анализ отечественного опыта станов-
ления волонтерского движения подтверж-
дает, что именно некоммерческие органи-
зации (НКО) в интересах реализации своих 
уставных целей могут вовлекать в свою де-
ятельность широкие массы добровольцев. 
Так, по данным, представленным в докла-
де Л. Якобсона и С. Сановича на VIII меж-
дународной конференции, проведенной 
в Барселоне в июле 2008 года, около 10% 
отечественных НКО, по оценкам их руково-
дителей, имеют более чем по 100 регулярно 
работающих волонтеров [2].

Фактическая реализация процесса 
вовлечения в волонтерскую деятельность 
осуществляется в рамках первичных струк-
турных подразделений НКО, которые по 
своей сути выступают малыми социальны-
ми группами. В свете этого, качество этого 
процесса во многом зависит от тех социаль-
но-психологических предпосылок, которые 
складываются в самих этих общностях и в 
их взаимодействии с большими социальны-
ми группами. В силу этого эффективная ор-
ганизация в массовом масштабе подобной 
добровольческой активности предполагает 
выявление и освоение механизмов соци-
ального взаимодействия, внутригруппово-
го общения и личностного роста. 

В современной социологической ли-
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тературе исследования добровольческого 
труда представлены достаточно сложивши-
мися и проявившими себя группами подхо-
дов: концепцией гражданского общества в 
рамках социетального подхода, экономи-
ческим подходом, трудовым подходом. В 
педагогических исследованиях обществен-
но-полезная деятельность рассматривается 
как важный фактор воспитания и обучения. 
В психологических исследованиях большое 
внимание было уделено осмыслению граж-
данской активности как специфического 
свойства социальности человека. 

В настоящее время наблюдается воз-
растание интереса к социально-психоло-
гическим аспектам деятельности волонте-
ров и их участию в работе общественных 
организаций. В частности, групповые и 
личностные аспекты функционирования 
молодежных групп и волонтерских объеди-
нений рассмотрены в работах Н.А. Галки-
ной (2004), Н.А. Потаповой (2006), А.Л. 
Уманского (2004). Однако в прямой поста-
новке социально-психологические условия 
вовлечения волонтеров в деятельность не-
государственных общественных организа-
ций никем не исследовались. 

Актуальность и малоизученность 
темы определили выбор объекта и предмета 
исследования. В качестве объекта исследо-
вания выступает процесс вовлечения волон-
теров в деятельность негосударственных 
общественных организаций. Предметом 
исследования выбраны социально-психо-
логические условия вовлечения волонте-
ров в деятельность негосударственных об-
щественных организаций.

Основная цель исследования состояла 
в том, чтобы обеспечить развитие конкрет-
ных социальных инициатив граждан в сфе-
ре добровольческой активности на основе 
выявления и учета социально-психологи-
ческих условий вовлечения волонтеров в 
деятельность общественных организаций. 
Для этого решались следующие задачи ис-
следования: 1) выявление социально-пси-
хологических предпосылок рассмотрения 
вовлечения как одной из форм социального 
влияния общественных организаций на по-
тенциальных участников добровольческого 
труда; 2) исследование социально-психоло-
гических условий вхождения новых лиц в 
волонтерскую деятельность общественных 
организаций; 3) обоснование основных пу-
тей и средств закрепления добровольческих 

тенденций в общественно-полезной прак-
тике участников волонтерских проектов.

Проделанный нами анализ реально-
го положения дел в сфере волонтерской 
активности позволил предположить, что 
формирование целостного, устойчивого во-
лонтерского движения в нашей стране по 
сути дела находится на начальном этапе. 
Во многом это связано с правовой неурегу-
лированностью вопроса. На сегодняшний 
день единственным законодательным до-
кументом, регулирующим деятельность в 
данной сфере, является Федеральный За-
кон РФ «О благотворительной деятельнос-
ти и благотворительных организациях», 
который был принят Государственной Ду-
мой РФ 11 августа 1995 года. Этим Законом 
установлены два основных субъекта беско-
рыстной общественной деятельности – это 
«благотворители» и «добровольцы». «Доб-
ровольцы – граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благопо-
лучателя, в том числе в интересах благотво-
рительной организации» [4,4]. При этом 
многие вопросы организации данного вида 
деятельности оказались до конца не пропи-
санными в рамках данного документа.

Правовая неурегулированность воп-
роса существенно повышает роль других 
форм детерминации: моральных, этичес-
ких, культурных и др. Поскольку волон-
терская активность, как правило, реализу-
ется в рамках определенного социального 
взаимодействия субъектов, то можно гово-
рить об определенном влиянии социально-
психологических условий. При этом под 
социально-психологическими условиями 
мы понимаем влияние таких факторов со-
циальной среды, на которые субъекты ре-
агируют устойчивыми психологическими 
реакциями. Тем самым выделение социаль-
но-психологических условий предполагает 
выявление таких компонентов как факто-
ры социальной среды, объект или процесс, 
испытывающий влияние данных факто-
ров, психологические проявления социаль-
ного объекта воздействия, способствующие 
протеканию базового (целенаправленного) 
процесса.

В данном случае в качестве базового 
выступает процесс вовлечения граждан в 
волонтерскую деятельность. Поскольку 
волонтерство как социальная роль пред-
полагает определенные формы активности 
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самого субъекта, то эта активность во мно-
гом будет зависеть от того, какие социаль-
ные ожидания предъявят вовлеченные в 
этот процесс объекты социальной системы, 
в рамках которой реализуется процесс во-
лонтерской деятельности. При этом может 
возникнуть два основных пути освоения 
данной социальной роли. Первый может 
состоять в том, что под влиянием социаль-
ных ожиданий гражданин способен само-
стоятельно заявить о готовности принять 
эту роль, и лишь затем реализовать ее в 
виде реальных проявлений своей трудовой 
активности. Такая форма вхождения в во-
лонтерскую деятельность наиболее типич-
на для стран со сложившимися традиция-
ми добровольческой активности.

В нашей стране на современном эта-
пе развития определяющую роль в станов-
лении волонтерского движения играет не 
процесс «вхождения», а процесс «вовле-
чения». Содержание и смысл данного про-
цесса могут быть наиболее полно поняты в 
рамках тех трансформационных процессов, 
которые происходят у нас на современном 
этапе развития. По оценке Т.И. Заславс-
кой [5] в настоящее время реформирование 
в нашей стране продолжается. При этом 
оно принимает иную, нежели ранее, форму 
– возникновение и распространение новых 
социальных практик «снизу».

Для анализа происходящих процес-
сов ею была предложена модель так назы-
ваемого «социетального пространства» [6]. 
В рамках нее предлагается все трансфор-
мационные процессы, происходящие на 
современном этапе, рассматривать как из-
менения, происходящие одновременно по 
трем основным направлениям («осям»):

1. эффективность социальных инсти-
тутов;

2. качество социально-групповой 
структуры;

3. уровень человеческого потенциала.
В рамках социетальной модели в сов-

ременном обществе выделяют такие круп-
ные подсистемы социальных институтов 
как государственный (первый) сектор, ры-
ночно-коммерческий (второй) сектор и не-
государственный некоммерческий (третий) 
сектор – гражданское общество. Весомый 
вклад в обоснование данной трехсекторной 
модели, в свое время, внес Ф. фон Хайек, 
который, вслед за Р. Корнюэллем, предло-
жил для обозначения гражданского обще-

ства использовать понятие «независимый» 
сектор, «третий» сектор.

Следуя данной логике, при рассмот-
рении вопросов волонтерского движения в 
качестве основного социального институ-
та предлагается рассматривать институты 
гражданского общества. Это вполне согла-
суется с выводами Л.А. Кудринской [8], ко-
торая, в числе основных факторов развития 
волонтерства в современном обществе, на-
зывает политику государства в отношении 
третьего сектора, традиции непосредствен-
ной и опосредованной благотворительности 
среднего класса, уровень развития органи-
заций третьего, добровольческого сектора. 

В этом случае на первый план выходят 
такие структурные компоненты граждан-
ского общества как социальные организа-
ции. При этом следуя взглядам В.И. Фран-
чука [16], под социальной организацией мы 
в дальнейшем будем понимать относитель-
но устойчивую социальную целостность, 
проявляющую разумное поведение подобно 
живому организму. От их деятельности во 
многом зависит динамика общественного 
развития. На современном этапе в качест-
ве наиболее перспективного направления 
эволюции системы общественных отноше-
ний В.В. Бганцев [1] называет гуманисти-
ческую ориентацию социального порядка, 
системообразующим фактором которой вы-
ступает развитие и реализация человечес-
кого потенциала общества. 

Это означает, что на данном этапе об-
щественного развития структура вовлече-
ния в волонтерское движение может быть 
рассмотрена как процесс, осуществляемый 
по схеме: социальный институт – групповая 
общность – личностное развитие участни-
ков. При этом на первый план выходит про-
цесс социального влияния организованных 
групп членства (общественных организа-
ций) на, пока еще, не определившихся в со-
циальных целях и ценностях лиц. С точки 
зрения социологии труда эта группа может 
быть определена как «трудовой потенциал 
волонтерства». По мнению Л.А. Кудрин-
ской [8] структура данного потенциала 
включает три составляющие: демографи-
ческую (доля населения, охваченная доб-
ровольчеством, показатели пола, возраста, 
территории), статусно-профессиональную 
(показатели профессии, образования, со-
циального статуса и дохода) и социально-
психологическую (структура личности во-
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лонтеров – система ценностей, личностные 
качества). Согласно полученным ею дан-
ным в развитых странах в добровольчестве 
участвуют все группы населения, тогда как 
в России это, прежде всего, учащаяся моло-
дежь очной формы обучения, чаще женщи-
ны.

Рассматривая вопрос о том, какими 
способами один человек или социальная 
группа могут побудить другого человека 
или группу делать что-либо, П.Н. Шихи-
рев [17, 7] отмечал, что к таковым способам 
следует относить: а) физическое принужде-
ние, насилие; б) политическое воздействие 
с помощью социальных норм, законов; в) 
экономическая мобилизация материаль-
ных потребностей человека; г) идеологи-
ческое влияние с помощью психологичес-
кого, морального, идейного воздействия, 
апелляции к этическим нормам, чувствам 
собственного достоинства, долга, совести и 
т.п.

Поскольку волонтерство изначально 
выступает как добровольная, неоплачивае-
мая и свободная деятельность, основанная 
на проявлении высших чувств, то процесс 
вовлечения в нее не может быть рассмотрен 
ни как физическое, ни как экономическое, 
ни как политическое влияние. По нашему 
мнению в данном случае речь может идти 
о проявлении, прежде всего, определен-
ных форм идеологического воздействия. 
При этом речь идет о том влиянии, кото-
рое идеология общественных организаций 
способна оказывать на окружающих лиц, в 
плане выработки у них альтруистических 
чувств и бескорыстных форм поведения. 

Применительно к социальной органи-
зации идеология может быть рассмотрена 
как определенная совокупность ценност-
ных ориентиров, декларируемых данной 
структурой в интересах обеспечения обще-
ственного признания. По общему мнению, 
отличительной особенностью идеологии 
является ее семиотический (знаковый) 
характер. Представленная посредством 
системы массовых коммуникаций, дан-
ная идеология выступает системообразу-
ющим компонентом того, что называется 
имиджем организации. Сформированный 
в соответствии с идеологией имидж создает 
предпосылки для персонализации образа 
организации, как самими членами данной 
структуры, так и лицами, входящими в со-
став ее непосредственного окружения. 

Второй аспект рассмотрения процес-
са вовлечения в волонтерскую деятель-
ность – это социально-групповой характер 
ее реализации. Вовлечение сторонников 
общественных организаций в доброволь-
ческую активность предполагает создание 
определенных организационных форм ее 
реализации. При этом особенность орга-
низационного строения состоит в том, что 
данные лица – потенциальные волонтеры, 
не входят на правах членства в состав ука-
занных организаций, а на протяжении все-
го времени своей активности остаются вне 
их официальной структуры. Процессы воз-
никновения, функционирования и разви-
тия таких волонтерских общностей явля-
ются достаточно малоизученными. Одной 
из наиболее значимых в этой области мож-
но назвать работу М.Б. Кордонского и В.И. 
Ланцберга [9]. В ней достаточно интересно 
рассмотрены особенности таких клубных 
объединений, как функционерский клуб, 
учебная группа, клуб любителей, клуб об-
щения, творческий клуб, воспитательный 
клуб. Однако тема волонтерского клуба, к 
сожалению, осталась вне поля зрения ав-
торов. Это во многом относится и к рабо-
там А.И. Лучанкина и А.А. Снявского [10], 
Л.А. Санкина [13]. Поэтому вопрос о путях 
взаимной связи форм организации трудо-
вой деятельности и характера внутригруп-
повых отношений остается во многом от-
крытым.

Третий социетальный аспект анализа 
процесса вовлечения – динамика уровня 
человеческого потенциала. По оценке Т.И. 
Заславской, в современной России челове-
ческий потенциал – наиболее инерционная 
социетальная характеристика. Для его ка-
чественного роста требуются значительные 
усилия и долгое время, обратное же его вли-
яние реализуется стихийно, повсеместно и 
повседневно. Участие в волонтерских ак-
циях может быть рассмотрено как фактор, 
существенно влияющий на такие личност-
ные характеристики как структура моти-
вов, отношение к себе и к людям, направ-
ленность, личностный смысл. В силу этого 
данная сторона волонтерской деятельности 
может быть рассмотрена как процесс реали-
зации социализирующей функции, в ходе 
которой добровольческий труд формирует 
и развивает человека как члена общества.

Таким образом, представление о про-
цессе вовлечения волонтеров в деятель-
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ность общественных организаций как об 
определенном моменте трансформацион-
ных процессов, реализуемых в современной 
России позволило принять за основу анали-
за социетальную модель, предложенную и 
обоснованную в работах Т.И. Заславской. В 
этом случае процесс вовлечения волонтеров 
в деятельность общественных организаций 
может быть рассмотрен как социальная 
технология информационного воздействия 
групп членства в интересах построения ин-
новационных организационных структур 
– волонтерских общностей, направленных, 
в конечном счете, на утверждение в обще-
ственном мнении новых социальных цен-
ностей и норм – гуманизма и альтруизма.

В качестве социально-психологи-
ческих условий реализации указанного 
процесса могут быть рассмотрены сопутс-
твующие взаимодействию этих факторов 
мнения, социальные установки, ценности 
других людей или социальных групп. Бо-
лее точное представление о содержании, 
структуре и функциях социально-психо-
логических условий способно дать обра-
щение к теоретическим разработкам Г.Г. 
Дилигенского. Рассматривая социально-
психологические аспекты политической 
жизни общества он ввел, в частности, такое 
понятие как «вовлеченность в обществен-
но-политическую жизнь» [3]. По нашему 
мнению, рассмотренные данным автором 
признаки и свойства «вовлеченности» мо-
гут быть в определенной степени использо-
ваны и при рассмотрении такого процесса, 
как вовлечение волонтеров в общественно-
полезную деятельность.

Для рассмотрения социально-психо-
логического аспекта процесса вовлечения 
граждан в общественно-политическую 
жизнь, Г.Г. Дилигенский предложил вы-
делить в нем две базовые составляющие. С 
одной стороны – это процесс воздействия 
таких «объективных» (по терминологии 
автора) факторов, как социально-экономи-
ческие, национальные, демографические, 
территориальные. С другой стороны – это 
результат субъективного личностного вы-
бора каждого из участников этого процесса. 
Их взаимодействие и приводит к формиро-
ванию нового социально-психологического 
субъекта – движения. 

На основе проделанного Г.Г. Дили-
генским анализа, можно выделить ряд 
направлений, по которым может быть 

осуществлено рассмотрение социально-
психологических условий вовлечения во-
лонтеров в деятельность общественных 
организаций. Во-первых, это выявление 
мобилизационного потенциала обществен-
ных организаций по продвижению обще-
ственно значимых целей. Во-вторых, это 
рассмотрение социально-интегративного 
взаимодействия участников, при котором 
происходит нарастание интенсивности 
групповых связей и коллективных дейс-
твий в интересах достижения общих целей. 
В-третьих, исследование индивидуальных 
предпочтений в выборе социальных ориен-
тиров, во многом обусловленных отноше-
нием участников волонтерских проектов к 
результатам своего труда. Эти три направ-
ления, по нашему мнению, и могут быть 
приняты за основу при рассмотрении воп-
роса о социально-психологических услови-
ях вовлечения волонтеров в деятельность 
общественных организаций. 

Представленные положения позволя-
ют предположить, что и деятельность об-
щественных организаций по вовлечению 
граждан в различные формы доброволь-
ческой активности во многом обусловлена 
степенью их ориентировки в социальной 
значимости выдвигаемых общественной 
организацией проектов и программ. Средс-
твом предъявления обществу социально 
значимых целей и ценностей выступает 
имидж общественной организации. Для 
рассмотрения социально-психологической 
стороны воздействия имиджа на аудиторию 
нами были использованы представления о 
так называемых «коммуникационных эф-
фектах», сформулированные в работе А. 
Кутлалиева и А. Попова [9, 114-115]. Со-
гласно их мнению, все многообразие ком-
муникационных эффектов, возникающих 
у аудитории имиджа может быть представ-
лено как знание, интерес, понимание, эмо-
ции, вовлеченность, позиционирование, 
лояльность (антилояльность), взаимоотно-
шения, сверхлояльность/самоидентифи-
кация. При этом, с точки зрения проблемы 
вовлечения в волонтерскую деятельность 
нас должна интересовать не просто инфор-
мированность граждан о проектах той или 
иной общественной организации, а опреде-
ленное воздействие на аудиторию потенци-
альных волонтеров, побуждающее их к пос-
ледующей добровольческой активности. 

 Нами было проведено исследова-
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ние, направленное на выявление уровня 
мобилизационной эффективности имид-
жа общественных организаций. Частная 
гипотеза данного исследования состояла 
в том, что «мобилизационная привлека-
тельность» добровольчества выступает как 
единство интереса, понимания и вовлечен-
ности по отношению к имиджу обществен-
ных организаций со стороны доброволь-
ческого ресурса. Основным инструментом 
создания эффективного в этом плане имид-
жа общественных организаций выступают 
такие средства предъявления информа-
ции как вербализация, визуализация, ак-
центирование информации. Достижение 
более высокого уровня мобилизационной 
привлекательности имиджа может быть 
осуществлено за счет привлечения таких 
инструментальных форм информационно-
го воздействия как позиционирование и 
метафоризация.

В интересах проверки данной гипо-
тезы был осуществлен комплекс опытно-
экспериментальных работ, направленных 
на решение поставленных задач. В иссле-
довании, проведенном в 2008 году, приня-
ли участие студенты ряда вузов Владивос-
тока (Дальневосточный государственный 
университет (ДВГУ) и Морской государс-
твенный университет им. адмирала Г.И. 
Невельского (МГУ им. адмирала Г.И. Не-
вельского) и Москвы (Военный университет 
Министерства обороны (ВУ МО), Московс-
кий гуманитарно-экономический институт 
(МГЭИ) и Московский государственный 
университет инженерной экологии (МГУ-
ИЭ). Всего было опрошено 478 студентов, 
из полученных анкет было обработано 345. 
Из них 109 юношей и 236 девушек. Боль-
шинство опрошенных (265 человек) в воз-
расте до 20 лет, остальные (80 человек) 
старше 20 лет. 

На первом этапе была осуществлена 
сравнительная характеристика имиджа 
ряда общественных организаций. При раз-
работке замысла исследования было, в час-
тности, учтено представление Е.Б. Перелы-
гиной об имидже организации. Согласно 
ее взглядам корпоративный имидж – это 
«такой символический образ организации, 
создаваемый в процессе субъект-субъект-
ного взаимодействия, в составе которого 
имеются элементы, которые провоцируют 
восприятие данной организации как субъ-
екта» [12, 197]. Для реализации данного 

подхода в разработанный нами опросник 
был включен вопрос: «Какие из приведен-
ных ниже определений характеризуют 
данную организацию наиболее точно: ин-
тересная, полезная, солидная, активная, 
непривлекательная, формальная, слабая, 
пассивная, скучная, яркая». При ответах 
респондентам предлагалось самим выбрать 
ту организацию, деятельность которой 
они представляют себе наиболее хорошо. 
В итоге общее число голосов респондентов 
распределилось по группам лиц, симпати-
зирующих той или иной общественной ор-
ганизации. Полученные данные позволи-
ли, в частности, получить представление о 
характерных чертах имиджа таких органи-
заций как «Гринпис России» (Greenpeace) 
и Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Дальнейшее рассмотрение имиджа 
этих организаций было направлено на оцен-
ку такого его качества как «мобилизаци-
онная привлекательность». Для этого вся 
выборка была распределена на три группы, 
в зависимости от заявленного респондента-
ми отношения к перспективе личного учас-
тия в волонтерской деятельности. В итоге 
были выделены три группы лиц, которые: 
«готовы участвовать» – 16,2% от общего 
числа опрошенных, «не готовы» – 19,7%, 
«затруднились с ответом» – 10,7%, осталь-
ная часть опрошенных «готова участвовать 
лишь при определенных условиях». При-
менительно к этим группам респондентов 
были выявлены показатели ответов на те 
вопросы, которые характеризуют такие 
стороны их отношения к имиджу организа-
ции как «интерес», «понимание» и «вовле-
ченность». 

Полученные данные показывают, 
что хотя «Гринпис России» более известен 
студенческой молодежи, чем Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) – 65,7% про-
тив 30,7% от общего числа опрошенных 
– мобилизационная привлекательность 
имиджа «Гринпис России» менее отражена 
в восприятии студенческой молодежи. Это 
позволяет предположить, что простая из-
вестность той или иной общественной орга-
низации не является ключевым моментом 
для вовлечения волонтеров в обществен-
но-полезную деятельность. Для обеспече-
ния этого процесса необходимо добиваться 
формирования у лиц, симпатизирующих 
данной организации, не просто знания или 
узнавания, а «мобилизационной привле-
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кательности» как проявления внимания к 
информации о деятельности НКО, самосто-
ятельного поиска необходимых сведений о 
волонтерстве, принятия целей деятельнос-
ти организации, готовность к сотрудничес-
тву с членами организации в проведении 
мероприятий. 

Для изучения влияния регулятивно-
го воздействия волонтерской общности на 
проявления добровольческой активности 
входящих в нее участников было проведено 
исследование в рамках международного во-
лонтерского лагеря «Solta Solar Academy», 
организованного Volunteers Centre Zagreb 
(SCI Croatia) и Green Action (Friends of the 
Earth Croatia), который проходил в Хорва-
тии в период 6-19 июля 2008 года. В работе 
лагеря принимал участие 21 человек из 13 
стран мира. Возраст от 18 до 30 лет. Боль-
шинство из них – студенты. 1/3 – юноши, 
остальные – девушки. 

Для исследования взаимовлияния 
внутригрупповых отношений и уровня 
групповой активности испытуемым была 
предложена модифицированная методика 
векторного моделирования образователь-
ной среды В. Ясвина [19]. Рассматривая 
вопрос о возможности использования дан-
ной методики в нашем случае, мы исходи-
ли из того, что волонтерский лагерь может 
быть рассмотрен как одна из форм образо-
вательного взаимодействия. При этом в 
тексте самого опросника термин «образо-
вательная среда» был заменен на термин 
«среда волонтерского лагеря». В итоге диа-
гностические вопросы В. Ясвина [18], были 
адаптированные нами к целям и условиям 
данного исследования.

При этом «активность» понимается 
как возможность проявления участника-
ми таких свойств деятельности как про-
дуктивность, инициативность, стремление 
к чему-либо, упорство в этом стремлении, 
борьба личности за свои интересы, отстаи-
вание этих интересов и т.п. Соответственно, 
«пассивность» рассматривается как отсутс-
твие этих условий. «Свобода» связывается 
здесь с характером отношений, которые бы 
обеспечивали независимость суждений и 
поступков, свободу выбора, самостоятель-
ность, внутренний локус контроля и т.п. 
Наконец, «зависимость» понимается как 
следование внешнему управлению, прояв-
ление внешнего локуса контроля, нивели-
рование индивидуальности и т.п. 

Всего было проанализировано и обоб-
щено 18 заполненных анкет. В итоге ока-
залось, что большая часть опрошенных 
– 66,6%, оценили среду лагеря как актив-
ную и зависимую, т.е. обозначили ее как 
«карьерную» среду. При этом, 38,8% от 
этого числа опрошенных определили дан-
ную среду как «сбалансированную», 22,2% 
- как «карьерную среду активной зависи-
мости» и 5,5% - как «карьерную среду за-
висимой активности». Эти данные указы-
вают на то, что большинство участников 
лагеря воспринимало социально-психоло-
гические условия молодежного лагеря как 
среду, ориентированную на активную де-
ятельность и направляемую руководством 
лагеря (в данном случае ее кэмп-лидером). 

Полученные результаты позволяют 
сделать следующие выводы. Волонтерский 
лагерь с точки зрения самих участников 
выступает средой, благоприятной для ак-
тивности в том случае, когда зависимость 
от действий руководства лагеря имеет свои 
разумные границы. Все это может созда-
вать условия для проявлений некоторой 
пассивности со стороны некоторой части 
участников. Однако эта их безынициатив-
ность вполне компенсируется теми прояв-
лениями продуктивной активности, кото-
рую данный стиль руководства порождает у 
большинства участников лагеря. Положи-
тельным можно признать и то, что никто из 
опрошенных не считает лагерь «догмати-
ческой» средой, способной лишь обеспечи-
вать пассивное существование при полном 
подчинении руководителям лагеря. 

Для выявления характера отношений 
добровольцев к итогам своей работы по ре-
ализации добровольческих проектов нами 
была использована методика глубинных 
интервью с участниками волонтерских ла-
герей природоохранной направленности. 
Было опрошено 29 респондентов в возрасте 
19-25 лет. Опрос был направлен на выясне-
ние того, какую оценку дают молодые люди 
своим добровольческим действиям на фоне 
других событий своей жизни. При этом вы-
делялись оценки, связанные с изменения-
ми в их мировоззрении, с накоплением ими 
познавательного материала, с изменением 
отношения к окружающим людям и самому 
себе. В своих ответах респонденты отмеча-
ли, что работа в волонтерском лагере позво-
лила им по новому взглянуть на проблемы 
общества, в частности на отношение лю-
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дей к природе и ее охране. Многим лагерь 
позволил получить новые знания и умения 
в природоохранной сфере, в уходе за жи-
вотными. Но основные впечатления были 
связаны с общением с коллегами по лагерю 
и с отношением к ним со стороны других 
ровесников («нашел новых друзей», «все 
удивлялись моей активности», «я понял, 
что многое могу сделать для других»). Все 
это позволяет предположить, что участие в 
волонтерской деятельности оказывает вли-
яние на смысловую ориентацию, позволяя 
усиливать альтруистические тенденции в 
поведении и мировоззрении. 

Таким образом, процесс вовлечения 
волонтеров в деятельность общественных 
организаций может быть рассмотрен как 
определенная социальная технология це-
ленаправленного воздействия групп членс-
тва на социально активную часть общества, 
в ходе которого становится возможным 
вхождение симпатизирующих обществен-
ным проектам лиц в процесс реализации 
добровольческого труда с их последующим 
закреплением в статусе участника волон-
терского движения. В ходе реализации дан-
ной социальной технологии обеспечивается 
достижение ряда общественно-значимых 
функций, среди которых ведущую роль 
призваны играть мобилизующая, интегра-
тивная и социализирующая функции. 

Успешную реализацию данных функ-
ций призвано обеспечить выполнение ряда 
социально-психологических условий. Во-
первых, необходимо обеспечить представ-
ленность в общественном мнении целей и 
ценностей добровольческой деятельности 
по реализации выдвигаемых обществен-
ной организацией проектов и программ в 
интересах конкретных благополучателей. 
Во-вторых, обеспечить такую регуляцию 
добровольческого труда, при которой про-
исходит нарастание интенсивности груп-
повых связей и коллективных действий в 
интересах достижения общих целей. В-тре-
тьих, обеспечить закрепление доброволь-
ческих тенденций в смысловой ориентации 
участников волонтерского труда посредс-
твом актуализации процесса самооценки 
ими своего волонтерского опыта.

Эффективность протекания процес-
са вовлечения волонтеров в деятельность 
общественных организаций во многом оп-
ределяется следующими социально-пси-
хологическими показателями: а) уровнем 

мобилизационной привлекательности це-
лей и идей общественно-полезной деятель-
ности, представленных посредством имид-
жа общественной организации; б) формой 
организации внутригрупповых отношений 
в рамках волонтерской общности, направ-
ленных на развитие инициативы участни-
ков добровольческого труда; в) содержа-
нием смысловой ориентации участников 
волонтерских акций, формируемой под 
влиянием референтных по отношению к во-
лонтерскому движению лиц. Основным на-
правлением данной работы является повы-
шение активности граждан в реализации 
процессов общественного служения в ин-
тересах развития гражданского общества в 
нашей стране. 
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A. Barkhaev
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONDI-

TIONS OF DRAWING VOLUNTEERS INTO 
THE NGO’S ACTIVITY

Abstract: The theoretical prerequisites 
for consideration of the process of drawing 
volunteers into the NGO’s activity, that make 
it possible to interpret this process as a form 
of social influence of membership groups on 
the potentially active people in order to es-
tablish in the society such values as altruism 
and humanism, are presented in article. The 
main social-psychological conditions, that 
ensure the efficiency of this process, and the 
characteristics of its display, are revealed in 
research.

Key words: nonprofit organizations, so-
cietal space, work potential of volunteering, 
personal choice, membership groups.

Аннотация: В статье описываются 
результаты исследования психологичес-
кого портрета курсанта, создающего ком-
муникативные барьеры в общении, выпол-
ненного на выборке 151 курсанта военного 
института с использованием психосеман-
тической методики «Личностный диффе-
ренциал» (А.М. Эткинда). На основе обоб-
щения полученных результатов сделан 
вывод о том, что в представлениях опраши-
ваемых военнослужащих возникновение 
коммуникативных барьеров в общении с 
курсантом связывается не с отсутствием у 
него социальножелательных психологи-
ческих характеристик, а с наличием у него 
личностных свойств коммуникативной 
пассивности и «слабости я»: молчаливости, 
замкнутости, необщительности, пассивнос-

ти, неуверенности в себе, слабовольности, 
робости, слабости.

Ключевые слова: психологический 
портрет, коммуникативные барьеры, эф-
фективность деятельности, воинский кол-
лектив.

Повышение качества и эффективнос-
ти деятельности курсантских коллективов 
военных институтов в значительной степе-
ни зависит от совершенствования межлич-
ностного общения. В современных услови-
ях умение контактировать,  сотрудничать 
с другими людьми является одним из ве-
дущих показателей социально активной 
личности. Вместе с тем, общение не всегда 
бывает успешным, комфортным, благопо-
лучным и налаженным. Во многих ситу-
ациях в процессе общения возникает ряд 
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препятствий – коммуникативных барье-
ров, под которыми в наиболее общем виде 
понимается «все то, что препятствует, по-
давляет эффективное общение и блокирует 
его» [3;  4]. 

Анализ практической деятельнос-
ти курсантов показал, что существование 
коммуникативных барьеров в общении во-
еннослужащих не только снижает его эф-
фективность, затрудняя процесс передачи 
информации, препятствуя адекватному по-
ниманию курсантами друг друга, но и при-
водит к возникновению психологического 
дискомфорта от контакта (напряжения, 
тревоги, волнения, скованности), наруша-
ет согласованность взаимодействия между 
ними, обостряет взаимоотношения вплоть 
до ссор и конфликтов, тем самым, снижая 
уровень сплоченности курсантского под-
разделения, и как следствие этого – резуль-
таты его учебной и служебной деятельнос-
ти. 

Изучение социально-психологичес-
кой литературы по указанной проблеме 
показало, что одной из причин возникнове-
ния коммуникативных барьеров в общении 
курсантов являются индивидуально-психо-
логические особенности военнослужащих. 
Как отмечает Е.А. Климов, «совпадение 
индивидуальных стилей деятельности, от-
ражающих индивидуально-психологичес-
кие особенности людей, есть одно из основ-
ных условий их незатрудненного общения» 
[2; 352].

С целью составления обобщенного 
психологического портрета курсанта, со-
здающего коммуникативные барьеры в 
общении, в период с декабря 2007 года по 
февраль 2008 года на базе военного инсти-
тута было проведено исследование данного 
вопроса, которое представляло собой опрос 
военнослужащих, обучающихся с 1-го по 
5-й курсы. Выборка составила 151 чело-
век. В ходе исследования применялась пси-
хосемантическая методика «Личностный 
дифференциал», которая является моди-
фикацией классической методики семан-
тического дифференциала Ч. Осгуда. Ме-
тодика «Личностный дифференциал» (ЛД) 
была разработана и апробирована А.М. Эт-
киндом. По его мнению, данная методика 
предназначена для исследования, описа-
ния эмоциональных компонентов отноше-
ний на вербальном уровне с опорой на ор-
тогональные факторы «оценки», «силы», 

«активности» [1; 122]. Методика «Личнос-
тный дифференциал» включает в себя 21 
биполярную шкалу, в каждой из которых 
представлены по два личностных качест-
ва. Используя эти шкалы, опрашиваемые 
военнослужащие описывали себя как кур-
санта, курсанта с которым легко общать-
ся и курсанта, с которым трудно общаться 
(далее – курсанта, создающего коммуника-
тивные барьеры в общении). Мы предполо-
жили, что полученные с помощью данной 
методики результаты, помогут не только 
составить обобщенный психологический 
портрет курсанта, создающего коммуника-
тивные барьеры в общении, но и выведут 
нас на личностные детерминанты рассмат-
риваемого нами явления.

Результаты исследования обрабаты-
вались с помощью аппарата математичес-
кой статистики. 

Сопоставление средних значений оце-
нок по различным шкалам ЛД позволило 
выяснить представления опрашиваемых 
военнослужащих о себе как о курсанте, и 
на основе этого, составить обобщенный пси-
хологический портрет «я как курсант». В 
этот портрет мы включили наиболее выра-
женные психологические характеристики, 
получившие наивысшие средние оценки и 
имеющие наименьшие значения стандарт-
ных отклонений по шкалам ЛД у всех ка-
тегорий опрашиваемых военнослужащих, 
которые проявили относительное единоду-
шие при описании себя как курсанта. 

Анализ результатов исследования 
показал, что обобщенный портрет «я как 
курсант», отражающий представления 
военнослужащих о себе, включает в себя 
следующие качества личности: самосто-
ятельный, справедливый, активный, 
энергичный, сильный, общительный, уве-
ренный, обаятельный, честный. Причем 
наиболее значимыми при описании себя 
как курсанта, оказались шкалы: «несамо-
стоятельный – самостоятельный», «спра-
ведливый – несправедливый», «активный 
– пассивный», «вялый – энергичный», 
«слабый – сильный» (см. таблицу 1).

Все психологические характеристи-
ки, входящие в этот портрет, в равной сте-
пени (по три качества) относятся ко всем 
трем факторам, а именно: «сила», «оцен-
ка», «активность» по Ч. Осгуду. Это гово-
рит о том, что в описании себя как курсанта 
значимыми являются как волевые и соци-
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ально желательные характеристики, так 
и качества, характеризующие «энергети-
ческие» возможности военнослужащего: 
активность, энергичность, общительность. 
Другими словами, большинство опрошен-
ных курсантов уверены в себе, склонны рас-
считывать на собственные силы в трудных 
ситуациях, осознают себя как носителя 
позитивных, социальножелаемых харак-
теристик, проявляют высокую активность, 
энергичность, общительность.

Аналогичным путем – через сравнение 
средних оценок по шкалам ЛД – мы выяс-
нили представления опрашиваемых воен-
нослужащих о курсанте, с которым легко 
общаться, и на основе полученных данных 
составили его психологический портрет. В 
него вошли психологические характерис-
тики, которые получили наивысшие сред-
ние оценки у всех категорий курсантов и 
имели наименьшие значения стандартных 
отклонений. 

Согласно результатам исследования, 
обобщенный психологический портрет 
курсанта, с которым легко общаться, вклю-
чает в себя следующие качества личности: 
общительный, энергичный, решительный, 
активный, самостоятельный, уверенный, 
разговорчивый, открытый, честный (см. 
таблицу 1). Наиболее значимыми при опи-
сании данного портрета оказались шкалы: 
«нелюдимый – общительный», «вялый 
– энергичный», «решительный – робкий», 
«активный – пассивный», «несамостоя-
тельный – самостоятельный». Большинс-
тво психологических характеристик (пять 
из девяти), входящих в портрет курсанта, с 
которым легко общаться, относятся к фак-
тору «активность», три из девяти – к факто-
ру «сила» и только одно из девяти – к фак-
тору «оценка» по Ч. Осгуду. Это говорит о 
том, что в представлениях опрашиваемых 
военнослужащих оценка курсанта, с кото-
рым легко общаться, связана не с наличи-
ем у него социальножелательных черт, а 
с преобладанием у него качеств, характе-
ризующих коммуникативную активность 
курсанта и его силу, а именно: общитель-
ности, энергичности, решительности, са-
мостоятельности, активности, уверенности 
в себе и т.д.

Самым значимым в данном исследо-
вании оказался психологический портрет 
курсанта, создающего коммуникативные 
барьеры в общении. Данный портрет был 

составлен также как и предыдущие, на ос-
нове сравнения у всех категорий курсантов 
средних оценок и стандартных отклонений 
по шкалам ЛД.

В обобщенный психологический пор-
трет курсанта, создающего коммуникатив-
ные барьеры в общении, вошли следующие 
качества личности: молчаливый, замкну-
тый, нелюдимый, пассивный, неуверен-
ный, слабовольный, вялый, робкий, лжи-
вый (см. таблицу 1). Наиболее значимыми 
при описании данного портрета оказались 
шкалы: «разговорчивый – молчаливый», 
«замкнутый – открытый», «нелюдимый 
– общительный», «активный – пассив-
ный», «уверенный – неуверенный». Пси-
хологические характеристики, входящие 
в портрет курсанта, создающего коммуни-
кативные барьеры в общении, относятся 
к фактору «активность» (пять из девяти), 
«сила» (три из девяти) и «оценка» (одно из 
девяти) по Ч. Осгуду. Незначимыми при 
описании данного портрета оказываются 
социальнопривлекательные характерис-
тики, которые значимы при описании себя 
как курсанта. Другими словами, в пред-
ставлениях опрашиваемых военнослужа-
щих, возникновение трудностей в общении 
с курсантом связывается не с отсутствием у 
него социальножелательных психологичес-
ких черт, а с наличием у него личностных 
свойств коммуникативной пассивности и 
«слабости я»: молчаливости, замкнутости, 
необщительности, пассивности, неуверен-
ности в себе, слабовольности, робости, сла-
бости, что фактически свидетельствует о 
личностной детерминации коммуникатив-
ных барьеров в общении у курсантов.

Для более глубокого сопоставитель-
ного анализа портретов «я как курсант», 
«курсант, с которым легко общаться» с 
портретом «курсанта, создающего ком-
муникативные барьеры в общении» была 
произведена проверка статистической зна-
чимости средних оценок по всем шкалам 
при описании вышеуказанных портретов. 
При статистической обработке применялся 
t – критерий Стьюдента. Для формулиро-
вания окончательных выводов использова-
лись результаты на уровне достоверности p 
≤ 0,01.

Статистически значимые различия (p 
≤ 0,01) обнаружились по всем шкалам ЛД 
для всех портретов, кроме шкал «упрямый 
- уступчивый» (см. таблицу 2). Наибольшие 
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различия между образами «я как курсант» 
и «курсант, создающий коммуникативные 
барьеры в общении» обнаружились для 
качеств, относящихся к факторам «актив-
ность» (общительный, активный, энергич-
ный, разговорчивый, открытый), «сила» 
(сильный, уверенный самостоятельный) 
и «оценка» (обаятельный). Наибольшие 
различия между портретами «курсант, с 
которым легко общаться» и «курсант, со-
здающий коммуникативные барьеры в 
общении» зафиксированы для качеств, 
относящихся к факторам «активность» 
(общительный, разговорчивый, открытый, 
энергичный, активный), «сила» (уверен-
ный, волевой, сильный) и «оценка» (обая-
тельный). 

Следует отметить, что различия по 
фактору «активность» и «сила» при сравне-
нии вышеперечисленных портретов выра-
жены сильнее, что еще раз свидетельству-
ет в пользу того, что при оценке курсанта, 
создающего коммуникативные барьеры в 
общении, значимыми являются не соци-
ально привлекательные черты, а наличие 
у данного военнослужащего личностных 
свойств коммуникативной пассивности и 
«слабости я».

Таким образом, на основе обобщения 
полученных результатов можно сделать 
вывод о том, что в представлениях опраши-
ваемых военнослужащих возникновение 
коммуникативных барьеров в общении с 
курсантом связывается не с отсутствием у 
него социально-желательных психологи-
ческих характеристик, а с наличием у него 
личностных свойств коммуникативной 
пассивности и «слабости я»: молчаливости, 
замкнутости, необщительности, пассивнос-
ти, неуверенности в себе, слабовольности, 
робости, слабости. Именно эти качества и 
составляют обобщенный психологический 
портрет курсанта, создающего коммуника-
тивные барьеры в общении.

Знание личностных качеств, способс-
твующих возникновению коммуникатив-
ных барьеров в общении, поможет курсан-
ту лучше понять себя, свой внутренний 
мир, осознать социально-психологические 
аспекты своего «Я»: социальные установ-
ки, стратегии поведения и взаимодействия, 
стиль общения и т.п. С другой стороны, они 
позволят ему лучше понять окружающих 
его сослуживцев, создать такую ситуацию 
общения с ними, которая наиболее плодо-

творно отражалась бы на их внутреннем 
психическом состоянии, что будет способс-
твовать улучшению межличностных вза-
имоотношений, а, следовательно, и повы-
шению результатов учебной и служебной 
деятельности курсантских коллективов во-
енных институтов.
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O. Maratova
A STUDY ON PSYCHOLOGICAL POR-

TRAIT OF A CADET WITH COMMUNICA-
TIONAL PROBLEMS

Abstract: The author of this article 
depicts the psychological portrait of a ca-
det with communicational problems, using 
psychosemantic technique “Personal dif-
ferential” by Etkind. The research, done on 
151 cadets of military school, makes it pos-
sible to state, that a person suffers from 
communicational  problems not due to lack 
of some social or psychological qualities, but 
rather due to occurrence of personal commu-
nicational features like passivity, uncertain-
ty, timidity, etc.

Key words: psychological portrait, com-
municational problems, performance effi-
ciency, military collective.
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«Слова – игральные фишки умных людей». 
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Аннотация: В данной статье подни-
мается вопрос каламбура в рекламном тек-
сте. Для привлечения внимания потребите-
ля используются такие средства, как игра 
слов, искажения их обычного значения, 
нарушения правил языка в целях дости-
жения эффекта, использование слов вне 
контекста, переносный смысл, различные 
формы сравнения, аллегории, метафоры, 
ритм, непривычный порядок слов, тропы, 
создание новых слов и т.д. 

Ключевые слова: психологическое 
воздействие, психология рекламы, реклам-
ный каламбур, психологический механизм 
рекламного каламбура.

Основным орудием убеждения рекла-
мы в прессе является сам язык. В зависимос-
ти от того, какими языковыми средствами 
будет представлена та или иная информа-
ция, зависит эффективность воздействия 
рекламного текста на потребителя. Текс-
ту, который рекламирует определенный 
товар, свойственен признак содержания и 
внешнего оформления как вербальный и 
визуальный способ воздействия. Как пра-
вило, большинство людей в первую очередь 
обращают внимание на разного рода призы-
вы и графически выделенные предложения 
побудительного характера. 

Для привлечения внимания потре-
бителя используются такие средства, как 
игра слов, искажения их обычного значе-
ния, нарушения правил языка в целях до-
стижения эффекта, использование слов вне 
контекста, переносный смысл, различные 
формы сравнения, аллегории, метафоры, 
ритм, тропы, непривычный порядок слов, 
создание новых слов и т.д. [1].

Лингвистическая структура реклам-
ных текстов определяется функциями рек-
ламы как средства информации о новых 
товарах или услугах, с целью закрепления 
положительного образа рекламируемого 
товара или услуги. Главное, чтобы текст 

рекламы дал нужную информацию, воз-
действовал на эмоции потребителя, побуж-
дал к действию. 

Суть любого рекламного высказыва-
ния, смысловой центр любого рекламного 
текста сводятся к рекламному предложе-
нию; рекламное предложение – это главная 
цель рекламной коммуникации, основное 
содержание текста, представляющее собой 
словесное предъявление предмета рекламы 
в благоприятном для источника виде. Как 
указывает О.В. Орлова, «дифференциаль-
ные признаки коммуникативного акта рек-
ламы и рекламное предложение определя-
ют форму языкового выражения и способы 
ее интерпретации» [2]. 

Стремление убедить, лежащее в ос-
нове любой рекламы реализуется в трех 
категориях: пафос (взывает к чувствам), 
логос (опирается на доводы разума) и этос 
(апеллирует к нормам культуры) [3]. Кате-
гория пафоса в рекламе строится на игре 
со словом, реклама пытается убедить кли-
ента, развлекая его, создавая положитель-
ные эмоции, т.е. обращаясь к его чувствам. 
Рассмотрим, каким образом каламбур ре-
ализует коммуникативно-прагматические 
задачи рекламного текста.

В Оксфордском словаре каламбур оп-
ределяется как игра слов, основанная на 
одновременной реализации нескольких 
значений многозначного слова, или реали-
зации значений омонимичных слов, при-
чем целью данного приема может быть как 
юмористическая, так и нет:

- Безопасное удоVOLVстие;
- Белеет Паккард одинокий (компью-

теры ПАККАРД БЕЛЛ);
- АБСОЛЮТное качество (водка АБ-

СОЛЮТ);
- МОЛЬВИНА (средство от моли);
- ФОТО-СИНТЕЗ (выставка-продажа 

фотоаксессуаров);
- ОК NOW (имя для окон из ПВХ)
Многие каламбуры представляют со-

бой такие виды малоформатных текстов, 
как сентенции, максимы, афоризмы, на-
пример:

–"…but poetry is much verse." 
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– Reading whilst sunbathing makes you 
well red. 

– Посуда бьется к счастью. Наша по-
суда к счастью не бьется.

– В красивой жить не запретишь! (Ин-
терьеры квартир).

Психологической основой такого воз-
действия является когнитивный механизм 
формирования смысла в каламбурных обра-
зованиях, представляет собой интеграцию 
отличных друг от друга ментальных про-
странств, между которыми окказиональ-
но обнаруживается некоторая смысловая 
связь. Проецируемые из разных исходных 
пространств, элементы вступают в новые, 
не существовавшие ранее отношения.

Близким к каламбуру по механизму 
образования и функционированию, а так-
же по коммуникативной функции в текс-
тах определенного жанра является паро-
нимия или рифмуемые слова. Сущностью 
стилистического эффекта в данном случае 
является использование двух близких по 
форме (графической или звуковой) лексем, 
но разных по содержанию. Общий принцип 
содержательного взаимодействия связан-
ных паронимией или рифмой лексических 
единиц определяется и управляется ком-
муникативно-прагматической установкой 
говорящего на достижение определенного 
коммуникативно-содержательного, семан-
тического и оценочно-прагматического эф-
фекта в описании денотата.

Данный замысел как часть общей 
коммуникативной задачи говорящего в 
конкретных контекстуальных обстоятель-
ства реализуется через механизм привязки 
к элементам единой денотативной ситуа-
ции двух (и более) денотативно-разнород-
ных единиц. В процессе содержательного 
взаимодействия двух лексических единиц 
происходит своего рода «обмен» содержа-
тельными, когнитивно-оценочными харак-
теристиками [4].

Таким образом, особенностями дейс-
твия механизма каламбура являются: ок-
казиональность, преднамеренная ошибка 
в категоризации, «перекатегоризация» 
концепта, заимствование когнитивных 
признаков, наличие смыслопорождающих 
операторов.

Под окказиональностью мы понима-
ем такое свойство каламбура, как узкокон-
текстуальная интерпретация. Двойствен-
ность смысла порождается в контексте и в 

контексте же и остается. Дополнительные 
содержательные характеристики слова-ре-
ципиента, заимствуемые от слова-донора, 
интерпретируются как принадлежащие 
ему только в данном случае употребления. 
В любых других условиях они не проявля-
ются, равно как и ни в коем случае не пере-
ходят в интенсионал значения слова.

Преднамеренная ошибка в катего-
ризации является основанием механизма 
«заимствования» семантических призна-
ков словом-реципиентом. Данный феномен 
своего рода «перекатегоризации обусловлен 
возможностью смыслового ассоциирования 
двух слов на основе формального сходства. 
Причиной возможности такого ассоции-
рования, на наш взгляд, является своего 
рода логическая ошибка, ошибка в катего-
ризации: «общность формы Æ общность в 
значении». Иными словами, свойственная 
человеку способность все подвергать кате-
гориальному членению, мыслить любой 
фрагмент действительности в рамках су-
ществующих категорий используется как 
«ловушка» для мысли, для совмещения 
ранее несовместимого. Действительно, ка-
тегоризация как осмысление объектов и 
явлений в рамках категорий – обобщенных 
понятий – является одним из основопола-
гающих свойств человеческого сознания. 
В процессе осмысления действительности 
человеческое сознание относит отдельные 
фрагменты мира к определенным разря-
дам, категориям – устанавливая общие 
черты с другими фрагментами и выделяя 
особенные черты, отличающие данную ка-
тегорию от других. Установление общности 
фрагментов действительности и выработка 
для этой общности мышлением обобщаю-
щего понятия, которое часто (но не обяза-
тельно) закрепляется в языковой единице, 
представляет собой категоризацию как 
когнитивный процесс. Форма также может 
служить основанием категоризации. Соот-
ветственно, формальное сходство знаков – 
а именно форма прежде всего является объ-
ектом восприятия и анализа – может стать 
основанием причисления данных объектов 
к одной категории и, как следствие, наде-
ление их общими признаками. В случае ка-
ламбура ошибка в категоризации является 
не случайной, а целенаправленной, пред-
намеренной. 

Механизм «наведения» ошибочной 
категоризации, закрепления ошибки и 



Вестник № 3

95 

установления на этой основе новых логи-
ческих связей между объектами можно 
назвать своего рода «окказиональной пере-
категоризацией» понятия. 

Однако корректная интерпретация 
результата перекатегоризации – бленда 
– зависит от ряда смыслообразующих фак-
торов. Прежде всего это тот компонент вы-
сказывания, который активизирует «наве-
дение смыслов» – это может быть ключевое 
слово, свойственная слову-донору комби-
наторика, идиоматическое употребление 
и под., которые в данном случае можно 
назвать смыслопорождающими оператора-
ми.

Представляется важным подчеркнуть, 
что семантический механизм взаимодейс-
твия лексем при порождении каламбура 
определяется и управляется коммуника-
тивно-прагматическим замыслом, речевой 
интенцией говорящего. Основная задача за-
ключается в формировании у слушающего 
должного образа и требуемой оценки опре-
деленного денотата – рекламируемого объ-
екта. Это может быть собственно продукт 
(например, автомобиль Вольво), компания, 
производящая определенные продукты 
(например, LG), действие потребителя, к 
которому его побуждает реклама (pack; be 
in) и так далее. 

Коммуникативно-прагматической це-
лью рекламного текста является наделение 
данного денотата положительными харак-
теристиками, соответственно, лексема-ре-
ципиент выступает в качестве реципиента 
некоторых положительно-оценочных со-
держательных признаков. Процесс заимс-
твования данных признаков осуществля-
ется за счет особого приема – косвенного 
привлечения к описанию этого денотата, 
помимо его прямого обозначения, имен, 
выступающих в качестве доноров допол-
нительной когнитивной и прагматической 
информации других имен (лексемы-доно-
ры). Требования, предъявляемые к слову 
донору в рамках каламбурного рекламного 
текста:

– лексема-донор должна иметь неко-
торое формальное сходство с лексемой-ре-
ципиентом (на основе полисемии, омони-
мии, паронимии, рифмы, окказиональных 
морфологических транспозиций);

– лексема должна иметь положитель-
ные оценочные коннотации либо на систем-
ном уровне, на уровне словарного значения, 

либо на уровне контекстуального употреб-
ления в определенной структуре;

– поиск и отбор нужного из когнитив-
ного и оценочно-прагматического содержа-
ния слов-доноров опирается на контекст, 
фоновые знания коммуникантов, при необ-
ходимости корректируется в речи.

В результате в рекламном тексте 
преднамеренная ошибка в категоризации 
приводит к приобретению словом-реципи-
ентом (а именно оно и номинирует рекла-
мируемый продукт) положительных оце-
ночных семантических характеристик с 
целью создания положительного имиджа 
продукта. 

Таким образом, персуазивный эффект 
может быть достигнут:

1) за счет экспрессивности, новизны 
формы, «нарушения» нормы и в этом смыс-
ле яркой привлекательности текста;

2) за счет приобретения словом, обоз-
начающим рекламируемый продукт, поло-
жительных оценочных характеристик, ко-
торые предоставляются словом-донором. 

Данные факторы срабатывают только 
в комплексе. «Чистая» экспрессивность за 
счет новизны формы может поразить, при-
влечь внимание, но не «транспонировать» 
положительные характеристики.

Например, в рекламе автомоби-
ля марки Volvo было использовано слово 
revolvolution. Окказиональная номинация 
была образована на основе формального 
сходства. В результате объединения двух 
совершенно разных слов, имеющих раз-
ное значение, разную денотацию (Вольво 
и революция), получилась номинация с 
характерным смешением семантических 
компонентов, необходимых для достиже-
ния рекламного эффекта – персуазивности. 
Денотатом является некоторое гибридное 
пространство – «Вольво – революция в мире 
автомобилей». В то же время номинация 
имеет ярко выраженный экспрессивный и 
положительный оценочный коннотат: ре-
волюционность ассоциируется с нововве-
дениями, прорывом вперед и так далее, а в 
гибридном пространстве революционность 
ассоциируется с Вольво.

В рекламе Nokia: Be closer – be more 
NOKIA обнаруживаем следующие смысло-
порождающие операторы, формирующие 
положительный имидж продукта:

– параллелизм структур с морфологи-
ческой формой императива (be closer – be 
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more …), имплицирует значение условия: 
если хочешь быть ближе (если хочешь быть 
на связи) будь с Nokia;

– появление лексем closer и more 
Nokia в идентичной морфологической фор-
ме сравнительной степени, синтаксической 
позиции создает эффект семантической 
идентичности, Nokia приобретает положи-
тельные импликации («быть ближе, быть 
на связи – это хорошо»);

– ненормативность использования 
Nokia в качестве прилагательного, оккази-
ональная конверсия – адъективация номе-
на является основанием экспрессивности 
рекламного слогана.

Парадоксальное, на первый взгляд, 
появление смысла из всего формальных 
совпадений знаков имеет глубокие психо-
логические корни. Адекватное восприятие 
текста, по мнению психолингвистов, до-
пускает определенные помехи при переда-
че информации. В частности, известно, что 
слово может быть понято и в случае пропус-
ка некоторых букв или их случайной заме-
ны – «извстно, чт слво мжет быть пнято 
и в слчае прпуска нктрых бкв или их сду-
чайной замены». Время, затраченное на 
обработку информации, переданной с ис-
кажением формы, увеличивается, однако 
увеличение когнитивных затрат окупается 
– информация, полученная с привлечени-
ем дополнительных когнитивных усилий, 
прочнее сохраняется в памяти. Данный 
психологический феномен успешно ис-
пользуется в рекламе.

Анализируя рекламные слоганы, 
основанные на каламбурных языковых 
единицах, отметим тенденцию к исполь-
зованию гибридных номинаций. Данную 
тенденцию, несмотря на возможные про-
тесты тех, кто отстаивает «чистоту» языка, 
нельзя игнорировать, поскольку этот про-
цесс отражает как социолингвистические и 
межкультурные тенденции, так и глобали-
зацию в сфере бизнеса – номены и бренды 
являются международными запатентован-
ными названиями и нуждаются в продви-
жении именно в их оригинальной форме. С 
другой стороны, действительно, «положи-
тельный образ» англоязычного наименова-
ния часто является мотивом использования 
в рекламе смешанных, гибридных лекси-
ческих единиц, элементы которых прина-
длежат русскому и английскому языкам 
– и в этом случае иногда встречаются курь-

езные образования. Тем не менее, несмотря 
на смешанный характер, рекламная эффек-
тивность таких единиц основана на том же 
самом принципе смыслопорождения. Пер-
суазивность реализуется за счет экспрес-
сивности (новизна формы) и формирования 
положительного оценочного импликаци-
онала у компонента, номинирующего рек-
ламный продукт (заимствуемого у лексемы 
или структуры-«донора». Орфографически 
компоненты таких гибридов могут оформ-
ляться по-разному:

– с использованием русской орфогра-
ции – хорошоппинг (хорошо + шоппинг/
shopping);

– с использованием английской ор-
фографии – BEERloga (beer = пиво как пе-
реосмысленный паронимически компонент 
названия бара: «Берлога»), Beeresta (назва-
ние пивного бара в русском стиле;

– с использованием как английской, 
так и русской орфографии: SPAсение (в рек-
ламе СПА-курорта, mexxимальный успех (в 
рекламе бренда и магазина одежды Mexx: «С 
«MEXX» всегда MEXXмальный успех! (на-
звание бренда и магазина одежды «MEXX» 
+ максимальный). отмеCHEETOSные но-
вости (отменные + «CHEETOS» – название 
рекламируемого продукта – кукурузных 
чипсов); Там хорошо, где у нас NET (в рек-
ламе услуг провайдера сети Интернет); 
SOSTАВЬ КОМПАНИЮ ЖИВЫМ (рекла-
ма наркологической клиники (sos – сигнал 
о помощи + составить).

Можно сделать вывод, что принцип 
действия рекламного каламбура в форми-
ровании ассоциативного смысла базируется 
на основе (случайного) совпадения формы. 
Суггестивная функция рекламного калам-
бура реализуется через такие приемы как, 
нарушения правил языка, использование 
слов вне контекста, переносный смысл, 
различные формы сравнения, аллегории, 
метафоры, ритм, тропы, преднамеренная 
ошибка в категоризации, «перекатегориза-
ция» концепта, заимствование когнитив-
ных признаков, наличие смыслопорожда-
ющих операторов.
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THE MECHANISM OF INFLUENCE OF 

THE ADVERTISING PUN
Abstract: This article deals with the 

question of pun in advertising. Advertis-
ing is used to attract consumer’s attention. 
Used such means as a linguistic game, chang-
ing of its usual meaning, grammar breaking 
to achieve affect, using words out of a text 
and in a figurative sense, different degrees 
of comparison, allegorry, rhythm, unusual 
word-order, tropes, forming new words, etc.

Key words: psychological influence, 
advertising psychology, an advertising pun, 
the psychological mechanism of an advertis-
ing pun.

Аннотация: В статье описывается спе-
цифика кризисного состояния на крайнем 
Северо-Востоке России в связи с последс-
твиями социально-экономических измене-
ний в стране. В разрезе многочисленных 
социально-экономических проблем обще-
ства поднимаются вопросы помощи и под-
держки социально неблагополучной кате-
гории детей.

Ключевые слова: адаптационный син-
дром, дети группы рсика, социально-пси-
хологическая помощь, психология соци-
альной работы.

В последние десятилетия в нашей 
стране происходят резкие изменения в 
экономической, политической, социаль-
ной жизни. Магаданская область является 
своеобразным индикатором, на территории 
которой происходят бурные миграционные 
процессы. Закрывающиеся поселки и села 
влекут сокращение числа дошкольных об-
щеобразовательных учреждений, в резуль-
тате чего пополняется группа детей, кото-
рых можно отнести к категории социально 
неблагополучных, неохваченных детскими 
организациями и учреждениями (детсада-
ми, школами, детдомами, детскими биб-
лиотеками, домами творчества, детскими 
спортивными школами и т.д.), а также 
проживающих в местах, отдаленных от 

общеобразовательных учреждений (малые 
народности Севера).

В исследованиях психологов Г. У. 
Солдатовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайге-
ровой, О. Д. Шаровой подчеркивается, что 
миграционные процессы приводят к возник-
новению комплекса “детских” проблем, 
которые характеризуются определенной 
спецификой и требуют детального и безот-
лагательного рассмо трения, важнейшими 
из которых являются:

• психологические стрессы, связан-
ные с вы нужденной сменой места житель-
ства и нарушени ем структуры привычных 
культурно-коммуника тивных, родствен-
но-семейных, природно-территориальных 
и других связей;

• трудности вживания в новую для 
ребенка среду общения и как следствие не-
редко возника ющие состояния отчужден-
ности и отверженнос ти, тревожности и аг-
рессивности.

Дети переселенцев, как и взрослые 
(их родители), сталкиваются с рядом про-
блем, препятствующих их интеграции в но-
вый социум. Важнейшими среди них явля-
ются: психологические стрессы, связанные 
с вынуж денной сменой места жительства; 
чувство ли шения, возникающее из-за по-
тери привычного образа жизни; трудности 
вживания в новую для ребенка среду обще-
ния; путаница в самоидентификации; адап-
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тация к новой системе об разования и др.
Таким образом, дети тяжело пережи-

вают адаптационный синдром, то есть про-
цесс привыкания организма ребенка к но-
вым микросоциальным условиям (города, 
района, ДОУ, школы и др.), характеризу-
ющийся функциональными изменениями 
со стороны нервной и сердечно-сосудистой 
системы, снижением иммунитета и темпа 
нарастания массы тела, проявляющийся 
разной степенью тяжести (легкой, средней, 
тяжелой). 

В последние годы ряды социально 
неблагополучных детей пополнились в 
результате стихийных бедствий, межна-
циональных и вооруженных конфликтов, 
а также вследствие про грессирующих тен-
денций разрушения нравственных устоев 
семьи, разительной бездуховности, отсутс-
твия объективной цензуры в средствах мас-
совой информации, утраты важных челове-
ческих ценно стей, пьянства и аморального 
образа жизни родителей, роста числа мате-
рей-одиночек, несовершеннолетних мате-
рей. 

Анализ исследования педагогов и 
психологов (Е.М. Рыбинского, В.Т. Куд-
рявцева, Е.Б. Бреевой, А.В. Мудрик и др.) 
позволяет утверждать, что характеристика 
социального благополучия детей зависит в 
первую очередь от социально-экономичес-
кого положения страны. Нестабильность 
социально-политической обстановки, нега-
тивные последствия перехода к рыночным 
отношениям, дороговизна товаров и услуг, 
инфляция, безработица и вынужденная 
миграция населения отрицательно влияют 
на состояние здоровья, качество питания 
детей, их образование, воспитание и орга-
низацию досуга. Возможности родителей 
расходовать деньги на воспитательные 
цели: приобретение книг, игрушек, орга-
низацию отдыха и свободного времени де-
тей стали весьма ограничены. 

По мнению Н.Н. Савиной, Л.Я. Оли-
ференко, Е.Е. Чепурных политическое, 
экономическое, социальное, демографичес-
кое неблагополучие в обществе приводит к 
резкому увеличению в обществе количества 
социально неблагополучных детей, детей 
группы риска. Авторы раскрывают кон-
текстное наполнение понятию «дети груп-
пы риска» - это личная несостоятельность, 
проявляющаяся в детские годы в деятель-
ностной, поведенческой и отношенческой 

сферах, обусловливающая неуверенность 
в себе, незащищенность, тревожные ожи-
дания и являющаяся мощным деструк-
тивным фактором, искажающим развитие 
личности, поведение, дестабилизирующим 
их психологическое состояние.

Анализируя психолого-педагогичес-
кую литературу, Л.Я. Олиференко пока-
зывает, что термин «дети группы риска» 
имеет некоторую неопределенность: с од-
ной стороны – это риск для общества, ко-
торый создают дети данной категории; с 
другой – они сами постоянно подвергаются 
в обществе риску потери жизни, здоровья, 
нормальных условий для полноценного 
развития. Исходя из этого, автор считает, 
что основной отличительной особенностью 
категории таких детей является то обстоя-
тельство, что формально, юридически они 
считаются детьми, не требующими специ-
альных подходов (у них есть семья, родите-
ли, они могут посещать обычное образова-
тельное учреждение и т. д.), но фактически 
в силу причин различного характера, от 
них не зависящих, эти дети оказываются 
в ситуации, когда в полной мере не реали-
зуются или вообще попираются их базовые 
права, закрепленные Конвенцией ООН о 
правах ребенка и другими законодательны-
ми актами, - право на уровень жизни, необ-
ходимый для их полноценного развития, 
и право на образование. Сами дети своими 
силами неспособны решить эти проблемы, 
зачастую потому, что они не могут осознать 
или не видят выхода из трудной жизненной 
ситуации. При этом дети не только испы-
тывают воздействие негативных факторов, 
но очень часто не находят помощи и сочувс-
твия со стороны окружающих, не получают 
социально-педагогической поддержки. 

В последнее десятилетие неслучайно 
появление в педагогике термина «подде-
ржка», которое рассматривается как про-
фессиональная деятельность специалистов 
в общеобразовательных учреждениях, на-
правленная на оказание помощи детям в 
решении их проблем, прежде всего развива-
ющих и учебных. Исследователи педагоги-
ки поддержки (Н.Б. Крылова, О.С. Газман, 
Г.Б. Корнетов) предлагают не вести ребен-
ка за собой, не управлять им, его развити-
ем, а скорее следовать за воспитанником, 
создавать условия для самоопределения, 
самоидентификации и самореализации, 
поддерживать его в осуществлении своей 
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самости, помогать в решении собственных 
проблем. 

В ДОУ, школе, социальном учрежде-
нии или учреждении дополнительного об-
разования педагогу и психологу в работе с 
детьми необходимо тесное сотрудничество. 
Несмотря на то, что у них разные функции, 
задачи и методы – предмет их профессио-
нальной деятельности один – ребенок. Для 
психолога главное – обеспечение психичес-
кого (полноценное психическое развитие 
ребенка на всех этапах онтогенеза) и пси-
хологического (духовное развитие челове-
ка, проявляющееся в самоактуализации и 
ориентации на гуманистические ценности) 
здоровья. Основная задача педагога в рус-
ле гуманизации образования – обеспечение 
полноценного развития ребенка, его пси-
хологического благополучия, психологи-
ческой защищенности и эмоционального 
комфорта. 

Таким образом, цель деятельнос-
ти психолога и педагога формулируется 
сходно и ее достижение возможно лишь в 
ситуации полноценного взаимодействия 
специалистов, построенного по принци-
пу взаимообогащения. Психолог проводит 
диагностику развития ребенка и разраба-
тывает рекомендации педагогу. А педагог 
формулирует запрос исходя из проблем и 
задач педагогической практики, обогаща-
ет информацию, полученную психологом, 
данными собственных наблюдений за ре-
бенком. Поэтому, в своих исследованиях 
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Й. Шван-
цара и др. отмечали, что психологическая 
диагностика должна быть направлена на 
тщательный контроль за ходом психичес-
кого развития детей с целью коррекции 
обнаруживаемых отклонений как можно 
раньше.

Опыт работы практических работни-
ков (педагогов, психологов, социальных 
работников и др.) показывает, что у боль-
шей части детей этой категории в целом 
очень сильно нарушена социализация, т.е. 
процесс вхожде ния в социальную среду, 
усвоения социального опыта, приобще ния 
к системе социальных связей. В то время 
как, по мнению исследователей, наиболее 
активно со циализация протекает в детстве. 
Неумение правильно распоряжаться сво-
бодным временем отрицательно сказывает-
ся на формировании психических качеств 
личности, которые, как известно, закла-

дываются в деятельности. Чем уже поле 
деятельности, чем меньше видов деятель-
ности в распоряжении ребенка, тем боль-
ше возникает проблем с окружающими его 
сверстниками и взрослыми. 

Выделяются три сферы, в которых 
процесс становления личности происходит 
наи более эффективно: деятельность, кото-
рой занимается ребенок, его общение и раз-
витие, становление самосознания. В прием-
лемых для развития ребенка условиях, на 
протяжении дошкольного возраста он осоз-
нает себя в отношениях с ок ружающими 
людьми, научается самостоятельно играть, 
действо вать. 

Пробелы как в развитии игровой де-
ятельности, так и в общем психическом 
развитии детей часто бывают столь зна-
чительны, что специалистам (педагогам, 
психологам и др.) приходится применять 
целую систему развивающих и психокор-
рекционных занятий. При поступлении в 
школу такие дети оказываются слабо моти-
вированными к учению (у них не сформи-
рована внутренняя позиция школьника, 
отсутствуют произвольность поведения, на-
выки общения и взаимодействия со сверс-
тниками и взрослыми и т.д.).

В случае психического недоразвития 
ребенка, либо при наличии таких индиви-
дуальных особенностей (психических и фи-
зических), которые мешают ребенку нор-
мально общаться и развиваться в школе, 
наступает школьная дезадаптация (Н.Г. 
Лусканова, И.А. Коробейников, Г.Ф. Ку-
марина), которая формируется в результа-
те несоответствия социопсихологического 
или психофизиологического статуса ребен-
ка требованиям новой социальной ситуа-
ции, то есть ситуации школьного обучения. 
Школьная дезадаптация приводит не толь-
ко к низкому уровню успеваемости, но и, 
усугубляя нервно-психические расстройс-
тва, может привести к патологическим за-
болеваниям. Поэтому, чем раньше будут 
приняты меры, необходимые для осущест-
вления профилактики школьной дезадап-
тации, тем эффективнее они окажутся.

В связи с этим возникает проблема 
готовности детей к обучению в школе, так 
как своевременно социальными институ-
тами не создаются необходимые условия, 
обеспечивающие такую подготовку. Между 
тем, готовность ребенка к обучению в шко-
ле является одним из важнейших итогов 



100 

Вестник № 3

психического развития в период дошколь-
ного детства и предполагает не только до-
стижения определенного уровня физичес-
кой зрелости, но и комплексное развитие 
интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
личностной и социально-психологической 
сфер личности. Особое значение среди по-
казателей школьной готовности, в исследо-
ваниях Л. И. Божович, имеет мотивацион-
ный план или так называемая «внутренняя 
позиция школьника», характеризующая 
внутренний мир ребенка, те изменения, ко-
торые должны произойти для того, чтобы 
ребенок смог хорошо приспособиться к но-
вой ситуации развития.

В отечественной психологии про-
блемы готовности к школьному обучению 
рассматриваются в работах Л.С. Выготс-
кого, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Н.Г. 
Салминой, Е.Е. Кравцовой и др. Во всех 
исследованиях, несмотря на различие под-
ходов, признается факт, что эффективным 
школьное обучение будет только в том слу-
чае, если первоклассник обладает необхо-
димыми и достаточными для начального 
этапа обучения качествами, которые затем 
в учебном процессе развиваются и совер-
шенствуются. Таким образом, подготовка 
ребенка к школе должна быть комплекс-
ной и осуществляться на протяжении всего 
дошкольного детства. 

Происходящие в государстве, обще-
стве, образовании перемены предъявляют 
новые требования к характеру и качеству 
отношений образовательных учреждений и 
семьи, развитию новых форм дошкольного 
образования. В сложившихся условиях не-
обходима такая система государственных 
и общественных учреждений, которая на 
основе организации досуговой деятельнос-
ти детей данной группы помогла бы решить 
задачи их социальной адаптации, трудово-
го и нравственного воспитания, духовного 
и физического развития.

Формами оказания социально-пси-
хологической, педагогической помощи и 
поддержки социально неблагополучным 
детям, детям группы риска также могут 
быть:

– группы кратковременного пребыва-
ния при ДОУ, школах, социально-педаго-
гических центрах, детско-юношеских клу-
бах (с питанием, без питания); 

– группы подготовки к школе (при 
ДОУ, школах, социально-педагогических 

центрах, детско-юношеских клубах, лет-
них оздоровительных лагерях); 

– индивидуальная помощь специа-
листов на дому воспитанника; 

– группы кратковременного пребыва-
ния воспитанника на дому специалиста;

– посменное пребывание в летнем оз-
доровительном лагере с дополнительной 
подготовкой к школьному обучению.

Результат соци ального становления 
детей в данных учреждениях можно рас-
сматривать в двух аспектах: 

– первый аспект – сформирован-
ность социальной по зиции, активность, 
устойчивость в освоении детьми системы 
социальных ролей, развитие их индивиду-
альности. 

– второй аспект — развитие самого уч-
реждения дополнительного образования, 
совер шенствование его программ, направ-
ленных на ус пешную социализацию и раз-
витие детей.

По данным исследований Л.Д. Яки-
мовой, А.В. Косенко, Ю.Н. Ульихина в 
последние годы отмечается ухудшение со-
стояния здо ровья детей в Магадане и Ма-
гаданской области. Возросла численность 
детей с хронической патологией. Количес-
тво здоровых детей (по медицинским пока-
заниям) в Магадане составляет 13,2 на 100 
обследованных детей. Среди забо леваний, 
имеющих наибольший рост, отмечаются: 
инфицированность туберкулезом, болезни 
нервной системы и органов чувств, болез-
ни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, болезни органов дыхания, 
болезни кровообращения, отмечается рост 
патологии сердечно-сосуди стой системы. 
Постоянно растущее неблагоприятное вли-
яние эколо гической ситуации, психоэмо-
циональной обста новки, а также стрессы 
приводят к истоще нию и даже срыву адап-
тационных механизмов ребенка. В этих ус-
ловиях очень важно развивать любые фор-
мы оздоровления детей.

В рамках решения задач психопро-
филактической и психокоррекционной 
работы по укреплению здоровья детей не-
обходимо создавать охра нительные режи-
мы, использовать организационные меро-
приятия, индивидуальный педагогический 
подход с уче том психологических особен-
ностей ребенка. Кроме этого, технологии 
оздоровления и реабилитации должны учи-
тывать географические, климатические, 
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экологичес кие условия, демографические 
показатели, состояние здо ровья, нацио-
нальные особенности жизни детей. Посто-
янно растущее неблагоприятное влияние 
различных ситуаций, а также стрессы при-
водят к истоще нию и даже срыву адапта-
ционных механизмов ребенка. В этих усло-
виях очень важно развивать любые формы 
оздоровления детей.

В научных кругах неслучайно под-
нимают вопросы оздоровления детского 
населения страны. В психолого-педагоги-
ческой литературе, понятие «оздоровле-
ние» представляется в узком (физическое, 
анатомо-физиологическое оздоровление) 
и в широком (создание оптимального кли-
мата в детском коллективе, т.е. духовное, 
личностное оздоровление) смыслах. Оздо-
ровительная деятельность предполагает 
создание условий и проведение комплекса 
мероприятий, направ ленных на охрану и 
укрепление здоровья детей, расши рение 
их адаптационных возможностей. Оздо-
ровительная работа объединяет усилия 
различ ных служб: медицинской, образо-
вательной, социальной, психологической 
и др. — и строится на единых принци пах 
и подходах к проведению необходимых 
мероприя тий — дифференцированности, 
этапности, преемствен ности, комплекснос-
ти. 

По мнению многих исследователей 
детства ( А.Н. Фроловой, В.И. Бондарь, 
С.Р. Коновой, Ю. Таран и др.), летний пе-
риод позволит совместить отдых с целым 
спектром разнообразных развивающих 
мероприятий и, таким образом, сократить 
объем упущенного в развитии ребенка. Мо-
дель социально-психологической и педаго-
гической работы летнего оздоровительного 
лагеря обладает большими позитивными 
возможностями и резервами, позволяющи-
ми более результативно решать многие про-
блемы социальной адаптации и реабили-
тации детей, совмещать с дополнительной 
подготовкой их к школьному обучению.

В содержании летнего оздоровитель-
ного лагеря следует особо выделить аспек-
ты:

- во-первых, оздоровительная состав-
ляющая жизни в лагере, предполагающая 
оптимальный двигательный режим, зака-
ливание, сбалансированное питание, раци-
ональный суточный распорядок, гигиени-
ческие навыки и правильный образ жизни;

- во-вторых, оздоровительный отдых 
детей как мощный аккумулятор «зарядки» 
и «разрядки»: психической, нравственной, 
этической, эстетической, физической. В 
системе организованного отдыха действу-
ет принцип преемственности и непрерыв-
ности общения и воспитания, который 
способствует всестороннему раскрытию и 
развитию личности детей; позволяет детям 
отдохнуть, снять физическую и психологи-
ческую перегрузки; создает новые условия 
для того, чтобы обогатиться опытом; помо-
гает проверить, применить и получить но-
вые, окрашенные игрой знания и умения 
в различной практической коллективной 
работе, развивающей ребячью самореали-
зацию, инициативу и самостоятельность. 
Известно, что разумное сочетание отдыха 
и труда, спорта и творчества дисциплини-
рует ребенка, балансирует его мышление и 
эмоции;

- в-третьих, система организованного 
отдыха для ребенка благоприятна тем, что 
в ней взаимодействуют педагогические, 
психологические, медицинские, социаль-
ные и индивидуальные связи. Время летне-
го отдыха дети могут использовать также 
для любимых игр, спорта, дела и т.д.

Таким образом, организованный 
отдых одновременно выполняет оздоро-
вительную, развивающую, культуроло-
гическую, коммуникативную, психотера-
певтическую функции.

Летний оздоровительный лагерь помо-
жет полнее определить особенности в рабо-
те с социально неблагополучными детьми, 
выявит объективные положительные фак-
торы социально-психолого-педагогичес-
кой деятельности лагеря: занятость детей 
разноплановой интересной деятельностью; 
интенсивность освоения детьми различных 
видов деятельности; изменение позиции 
ребенка; определение природно-климати-
ческой базы; соблюдение четкого режима 
жизнедеятельности и питания; латентный 
(завуалированный, скрытый) характер раз-
вивающей, коррекционной, реабилитаци-
онной, психолого-педагогической помощи 
и поддержки воспитанникам. 

Взаимодействие педагогов, психоло-
гов, других специалистов, а также приме-
нение нетрадиционных методов и форм ра-
боты, покажет эффективность всех видов 
развивающего воздействия. Очень важно 
создавать такие условия и психологический 
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климат, в которых ребенок сумел бы макси-
мально осмыслить свою индивидуальность, 
раскрыть свои желания и потребности, пос-
тичь свои силы и способности, свое значе-
ние в жизни, в семье, в обществе. 

Правильная организация педагоги-
ческого процесса в летнем оздоровительном 
лагере несомненно повысит интеллекту-
альный, психологический, этический, им-
мунологический и другие адаптационные 
механизмы детей этой социальной группы.
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support of children from social risk groups.
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РАЗДЕЛ IV.
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Аннотация: В статье рассматрива-
ется роль взрослого в овладении ребенком 
предметным действием. Конкретизирует-
ся понятие социальной ситуации развития 
ребенка, вводится положение о семейном и 
внесемейном социальном окружении. Ана-
лизируется влияние отношения матери к 
социальному окружению дошкольника на 
его ориентировку в действии. Приводят-
ся результаты исследования взаимосвязи 
социальной позиции матери и характера 
действия дошкольника. 

Ключевые слова: действие, деятель-
ность, социальная позиция, поэтапное фор-
мирование умственных действий.

Изучение ориентировочной деятель-
ности и организации действия ребенком 
было одним из основных направлений ра-
боты самых известных психологических 
школ. В генетической психологии действие 
признавалось основной единицей анализа 
психических процессов. Ж.Пиаже рассмат-
ривал действие как основу изучения ин-
теллектуальной организации психики. Его 
научный интерес был направлен на рассмот-
рение взаимодействия ребенка с предметной 
логикой объекта, для постижения которой 
ребенку необходима определенная степень 
развитости интеллекта. Действие, как сов-
местный с взрослым социо-культурный про-
цесс, и роль взрослого в развитии действия в 
концепции Пиаже не учитывалась. 

В отличие от Пиаже, психологи Мос-
ковской психологической школы призна-
вали положение о социальной и обществен-
ной природе деятельности и действия. Л.С. 
Выготский определил, что первичной фор-
мой организации действий ребенка явля-
ются интерпсихические действия, т.е. сов-

местные с взрослыми действия, в логике 
которых закладываются высшие психичес-
кие функции, определяющие организацию 
психики человека. 

А.Н. Леонтьев отмечает значимость 
взрослого в овладении ребенком опера-
циями, как компонентами организации 
действия: «Хотя эти операции объективно 
воплощены в орудии, для ребенка, субъ-
ективно, они только заданы в нем. Они от-
крываются ему лишь в силу того, что его 
отношения к предметному миру опосредо-
ваны его отношениями к людям. Взрослые 
показывают ребенку способ действия с ору-
дием, помогают ему адекватно употреблять 
его, т.е. строят у него орудийные операции» 
[3;12].

Метод поэтапного формирования умс-
твенных действий был также разработан 
П.Я.Гальпериным в логике культурно-ис-
торического подхода Л.С.Выготского. В 
культурно-исторической психологии ин-
териоризация понимается как переход от 
социальной, развернутой межличностной 
структуры действия в социальной ситуа-
ции развития к индивидуальному личнос-
тному действию ребенка. П.Я.Гальперин 
исследовал логику перехода от разверну-
той внешней материализованной формы 
действия к свернутой, интериоризирован-
ной его форме, и показал, что действие в 
его начальной форме сильно отличается от 
уже сформировавшегося действия. Однако 
сформировавшееся действие сохраняет ту 
функциональную структуру, которая была 
заложена в его ориентировочной основе при 
формировании. 

Н.Ф. Талызина, рассматривая метод 
поэтапного формирования умственных 
действий в школьном обучении, также об-
ращает внимание на межличностную, об-
щественную составляющую процесса орга-
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низации действия и овладения предметом. 
«Роль старшего поколения, заключается в 
том, что оно организует деятельность ново-
го с миром вещей так, чтобы раскрыть пе-
ред ним те их стороны, те закономерности, 
которые должны быть усвоены» [2;34]. 

С помощью метода поэтапного фор-
мирования умственных действий удалось 
раскрыть ряд закономерностей психичес-
кого развития ребенка и конкретизировать 
представление об интериоризации дейс-
твий. Однако исследование ориентировки 
ребенка в основном строилось в рамках 
изучения предметных связей деятельнос-
ти. Положение о собственно социальной 
детерминации действия ребенка осталось 
неисследованным в полной мере. Ни про-
блеме индивидуальных особенностей детей 
в организации действия, ни проблеме соци-
альной ситуации развития, в которой скла-
дываются эти особенности, не отводилось 
должной роли. 

Мы исследовали взаимосвязь между 
социальной ситуацией развития ребенка 
и способами его ориентировки в действии. 
Мы конкретизировали понятие социальная 
ситуация развития, разделив семейную и 
внесемейную ситуацию. Эти понятия были 
введены нами с опорой на исследования ла-
боратории семьи и воспитания РАО, прове-
денные в 1997-2007 гг. под руководством 
В.К. Шабельникова. В них были показаны 
особенности организации жизнедеятель-
ности по логике традиционно родовых 
систем, а также различия организации де-
ятельности в государственном и родовом 
типе общества. На основании теоретичес-
кого анализа был выделен период разру-
шения родовых систем, когда люди перехо-
дят от непосредственных межличностных 
отношений внутри родового сообщества к 
отношениям, опосредованным символичес-
кой культурой. 

В.К. Шабельников, исследуя истори-
ческие периоды развития деятельности, 
отталкивается от принципов культурно-
исторического подхода и, в частности, от 
положений о том, что онтогенез духовно-
го развития ребенка в основных формах 
повторяет логику исторического развития 
деятельности. Психические изменения, 
которые переживает ребенок в период до-
школьного детства, во многом соответс-
твуют содержанию исторического этапа 
перехода от межличностных к знаково-

опосредованным отношениям. Включение 
дошкольника в знаково-символическую 
культуру происходит посредством ролевой 
игры. Согласно исследованиям Д.Б. Эль-
конина, ролевая игра возникает на этапе 
развития общества, когда взаимодействие 
выходит за пределы межличностных отно-
шений в семье, и ребенок осваивает куль-
турный опыт деятельности взрослых, орга-
низованный по социальной логике.

Данные положения позволили нам 
выделить два качественно различных типа 
социальной ситуации и организации окру-
жения ребенка. Один уровень социального 
окружения ребенка – это внутрисемейная 
ситуация общения с родителями, которая 
является, по сути, рудиментом семейно-ро-
довых отношений, которые на исторически 
ранних этапах развития общества составля-
ли базис организации общества, с особыми 
принципами отношений, системой ценнос-
тей и пр. Другой уровень – это отношения, 
которые возникают у детей за пределами 
непосредственных внутрисемейных взаи-
модействий и основаны на знаково-симво-
лической культуре (детский сад, улица, те-
левидение и пр.).

Мать сопровождает в этом процессе 
ребенка, проходящего стадии культурно-
исторического развития. Мать является 
первым взрослым, с которым начинает 
складываться ориентировка ребенка, когда 
малыш овладевает операциональной сто-
роной действия. Мать опосредует предмет-
ную, культурную логику действия ребенка, 
корректирует и направляет движения ре-
бенка в соответствии с усвоенным ей куль-
турно выработанным образцом действия, и 
движения ребенка преобразуются в опера-
ции. Первоначально совместные операции 
интериоризируются, становятся психомо-
торным достоянием самого ребенка, свора-
чиваясь и автоматизируясь. Ребенок начи-
нает пользоваться этими операциями для 
знакомства с окружающим миром, и ха-
рактер свернутой операциональной ориен-
тировки определяет качество взаимодейс-
твия ребенка с любым новым предметом.

Мать, с которой у ребенка складыва-
ется взаимодействие на уровне внутрисе-
мейных отношений, по логике семейно-
родовой культуры, одновременно имеет 
отношение и к внесемейной знаково-симво-
лической культуре общества. Личная пози-
ция матери и ее отношение к противоречи-
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ям между семейно-родовой и внесемейной 
организацией жизнедеятельности, пусть 
даже неосознанные, будут косвенно влиять 
на становление действия ребенка и в семей-
ном, и во внесемейном окружении. Мать 
транслирует ребенку свое отношение, на-
пример, используя в своих воспитательных 
программах либо традиционные семейные, 
либо более современные внесемейные спо-
собы и средства развития ребенка. 

Дошкольник, когда логика его дейс-
твия сталкивается с внесемейной органи-
зацией его активности с другим взрослым 
человеком, благодаря сензитивности к воз-
действиям социального окружения, прояв-
ляет впитанные им из отношения матери 
напряжения между ориентацией на семей-
ные или внесемейные способы организации 
деятельности. Соотношение семейно-ро-
дового и внесемейного компонентов в вос-
питательной позиции матери определяет 
не только формирование действия ребенка 
внутри семейного окружения и его ориен-
тировку при построении действия по се-
мейно-родовой логике, но и качество взаи-
модействия ребенка с другим взрослым во 
внесемейном окружении.

Для исследования отношения матери 
к этим двум областям социальной ситуации 
развития мы разработали специальный оп-
росник, состоящий из различных шкал, 
выражающих некоторые аспекты приня-
тия или конфликтного отношения матери к 
семейно-родовому и актуальному внесемей-
ному окружению дошкольника. Респон-
денты разделилась на три группы матерей, 
по статистически значимым различиям в 
предпочтении либо семейно-родового, либо 
внесемейного социального окружения. 

Ориентация матери на внесемейное 
социальное окружение. Эта группа состоя-
ла из 16 матерей, принятие актуального со-
циального окружения которых было выше 
принятия родового социального окруже-
ния.

Ориентация матери на внесемейное 
социальное окружение и родовое социаль-
ное окружение в равной степени. В этой 
группе оказалось 13 матерей, у которых 
одинаковое принятие актуального и родо-
вого социального окружения.

Ориентация матери на родовое соци-
альное окружение. Данная группа состояла 
из 18 матерей, принятие родового социаль-
ного окружения которых было выше при-

нятия актуального социального окружения 
по нашему опроснику.

На следующем этапе мы сравнивали 
три выявленные группы матерей с группа-
ми детей, разделенными по характеру их 
ориентировки в действии на основании ка-
чественного анализа. 

Ориентировка дошкольника в дейс-
твии

В дошкольном возрасте способы ори-
ентировки ребенка в действии принимают 
уже устоявшуюся форму, соответствующую 
характеру ориентировки ребенка в про-
странстве семейных взаимодействий. Эта 
форма становится явной при соотнесении 
способов ориентировки, характерных для 
того или иного ребенка, с внесемейными 
формами организации его деятельности. 

Мы исследовали характер ориенти-
ровки старших дошкольников в действии в 
ситуации их взаимодействия с эксперимен-
татором. Мы вели наблюдение в смодели-
рованных экспериментальных ситуациях 
по специально разработанной сетке пара-
метров организации действия и жестко 
фиксировали их. Испытуемые – дошколь-
ники от 4,8 до 5,5 лет, 47 человек. В одной 
ситуации им предлагалась игра «настоль-
ный футбол» и три этапа знакомства с иг-
рой (самостоятельное и свободное исследо-
вание игры, совместное разглядывание ее 
с экспериментатором, игра с эксперимен-
татором); в другой ситуации – мяч, под-
вешенная корзина для мяча, и несколько 
обозначенных позиций разной сложности, 
с которых можно было совершать брос-
ки. Мы не ставили перед дошкольниками 
жестких задач, а предлагали им поиграть, 
посмотреть предложенный материал. При 
этом мы фиксировали их реакции как на 
предметное содержание ситуации, так и на 
межличностное взаимодействие с экспери-
ментатором. 

Мы фиксировали предметную и целе-
вую направленность ориентировки ребенка 
при организации действия; операциональ-
ное обеспечение организации действия; а 
также характер взаимодействия дошколь-
ника с экспериментатором.

Значимыми показателями для выде-
ления типов ориентировки в действии ста-
ли: операциональное обеспечение действия 
и характер взаимодействия с эксперимента-
тором. Выявились две формы ориентиров-
ки по первому параметру: операциональ-
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но-хаотичная ориентировка в действии 
(поведение ребенка характеризуется несо-
ответствием его операций целям действия 
или же постоянной хаотичной смене этих 
целей); операционально-продуктивная 

ориентировка в действии (поведение ре-
бенка характеризуется четкостью коорди-
нации движений, а также последователь-
ностью выстраиваемых операций в логике 
реализации поставленной ребенком цели). 

По характеру взаимодействия с экс-
периментатором мы выделили также две 
позиции ребенка:  интрасубъектная – ре-
бенок сам выстраивает свое действие и ори-
ентировку; интерсубъектная – ребенок 
ожидает, когда экспериментатор сориенти-
рует его относительно цели, задачи и спосо-
бов действия. 

В результате качественного анализа 
форм ориентировки дошкольников в дейс-
твии, мы выделили три группы, отличаю-
щиеся по характеру ориентировки:

Операционально-продуктивный ха-
рактер ориентировки. Этой группе детей 
присущи интрасубъектная позиция во вза-
имодействии с экспериментатором и такая 
организация ребенком действия, при кото-
рой выполняемые им операции последова-
тельно согласуются с поставленной целью 
и поддаются самостоятельной коррекции с 
его стороны в случае их неуспешности или, 
просто, вследствие изменения условий. Ре-
бенок может сам выстраивать ориентиро-
вочное действие, разворачивая для себя ло-
гику условий организации практического 
действия, как в случаях его непродуктив-
ности, так и просто из любознательности. В 
этой группе оказалось 17 дошкольников.

Операционально-продуктивный ха-
рактер ориентировки с опорой на экспери-
ментатора. Ребенок в данной группе демонс-
трирует операционально-продуктивную 
форму ориентировки при интерсубъектной 
позиции, т.е. в случае, когда эксперимен-
татор его поддерживает и помогает допол-
нительными структурирующими действие 
вопросами и разъяснениями. При органи-
зации действия дети двигаются в предпола-
гаемой или даже проясняемой ими логике 
экспериментатора. Действие носит условно 
исполнительский характер, и возможность 
интериоризации действия, его предметной 
ориентировочной основы с их стороны сом-
нительна. Мотив построения такого дейс-
твия лежит скорее в области реализации 

своей роли в социальном взаимодействии, 
чем в исследовании предметного содержа-
ния действия. Данная группа включила в 
себя 19 дошкольников.

Операционально-хаотичный харак-
тер ориентировки. При операциональ-
но-хаотичной форме ориентировки, дети 
проявляют как интрасубъектную, так и ин-
терсубъектную позицию взаимодействия с 
экспериментатором. Дети проявляют несо-
образность выстраиваемых операций общей 
логике выполняемого действия, сменяю-
щуюся манипуляцию разными предметами 
ситуации, или стремление достичь жела-
емой цели не адекватными путями, не на-
правляя свое внимание на способ операци-
онального построения действия. Такой тип 
ориентировки демонстрировали 11 детей.

Наше исследование выявило характер 
влияния матери на способ ориентировки 
дошкольника в организации его действий и 
показало следующие результаты. При пред-
почтении матерью актуального внесемей-
ного социального окружения семейно-ро-
довому окружению, у ребенка проявляется 
хаотичность в ориентировке при организа-
ции операциональной части его действия. 
Предпочтение матерью родового семейно-
го окружения коррелирует с ориентацией 
ребенка на указания и поощрение экспе-
риментатора при операциональной орга-
низации своего действия. В данном случае 
только при сопровождении организации 
действия ребенка экспериментатором, ре-
бенок строит продуктивные и согласован-
ные операции в составе действия. Ребенок 
не демонстрирует своего личного интереса 
к предмету и действию с ним, однако если 
взрослый указывает ему способ действия, 
ребенок прилежно его выполняет. Учите-
ля могут радоваться такому послушному 
и воспитанному ученику, но такой способ 
действия не приносит положительных ре-
зультатов в его развитии. Самостоятельная 
же и продуктивная ориентировка в опера-
циональной стороне действия наблюдается 
у детей, чья мать проявляет тенденцию к 
равному принятию как семейного социаль-
ного окружения ребенка, так и актуально-
го внесемейного окружения.

Действие и ориентировка ребенка в 
окружающем мире при организации дейс-
твия связаны с отношением матери к со-
циальным факторам. Отношение матери 
к социальному окружению ребенка имеет 



Вестник № 3

107 

УДК 376

Цветков А.В., Болданова Б.С.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯ-

МИ ОБУЧЕНИЯ В 1-2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ*

* © Цветков А.В., Болданова Б.С.

особое значение на современном культур-
но-историческом этапе, поскольку сейчас 
активно смешиваются разные типы этни-
ческих культур, сталкиваются разные сте-
реотипы организации жизнедеятельности. 
Она опосредует актуальное воздействие со-
циальной системы интериоризированными 
ею в ее семье схемами жизнедеятельности и 
способами организации действий. Личная 
позиция матери, ее отношение и степень 
согласованности с семейно-родовыми и 
внесемейными системами, детерминирую-
щими жизнедеятельность, сказывается на 
восприятии ребенком этих систем, а также 
на способе его взаимодействия с ними.

Данная информация может помочь 
значительно улучшить качество педаго-
гических программ, разрабатываемых на 
современном культурно-историческом эта-
пе, так как их успех сегодня во многом за-
висит от учета социо-культурных факторов 
в воспитании детей. Учитывая влияние 
социальной ситуации развития ребенка на 
его характеристики действия, педагоги мо-
гут иметь дело не столько с ребенком, как 
с «чистой доской», и не столько с его лич-
ностными, индивидуальными характерис-
тиками, сколько с открытыми закономер-
ностями функционирования той или иной 
социо-культурной ориентации ребенка. 
Опираясь на эти данные, можно строить бо-
лее продуктивные методы взаимодействия 
педагога с ребенком и подачи ему предмет-
ной стороны деятельности. 
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MOTHER’S SOCIAL POSITION AND 

THE ORIENTATION CHARACTER OF 
CHILD UNDER SCHOOL AGE IN HIS ACT

Abstract: This article is about the so-
cio-cultural determination of child’s orien-
tation in acts. In this abstract we specify the 
assumption of the social situation of devel-
opment through family social surroundings 
and actual out-of- family social surround-
ings. We are considering the problem of the 
peculiarities of mother’s influence on the ori-
entation character of child under school age 
in organization of his action. We produce the 
results of our investigation, which aimed to 
reveal the connection between mother’s so-
cial position and the character of child’s or-
ganization of his action.

Key words: action, activity, a social po-
sition, stage-by-stage formation of intellec-
tual actions.

Аннотация: Описан нейропсихологи-
ческий подход к формированию чтения и 
письма у детей с трудностями обучения в 1-
2 классах общеобразовательной школы на 
основе перехода от глобального чтения тек-
ста с опорой на картинку к чтению предло-
жений и отдельных слов.

Ключевые слова: обучение чтению и 

письму, трудности в обучении, нейропси-
хология детского возраста. 

Основной задачей школьного обуче-
ния является развитие личности ученика, 
его творческого потенциала, писал В.А. Су-
хомлинский [5; 102]. Одной из важнейших 
сторон развития личности по Л.С. Выготс-
кому выступает процесс овладения своим 
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поведением через знак и символ (сигнифи-
кация) [1; 140] . В историческом развитии 
человеком создано много знаковых систем, 
которые видоизменялись и развивались, 
влияя на развитие его психики. Известны-
ми знаковыми системами являются жест, 
рисование, игра и др. Рисование Л.С. Вы-
готский считал «графической речью, гра-
фическим рассказом о чем-либо». Таким 
образом, у истоков письма лежит истори-
ческое развитие знаково-символической 
деятельности. И письмо является одним из 
видов знаковых систем, т.е. психическим 
процессом сложного генеза и структуры. 
Письменная речь занимает одно из важней-
ших мест в психике человека. Кроме того, в 
процессе обучения в начальной школе чте-
ние играет, пожалуй, центральную роль, 
поскольку от успешного освоения ребенком 
чтения зависит и освоение других учебных 
дисциплин, предъявляемых в основном че-
рез вербальные пособия. 

Однако практика показывает, что су-
щественная доля детей испытывает труд-
ности в чтении, которые выявляются как 
чисто педагогическими методами, так и 
нейропсихологически.

В структуре нейропсихологического 
обследования [8] для диагностики чтения 
применяется озвученное прочтение корот-
кого рассказа, затем ответ на ряд вопросов 
по его содержанию и пересказ.

«Жадная собака»: Собака бежала по 
мостику через речку, а в зубах несла мясо. 
Увидела себя в воде и подумала, что там 
другая собака мясо несет. Она бросила свое 
мясо и кинулась отнимать у той собаки.

Того мяса вовсе не было, а свое волной 
унесло. И осталась собака ни с чем.

После прочтения рассказа ребенку за-
дают следующие вопросы: чему учит этот 
рассказ? Собака поступила правильно или 
неправильно?

Вот как этот рассказ был прочитан и 
воспроизведен некоторыми детьми (с со-
хранением авторской орфографии и пунк-
туации).

Игорь С., 7 лет, 1-й класс, слоговое, но 
беглое чтение, с проглатыванием оконча-
ний, отвечает на вопросы:

1. Чему учит? – “Там собака была 
жадная, думала что там настоящая другая 
собака, а не просто отражение…” - Игорь, 
это ты пересказываешь рассказ, а чему он 
учит? – “Он учит нас читать”.

2. Собака правильно поступила? – 
Нет, потому что без сосисок осталась.

Пересказ: «Собака гуляла, а в зубах у 
нее было мясо, увидела собака в воде, и по-
думала, что другая собака, кинулась отни-
мать сосиски, пока отнимала, волна унесла, 
и сосисок больше не осталось».

Герман А., 10 лет, 4-й класс, чтение 
слоговое, антиципирующее (с перестанов-
ками слогов), отвечает на вопросы:

1. Чему учит? – “Быть жадным не-
льзя”.

2. Правильно поступила? – “Плохо 
поступила. Начала плескаться и сама без 
куска мяса осталась”.

Пересказ: «Несла собака кусок мяса, 
и смотрит в воду, и видит там еще одна со-
бак с мясом, и начала плескаться, как буд-
то ее бьет…».

Из приведенных примеров видно, что 
трудности, испытываемые детьми, касают-
ся не только и не столько сенсомоторного 
уровня чтения (четкое аудирование), сколь-
ко смыслового уровня, способности понять 
и воспроизвести значимые детали текста, 
пусть и краткого.

Сложность процесса смыслового вос-
приятия письменной речи, понимания тек-
ста обусловливается его неоднородностью: с 
одной стороны, чтение – процесс непосредс-
твенного чувственного познания (сенсомо-
торный акт), с другой – представляет собой 
опосредованное отражение действительнос-
ти (работу в знаково-символической систе-
ме). Поэтому чтение нельзя рассматривать 
как простое действие, оно является слож-
ной деятельностью, вовлекающей систему 
высших психических функций, таких как 
смысловое восприятие и внимание, память 
и мышление и, конечно же, речь [10; 255].

Особенно отчетливо аналитико-син-
тетическое чтение проявляется на ранних 
этапах его развития у ребенка, анализи-
рующего буквы, потом переводящего их 
в звуки, объединяет в слоги, и уже потом 
синтезирует слово. На поздних этапах фор-
мирования чтения процесс носит более 
сложный характер – схватывается (по дан-
ным исследования движений глаз) лишь 
ограниченный комплекс букв, несущих 
основную информацию (чаще всего – ко-
рень слова), и по нему восстанавливается 
значение всего слова. Для достижения пра-
вильного понимания читающий нередко 
возвращается к прочитанному для про-
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верки выдвинутой «гипотезы» с реальным 
словом. Такая антиципирующая стратегия 
чтения с последующим контролем обес-
печивается сложными движениями глаз. 
Было установлено, что отсутствие возмож-
ности у глаза двигаться вперед или назад по 
строке разрушает «зону прогноза», обеспе-
чивающую оптимальное качество чтения в 
момент фиксаций глаза на слове [10; 257].

Таким образом, можно выделить по 
крайней мере два взаимодействующих 
уровня в процессе чтения: сенсомоторный и 
семантический. На первом уровне осущест-
вляется звуко-буквенный анализ, удержа-
ние полученный информации в памяти, 
сличение «смысловых догадок» с получен-
ным материалом. Иными словами, сенсо-
моторный уровень отвечает за «технику» 
чтения – скорость и точность восприятия. 
Семантический же уровень обеспечивает 
собственно смысловые догадки, понимание 
полного значения и смысла информации 
и включает в себя звенья специфической 
мотивации, построения целенаправленной 
деятельности, кинетическое звено (пере-
ключение между сенсомоторными акта-
ми), и понимание как отдельных слов, так 
и целостных фраз и текстов. Последнее 
обеспечивается двумя различными с точки 
зрения нейропсихологии процессами: если 
понимание слов и логико-грамматической 
структуры фраз обеспечивается задними от-
делами мозга (в основном – теменно-височ-
ными), то понимание смысла текстов вов-
лекает так называемые «высшие синтезы», 
иными словами – сличение предъявленной 
задачи с имеющимся опытом индивида, за 
что ответственны уже лобные доли.

Особую роль играет в чтении контекст 
– как внешний (весь прочитанный текст), 
так и внутренний (читаемый абзац, предло-
жение). Для больных с поражениями мозга, 
особенно с моторными формами алексии, 
характерно лучшее понимание целостных 
текстов и отдельных слов в сравнении с 
предложениями [10; 262].

Для формирующего обучения детей, 
испытывающих трудности в освоении чте-
ния, следует начинать работу с уровня за-
конченного текста [9], объемом не более 2-3 
строк (абзац), имеющего доступное ребен-
ку содержание (желательно, повествова-
тельного характера) и смысл (как пример 
– «Лев и мышь»). Предложения в тексте 
должны быть короткими в 3-4 слова из 3-

4 слогов (желательно открытых) – двух-
словные предложения более сложны для 
восприятия на начальном этапе обучения 
чтению.

Необходимо подготовить полтора-
два десятка рассказов с иллюстративным 
материалом – желательны как сюжетные 
картинки, так и отдельные картинки, от-
ражающие происходящее, но наклеенные 
на единый лист бумаги с символическим 
изображением предиката, например в виде 
стрелки (Лев →мышь= лев поймал мышь; 
девочка →лес= девочка пошла в лес).

Последовательность методов при ра-
боте с текстом:

1. Прочитать и рассказать «О чем рас-
сказ» (общее понимание, уровень глобаль-
ного чтения и смысловых догадок).

2. Разобрать ошибки в чтении (как 
смысловые, так и сенсомоторные).

3. Выложить полоски бумаги по чис-
лу предложений в тексте, посчитав число 
предложений вместе с ребенком (отметить 
ошибки в подсчете).

4. Назвать рассказ, вспомнить сколь-
ко было в нем предложений.

5. Перейти ко второй части рассказа 
(также размером в 1 абзац из 2-3 предложе-
ний), отработать «по предложениям» це-
лый рассказ.

6. Прочитать 2-3 предложения (одну 
из частей рассказа), выделяя слова; подсчи-
тать слова. Наглядным пособием (особенно 
ценным в том случае, если ребенок пропус-
кает слова при чтении) здесь послужат те 
же полоски бумаги, что и в работе с предло-
жениями, но поделенные на более короткие 
отрезки – по числу слов. При пропусках 
слов – совместное прочтение предложения, 
в котором допущена ошибка, с отстукива-
нием ритма рукой. Если учесть, что наибо-
лее частотным пропущенным словом яв-
ляются глаголы (с одной стороны, это «не 
наглядные» слова, с другой – без предиката 
предложение распадается), то хорошо по-
могает наглядное и вербальное моделиро-
вание предложения: «В лесу росли ели и бе-
резы (слово «росли» выпадает при чтении), 
давай подумаем, что будет, если вместо рос-
ли мы прочитаем «рубили» - совсем другое 
предложение, да? А теперь давай нарисуем, 
как они росли, вверх, стрелочкой!». 

7. При помощи рамки оставив одно 
предложение из уже отработанного текста 
– «О чем это предложение? А сколько в нем 
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слов?».
8. Медленное, озвученное, с отстуки-

ванием пальцем по полоске бумаги (или 
переключением пальцем по «фишкам») 
совместное чтение предложения. Если 
предложение с первого раза прочитано 
правильно, без ошибок сенсо-моторного 
характера, переходить к чтению следую-
щего предложения. На следующей стадии 
отстукивание пальцем ребенок осущест-
вляет уже полностью самостоятельно (без 
сопровождения педагога) и без наглядной 
подсказки в виде «фишек».

9. Когда чтение текстов и предложе-
ний упрочено, переходим к чтению выбо-
рочных слов из уже отработанных текстов 
по указанию педагога и с опорой на карти-
ночный материал, отрабатывая в первую 
очередь глаголы, иллюстрируя их стрел-
ками, последовательными сюжетными 
картинками и т.д., а номинативные слова 
– путем рисования предметов вместе с ре-
бенком по слову-наименованию, отработке 
с получившимся рисунком сетки значений 
(ответы на вопросы «что это? какой он? что 
делает?»).

Развитие письма идет как бы обрат-
ным (в сравнении с чтением) путем: от фо-
немы к артикулеме (поэтому на начальных 
этапах обучения дети часто проговаривают 
то, что пишут), затем к графеме (со зри-
тельным и моторным компонентами). Каж-
дый звук представлен в графеме 4 буквами 
– большими и маленькими печатными и 
рукописными. Через графему идет форми-
рование абстракции, умения представить 
один и тот же предмет в разных формах. 
Причинами затруднений в формировании 
письма, по мнению Л.С. Цветковой [10] 
являются повышенная чувствительность 
письма к развитию произвольной регуля-
ции (ввиду сложности психического про-
цесса, значительного числа межмодальных 
перешифровок) и отсутствие мотива и за-
дачи писать (что писать? зачем? кому?). И 
в самом деле, у детей в этом возрасте раз-
виты [6; 179] непосредственные контакты 
и общение с небольшим кругом людей. Эти 
особенности письменной речи еще более по-
вышают произвольность обучения письму.

В связи с этим встает вопрос о способах 
развития письменной речи и произвольной 
регуляции деятельности у детей младшего 
школьного возраста, в особенности – у пер-
воклассников.

Письменная речь – совершенно особая 
речевая функция, требующая для своего 
развития хотя бы минимальной сформиро-
ванности высокой ступени абстракции по 
отношению к предметному миру (и разви-
вающая процессы абстракции по мере свое-
го формирования). Одну из величайших 
трудностей, с которой сталкивается ребе-
нок при овладении письмом составляет тот 
факт, что эта речь только мыслится, но не 
произносится. Техника письма, недоразви-
тие мелкой мускулатуры не представляют 
центральной трудности в формировании 
письменной речи, писал Л.С. Выготс-
кий. Основные трудности формирования 
письменной речи лежат в сфере ее произ-
вольности: ребенок произвольно должен 
осознать звуковую структуру слова, рас-
членить его на отдельные фонемы, и снова 
восстановить в письменных знаках. Так же 
произвольно и осознанно идет расчленение 
и синтез фразы из отдельных слов. Все это 
дало основание Л.С. Выготскому назвать 
письмо «алгеброй речи». Оно не только за-
висит от степени развития произвольных 
форм деятельности, но и стимулирует их 
дальнейшее усложнение, организует пове-
дение ребенка, его действия становятся бо-
лее интеллектуальными.

Известно, что мотивы предшеству-
ют деятельности, и чтобы начать обучение 
письменной речи, нужно сначала сфор-
мировать потребности и мотивы, которые 
показали бы детям необходимость письма 
в их жизни. Кроме того, в отличие от уст-
ной речи при письменной человек сам про-
извольно создает ситуацию и содержание, 
отношение к этой ситуации. Здесь мы вы-
ходим на важнейшее различие психичес-
ких процессов письма и письменной речи. 
Письмо – выписывание букв, затем слов и 
фраз без опоры на семантику и ситуацию, 
выступающих наряду с отношением к со-
держанию текста на первый план в пись-
менной речи. Конкретно-знаковое офор-
мление содержания в письменной речи 
– второстепенно. 

Из практики восстановительного 
обучения больных с поражениями мозга 
и формирующего обучения детей с труд-
ностями развития психики известно, что 
прямое воздействие на «проблемную» фун-
кцию не только неэффективно, но и вред-
но. В школьном обучении низкую эффек-
тивность показали распространенные одно 
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время уроки чистописания (каллиграфии). 
Поэтому формирование моторного компо-
нента образа, акустико-зрительно-мотор-
ных перешифровок следует осуществлять 
опосредованно.

П.П. Блонский [2; 306] считал, что 
для формирования письма необходимо 
«растить в детях писателей – развивать 
усидчивость, богатство мыслей, глубину и 
качество анализа действий [своих и персо-
нажа сочинения], связность изложения», 
причем тематика сочинений должна быть 
либо глубоко интересна и продумана ребен-
ком, либо хорошо проработана с учителем. 
В восстановительном обучении данный 
принцип с успехом применялся в школе 
А.Р. Лурия и Л.С. Цветковой, подчерки-
вавшими что больным следует не просто 
писать сочинения, но и редактировать их 
- так в деятельности идет повторное освое-
ние и орфографии, и логико-грамматичес-
ких конструкций. В педагогической пси-
хологии этот подход был поддержан В.Я. 
Ляудис и И.П. Негурэ. 

Однако практика показывает, что мно-
гие ученики первых классов плохо знают 
алфавит, не знают написания многих букв, 
а в начале второго года обучения не все вла-
деют «письменными» буквами. Поэтому мы 
считаем необходимым задействовать пред-
шествующую письму генетическую стадию 
формирования знаково-символической де-
ятельности по Л.С. Выготскому - рисунок 
(всего автором выделено 3 стадии: игра, 
рисунок, письмо). Также Л.С. Выготский 
указывал на особое «рисуночное» письмо 
детей (сходное с пиктограммным письмом 
в восстановительном обучении больных с 
аграфией) [2; 263].

Мы создали метод «рисуночного» и 
«пиктограммного» письма и апробировали 
его в процессе коррекционно-развивающе-
го и формирующего обучения детей с про-
блемами формирования письменной речи. 
Работа начинается с «написания» сочине-
ния или изложения прочитанного ребенку 
рассказа (начинать следует с текста объ-
емом не более 3 фраз, лишь затем переходя 
к отдельным предложениям).

Инструкция при написании «сочине-
ния» звучит следующим образом: «Давай 
напишем сочинение на тему «Зима», что 
не сможем написать - нарисуем». Для пол-
ноценного формирования письма рисунки 
ребенка должны быть функциональными, 

близкими и понятными по смыслу, иначе 
они не будут нести знаковой функции, поэ-
тому тематика первых сочинений - письмо 
(поздравительная открытка) маме, описа-
ние лета в деревне, осень за окном и т.д. 
Также эффективными представляются 
рисуночные диктанты или составление не-
скольких простых предложений (на дом). 
Переход к редактированию этих сочинений 
и диктантов осуществляется через уточня-
ющие вопросы: «А как показать, что лист 
упал на землю, а не просто лежит на зем-
ле?». От картинок к словам переход идет 
через редактирование: «Вот яблоко, давай-
те запишем его словом». На первом этапе 
сохраняется и картинка, и слово под ней. 
На следующем занятии дети переписывают 
с образца текст, но уже без включения кар-
тинок. Последний этап работы с текстом 
– воспроизведение его по памяти. Именно 
здесь особую роль играет контекст – нали-
чие целостного содержания текста, доступ-
ного ученику. Если на каком-либо из этапов 
ребенок встречается с затруднениями, сле-
дует вернуться на доступный ему уровень 
упражнений, снова использовать картинки 
как вспомогательное средство.

Такие домашние задания, по нашим 
данным, вызывают интерес у ребенка с 
одной стороны, и не перегружают его, с 
другой. Помимо позитивного отношения 
к письму как предмету, развития абстрак-
тного мышления, через задание решает-
ся и задача формирования произвольной 
регуляции деятельности. Формированию 
звуко-буквенного анализа и синтеза спо-
собствует следующее упражнение: ребенок 
проговаривает слово, затем составляет его 
из табличек с печатными и рукописными 
буквами, списывает это слово, на следую-
щем занятии – воспроизводит по памяти. 
Для развития звукового анализа исполь-
зуется метод разложения слова на слоги 
(Сколько слогов в слове «Москва»?), затем 
слогов на звуки. Если ребенку это недо-
ступно, слово складывается из букв, разде-
ляется взрослым на слоги, под каждым из 
которых кладется полоска бумаги. После 
этого в тетради расчерчиваются линейки 
из 2,3,4 и более клеток (по одной на слог), 
инструкция: «Напиши слово по слогам». 
Важно, чтобы у ребенка была возможность 
выбора линеек с разным количеством кле-
ток. Данная система методов способствует 
развитию не только письма, но и чтения.
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В обучении учеников второго класса 
письму важно обращать внимание ребен-
ка на то, как он пишет: когда он в спеш-
ке, радости, расстроен, ожидает чего-то, 
сосредоточен (например, при выполнении 
«контрольной работы»), пишет сочинение 
на знакомую и нравящуюся или, наоборот, 
«плохую» тему и т.д. Предложить ему срав-
нить образцы собственного письма в разных 
ситуациях – ребенок увидит отражение сво-
ей личности в тексте, что будет влиять на 
формирование самооценки эмоционально-
го состояния, отношения к деятельности. 
Здесь задействуется система графических 
образов-представлений в письме, способс-
твующая как развитию данного психичес-
кого процесса, так и эмоционально-личнос-
тной сферы. 

Нами была проведена работа по апро-
бации описанных методов (10 занятий) на 
детях из группы неуспевающих учеников 
1-2 класса общеобразовательной школы, 
показавшая ее эффективность для обуче-
ния чтению и письму.
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METHODS OF READING AND WRIT-

ING DEVELOPMENT IN ELEMENTARY 
SCHOOL CHILDREN WITH LEARNING 
DIFFICULTIES

Abstract: Neuropsychological approach 
to reading and writing development in el-
ementary school children with learning dif-
ficulties is described on base of moving from 
“global” text reading with image support to 
reading of separate sentences and words. 

Key words: reading and writing devel-
opment, learning difficulties, developmental 
neuropsychology.

Аннотация: В статье речь идет о со-
здании креативной среды как психолого-
педагогического условия профилактики и 
устранения девиантного поведения школь-
ников. В ходе описанного эксперимента, 
когда выполнялись эти условия, была до-
казана эффективность креативной среды 

как фактора профилактики девиантного 
поведения школьников.

Ключевые слова: девиантное поведе-
ние школьника, коммуникативные уме-
ния, креативная образовательная среда, 
личность учителя.

Т.В. Кудрявцев отмечал: в психологии 
необходимо различать творчество как «от-
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крытие для других» и творчество как «от-
крытие для себя». В первом случае цивили-
зация пополняется новыми техническими 
изобретениями, произведениями искусст-
ва, научными открытиями. Во втором – на 
передний план выступает не объективная, 
а субъективная новизна продуктов творчес-
тва. Психолог обычно смотрит на творчест-
во сквозь призму этой объективности. 

Нас интересует творчество с точки 
зрения «открытий для себя», когда ребенок 
в процессе творческого учебного процес-
са открывает себя, раскрывает те свойства 
личности, которые скрыты. Мир культуры 
предстает перед ребенком не как система 
алгоритмов, а как система открытых про-
блем. Интеграция ребенка в общественно-
культурный, человеческий мир, в ходе ко-
торой совершается детское развитие, есть 
поиск ключа к их решению. Его ребенок 
ищет в содействии со взрослым. Во вре-
мя учебного процесса ребенок тоже реша-
ет проблемы, и там идет развитие, поиск, 
даже более интенсивный. И именно учи-
тель помогает ему в этом. 

Конечно, педагоги часто дают выше 
названный ключ в готовом виде. Это напо-
минает традиционную школу, где взрослые 
дают ответы прежде, чем дети успели задать 
свои вопросы. Так формируется некрити-
ческое, неконструктивное, беспроблемное 
отношение к человеческим ситуациям. А 
ведь часто в реальной жизни такие ситу-
ации являются проблемными. Согласно 
В.В. Давыдову, «введение образца должно 
не предварять процесс развития, а творчес-
ки результировать его» [1]. Мы же говорим 
о детях, которые сами считаются «труд-
ными», «проблемными», у которых много 
своих нерешенных проблем. Именно им не-
обходимо научиться их решать.

Педагогическое искусство заключа-
ется в том, чтобы почувствовать и не про-
пустить момент, когда можно и нужно дать 
простор для самостоятельности ребенка, 
ослабить контроль. 

Результат «открытия для себя» - не 
столько создание нового предмета, сколь-
ко изменение в самом ребенке, возникно-
вение у него новых способов деятельности, 
знаний, умений, нового отношения к миру, 
окружающем его людям. Так Л.С. Выгот-
ский связывал творчество с созданием но-
вых форм поведения. 

Сегодня психологам хорошо известно, 

что именно во взаимопроникновении про-
цессов «делового сотрудничества» и фор-
мирования эмоциональной общности детей 
и взрослых заключается основной меха-
низм психического развития ребенка (Д.Б. 
Эльконин, М.И. Лисина). На начальных 
этапах становления личности главное не в 
том, что делается ребенком и педагогом, а 
в том, что это делается вместе. Так писал 
в «Научных дневниках» Д.Б. Эльконин. В 
этом же и фундаментальная мудрость ми-
ровой педагогики, как ее открывает нам 
Г.Н. Волков (2003). 

Обретение общего смысла в совмест-
ном деле ведет к порождению нового образа 
себя, своих собственных возможностей как 
предпосылки многообразных творческих 
достижений в самых разных областях че-
ловеческой жизни и просто развития себя 
как личности.

Говоря о различных способах профи-
лактики девиантного поведения, мы отме-
чаем, что главную роль в формировании и 
развитии школьников играет учитель.

Исследование, проходившее в рамках 
созданной модели профилактики девиант-
ного поведения школьников посредством 
образовательной среды, представляет со-
бой совокупность идей, принципов, педа-
гогической деятельности, определяющих 
цели, содержание, позиции и способы вза-
имодействия.

Процесс развития личности школьни-
ка осуществлялся при определенных усло-
виях создания креативной среды. 

Для получения объективной инфор-
мации о развитости психических сторон и 
качеств личности школьников и уровня их 
знаний, в том числе по английскому языку, 
проводилась диагностика, беседы, наблю-
дение, анкетирование, контрольные сре-
зы, особое внимание уделялось изучению 
креативного потенциала образовательной 
среды. Силами школьных психологов, учи-
телей проводилось комплексное обследова-
ние, как школьников, так и их семей. Педа-
гоги заполнили специально разработанные 
диагностические карты. Школьные психо-
логи представили данные о характерных 
особенностях личности учащегося, его ин-
теллектуальном развитии, социометричес-
ком статусе в классном коллективе, дали 
характеристику его семье и стилю семей-
ного воспитания. Классный руководитель 
дал характеристику школьников с точки 
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зрения успеваемости, положения в клас-
сном коллективе, особенностей интересов 
и склонностей. Срезы проводились в нача-
ле учебного года и по окончании каждого 
полугодия, что дало возможность отсле-
живать динамику изменений в личности 
школьников по мере улучшения условий 
посредством креатизации образовательной 
среды. Мы акцентировали внимание на 
инициативности, независимости, риско-
ванности, креативности и ответственности 
в средних классах. 

Были проведены исследования, по-
лучены данные и составлены гистограммы 
изменений по следующим показателям:

1) креативность субъектов образова-
тельной среды; 

2) выраженность творческой актив-
ности учащихся и девиантных учащихся, а 
также педагогов; 

3) творческо-корпоративный климат, 
способствующий минимизации девиант-
ных поступков учащихся и их профилак-
тики.

Составам экспериментальных и кон-
трольных групп были предложены соот-
ветствующие методики, проводилось на-
блюдение, были предложены специально 
разработанные анкеты. Следует отметить, 
что наряду со специальными методами ис-
пользовались наблюдение и анализ реально 
протекающих ситуаций в разных сферах 
жизнедеятельности учащихся и взрослых, 
что потребовало поиска разных способов 
получения информации, необходимой для 
вывода.

Результаты опытно-эксперименталь-
ной работы подвергались обсуждению на 
заседаниях педагогического совета школы, 
где были отмечены адекватность результа-
тов тестирования результатам объективно-
го педагогического наблюдения.

В результате анализа диагностики 
школьников, выяснилось, что психологи-
ческое состояние у обучающихся внутри 
экспериментальных групп и контрольных 
групп различно. Отсутствие специального 
подбора учащихся для экспериментальных 
групп обеспечило качественную представи-
тельность выборки, что позволило провес-
ти полноценный естественный педагоги-
ческий эксперимент, в границах которого 
вероятностно-статистические методы для 
объективной оценки результатов и выводов 
более эффективны. 

На начало эксперимента 4 % школь-
ников экспериментальной группы прояви-
ли девиантность в поведении на уровне 
выше среднего (вс) и 20 % на уровне ниже 
среднего (нс), 8 % на среднем уровне и 68 
% детей не подвержены отклонениям в по-
ведении. 

Если рассматривать седьмые классы, 
там прослеживается следующая ситуация: 
12 % школьников проявили девиантность 
в поведении на уровне выше среднего (вс) 
и 19 % на уровне ниже среднего (нс), 5 % 
на среднем уровне и 64 % детей не подвер-
жены отклонениям в поведении на уров-
не выше среднего (вс). В старших классах 
(девятых) уже 17 % школьников проявили 
девиантность в поведении на уровне выше 
среднего (вс) и 31 % на уровне ниже средне-
го (нс), 4 % на среднем уровне и 48 % детей 
не подвержены отклонениям в поведении 
на уровне выше среднего (вс).

Результаты контрольной группы на 
выявление девиантных отклонений не 
сильно отличались от результатов экспе-
риментальной группы на начало экспери-
мента. Уровень выше среднего – 5%, ниже 
среднего – 19%, на среднем уровне у 10% 
учащихся и 66% школьников не подверже-
ны девиантным проявлениям. 

По результатам бесед, наблюдений и 
различных методов и методик (личностная 
тревожность по методике А.М. Прихожан; 
самооценка психических состояний лич-
ности Г. Айзенка и диагностический лист 
выявления характера отклонений в пове-
дении С.А. Беличева) мы выяснили, что 41 
% детей с проявлениями различных деви-
аций.

В исследовании мы выдвинули гипо-
тезу о том, что креатизация образователь-
ной среды в школе выступает фактором 
профилактики девиантного поведения 
учащихся. При этом системообразующим 
элементом креатизации образовательной 
среды в общеобразовательной школе вы-
ступает система организационно-методи-
ческих и психолого-педагогических усло-
вий креатизации образовательной среды, 
оптимизирующая профилактику девиант-
ного поведения учащихся. 

Одним из условий создания креа-
тивной среды является личность учителя. 
Важным условием становления учителя 
является система методических умений, 
которые обеспечивают выполнение профес-
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сиональных функций. Профессиональное 
становление во многом зависит от стрем-
ления стать педагогом на начальном этапе 
обучения. Качество подготовки учителя 
зависит от сформированности у него про-
фессионально-педагогической направлен-
ности, положительного отношения к про-
фессии. 

Опираясь на данные из проведенных 
анкет, мы выявили те качества, какими 
должен обладать учитель, работающий с 
учащимися с отклонениями в поведении, с 
точки зрения учащихся и учителей.

По мнению учащихся, учитель дол-
жен быть с активным характером, чутким, 
доброжелательным, уметь про являть гиб-
кость, терпеливым к временным неудачам, 
помогать определять реалистические цели. 
Субъективизм в оценке знаний, предвзя-
тость в определении личностных качеств 
детей с отклонениями имеют негативные 
послед ствия. Это наносит вред развитию по-
добных детей. Умение найти вариант отно-
шений с детьми с девиантным поведением, 
с помощью тестов, опросов, бесед, оценить 
их потребность, усилить их стержневые ин-
тересы — это повседневные задачи эмоцио-
нально грамотных и зрелых учителей.

По мнению самих учителей, с детьми 
с отклонениями должны работать учителя-
фасилитаторы (умеющие профессионально 
сти мулировать, активизировать процессы 
осмысленного учения), не каждый учитель 
способен работать с такими детьми. Все 
концептуальные модели, использующиеся 
в практической дея тельности, учителю це-
лесообразно не только знать, но и выбирать 
и применять те модели, которые близки его 
педагогическим принципам. 

На практике видно, что процент 
школьников с девиантным поведением 
слишком велик, и каждый учитель в сво-
ей практике сталкивается с подобными 
детьми. Кроме того, несмотря на то, что 
любому учителю удобно работать с детьми 
одного уровня, для развития школьников 
смешанные классы более эффективны. 

Одним из условий создания креатив-
ной среды является использование при-
нципа развивающего обучения, который 
обеспечивает развитие личности. Метод 
активизации резервных возможностей 
личности, разработанный в лаборатории 
активизации учебной деятельности под 
руководством Г.А. Китайгородской, метод 

Н.П. Ивановой, который использовался на 
уроках, а также метод С. Френе, который 
мы использовали во внеклассной деятель-
ности, как факультатив. 

Специфика английского языка поз-
воляет нам использовать методы обучения 
иностранному языку в качестве профилак-
тики девиантного поведения. Содержание 
педагогического процесса по иностранному 
языку составляет с одной стороны, усвое-
ние языкового материала, а с другой сто-
роны – развитие на этой основе речевых 
умений. Дело в том, что средствами иност-
ранного языка мы не только обучаем, но и 
воспитываем.

Для повышения уровня развития ком-
муникативных умений, а также умений 
контроля и самоконтроля школьников, 
проводились внеклассные мероприятия, 
такие как КВН, учащиеся старших клас-
сов проводили уроки английского языка в 
младших классах в рамках недели иност-
ранного языка.

Самостоятельные творческие зада-
ния, представляющие собой учебно-иссле-
довательскую работу, которая по объему и 
качеству поставленной в ней задачи превы-
шает стандартный уровень, способствует 
интеллектуальному развитию школьни-
ков, коммуникативных умений, а также 
проявлению инициативности, творчества 
и появлению тенденции к потребности в 
творческой деятельности. 

В результате выполнения вышеназ-
ванного условия повысилась коммуника-
бельность учащихся с 3% до 5%, иници-
ативность (с 26% до 30%). Наметилась 
тенденция увеличения творческой актив-
ности школьников (15%-17%). Заметно 
повысилась потребность в творческой де-
ятельности у некоторых школьников (26% 
- 27%). 

Уроки, где используется творческий 
потенциал учащихся, способствуют луч-
шему усвоению языкового и речевого ма-
териала учащимися, расширяют их знания 
в области изучаемого языка, формируют 
самостоятельность мышления, развивают 
логику, интеллект, познавательные инте-
ресы. При правильной организации, у уча-
щихся формируется художественный вкус, 
они учатся анализировать и обобщать, ар-
гументировать и контраргументировать. 

Большое влияние на развитие личнос-
ти оказали такие виды деятельности как 
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сюжетно-ролевая игра и театральная само-
деятельность. Как говорит Фридрих Фре-
бель: «Игра порождает радость, свободу, 
довольство, покой в себе и около себя, мир 
с миром» [2]. Игровая деятельность – это 
особый способ взаимодействия с детьми, в 
процессе которого им предоставляется воз-
можность, с одной стороны, быть такими, 
какие они есть, а с другой стороны – устано-
вить отношения с педагогами, психологом, 
одноклассниками. При этом игра умень-
шает внутреннюю напряженность и стиму-
лирует активность и готовность общаться. 
Цель игровой деятельности – дать ребенку 
свободу, возможность самому оценить свое 
поведение, понять собственный творческий 
потенциал: результатом каждого занятия 
является поддержание положительного об-
раза «Я» ребенка. Каждый ребенок имеет 
право быть таким, какой он есть.

Целью цикла уроков «Этот загадоч-
ный мир» было выявить отношение ребен-
ка к тревожащим его страхам, невидимым 
угрозам. Эти уроки включают в себя систе-
му нравственных понятий, постижение ко-
торых идет через мифологические карти-
ны, через образы сказочных персонажей. 
Цель занятий: знакомство с мифическими 
животными - плодом фантазии древних на-
родов. Воплощение в своих рисунках фан-
тазий на тему животных. 

Главная задача педагогов - исполь-
зовать внутренний потенциал ребенка и 
направить его (не переделывая) в нужное 
русло. Для детей с проблемами в разви-
тии раскрытие творческих способностей 
важно, так как их способности к адапта-
ции ограничены. Очень важно пробудить 
в учащихся положительные эмоции через 
беседу и практическое выражение чувств в 
рисунке.

По третьему циклу уроков «Этот зага-
дочный мир» были получены существенные 
положительные изменения по всем призна-
кам: уменьшилось отклонение от нормы, а 
уменьшение тревожности является качес-
твенным, действительным. Уменьшилось 
количество школьников гиперактивных 
(до 11%), робких (с 3% до 1%) и плаксивых 
(с 4% до 2%). Учащиеся стали более ответс-
твенны (53%), стала заметна инициатива 
некоторых школьников (27%).

В ходе эксперимента мы выявили, что 
театральная деятельность очень положи-
тельно действует на детей гиперактивных 

и робких. Дело в том, что гиперактивные 
дети имеют возможность направить свою 
энергию на развитие творческой индивиду-
альности. Такие коллективные мероприя-
тия, как театр, предоставляет ребенку воз-
можность проявить себя. Большое значение 
придается ролям отрицательных героев 
(Карабас Барабас, серый волк), терпящих 
в конце поражение. Такие игры избавляют 
детей от отрицательных эмоций (агрессии, 
жестокости). Необходимо отметить, что с 
помощью театральной деятельности и сю-
жетно ролевых игр, появилась тенденция 
к изменению у робких детей отношения к 
себе как личности в позитивную сторону. 
Основной целью театральной деятельности 
является развитие эмоциональной сферы. 
Театр способствует проявлению творчества, 
общение помогает им почувствовать себя 
свободными, раскрепощенными, обрести 
уверенность в себе, своих силах, в умении 
мыслить, фантазировать. 

В процессе эксперимента имело мес-
то повышение на 3 % показателей качеств 
учащихся в лучшую сторону. При этом 43 
% учащихся в старших классах не снизили 
своих показателей, что является несомнен-
ным подтверждением эффективности рабо-
ты с детьми с девиантным поведением. 

Анализ исследования показал, что 
если на детей младшего школьного воз-
раста лучше действуют такие методы, как 
игры, театр, то очень эффективным средс-
твом профилактики девиантного поведения 
старших школьников является беседа, сов-
местные коллективные творческие дела.

Нельзя не отметить, что беседа об аг-
рессивности, тревожности, робости и дру-
гих проявлениях отклонений – очень хо-
роший метод профилактики девиантного 
поведения. Когда ребенок имеет возмож-
ность говорить о своих чувствах, когда он 
находит им правильные слова, ему удается 
овладеть ими.

Таким образом, по результатам иссле-
дования мы видим, что в целом после заня-
тий в экспериментальной группе, где мы 
создавали условия для развития креатив-
ного потенциала образовательной среды, 
у детей наметилась позитивная динамика 
уменьшения девиантных проявлений уча-
щихся в школе и за ее пределами.

Как нам кажется, наилучшим образом 
о качестве и эффективности исследуемых 
процессов свидетельствуют произошедшие 
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под влиянием эксперимента позитивные 
изменения. По окончании эксперимента 
цифра 41% снизилась до 38 %. 

Особенно хотелось бы отметить улуч-
шение качества знаний у школьников из 
«группы риска»: повысилась не только ус-
певаемость учащихся, но и сменилась мо-
тивация. Учащиеся стали более заинтере-
сованы в своем труде, в результатах своего 
труда.

Исходя из вышеизложенного, мы 
можем сделать вывод об эффективности 
использования творческого потенциала 
в профилактике девиантного поведения 
школьников. Особенно важно начинать 
проводить данную профилактику в млад-
ших классах. Чем раньше мы создадим 
условия для развития личности, тем эф-
фективнее будет проходить обучающий и 
развивающий процесс. Известно, что луч-
ше предупреждать негативные явления, 
чем исправлять последствия.
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CAL ASPECTS OF FORMING A CREATIVE 
ATMOSPHERE DURING IMPLEMENTING 
OF EXPERIMENTAL MODEL OF TEENAG-
ERS’ DEVIANT BEHAVIOR PROPHYLAC-
TIC

Abstract: The article gives us informa-
tion about foundation of creative surround-
ings in school. Psychological and pedagogical 
conditions of organizing creative surround-
ings are considered to be precautions and 
diminution of deviated behavior of school-
children. During the experimental work was 
proved the effectiveness of creative sur-
roundings as the main factor of deviated be-
havior’s precautions.

Key words: teenagers’ deviant behavior, 
communicational skills, creative educational 
atmosphere, personality of a teacher.

Аннотация: Канал коммуникации, 
которому доверяет потребитель образова-
тельных услуг, соучаствует в формирова-
нии имиджа конкретного вуза. Выявлены 
психологические различия между теми, 
кто доверяет информации о вузах, полу-
ченной через Интернет, и теми, кто доверя-
ет другим каналам получения информации 
о вузах. Эти группы могут стать целевы-
ми группами для PR-специалистов, наце-
ленных на выстраивание эффективного 
общения вуза с потребителями его услуг. 
Психологические характеристики предста-
вителей каждой из выявленных нами це-
левых групп должны учитываться с целью 

индивидуализации процесса общения вуза 
с этими целевыми группами.

Ключевые слова: доверие каналу ин-
формации, психологический профиль ин-
тернет-пользователей.

Вузы и сейчас, как и многие годы на-
зад, информируют общественность о пре-
доставляемых ими образовательных услу-
гах через средства массовой информации, 
рекламные акции, брошюры, выступле-
ния, др. [10]. Абитуриенты для получения 
информации о вузах используют и нефор-
мальные каналы: от своих знакомых, родс-
твенников, др [6].

В течение последних нескольких лет 
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лидирующую позицию среди источников 
нужной и актуальной информации уверен-
но завоевывает Интернет (отчет «Интернет 
в России» приходит 4 раза в год, начиная с 
осени 2002 года). Интернет – это не только 
миллионы книг, статей, журналов на со-
тнях языков мира, но и удобная для многих 
среда для общения [2].

Каналы коммуникации могут транс-
формировать передаваемую информацию 
не всегда в интересах того, для кого она 
предназначена. Например, целевым ауди-
ториям можно навязать те или иные сте-
реотипы восприятия [1, 5], подавая потре-
бителю информацию в усеченном виде, в 
той или иной лингвистической упаковке, 
навязываются определенные правила ее 
прочтения [4, 8, 9]. 

Эмпирическое исследование. 
Гипотезы эмпирического исследова-

ния: 
– на отношение доверия/недоверия 

абитуриента высшему учебному заведению 
влияет канал информации, через который 
получена информация о нем. Причем для 
разных групп абитуриентов значима ин-
формация, полученная по каналу комму-
никации, которому ее представители дове-
ряют;

– между потребителями образова-
тельных услуг, доверяющих различным 
коммуникативным каналам для получения 
информации о вузах, имеются различия в 
психологических характеристиках.

База проведения исследования, кон-
тингент испытуемых. Эмпирической базой 
исследования послужили 14 общеобразова-
тельных московских школ и 7 московских 
вузов. Общий объем выборки – 320 уча-
щихся 10-х и 11-х классов и 130 студентов 
1-х и 4-х курсов.

Этапы проведения эмпирического ис-
следования. Исследование проводилось в 
несколько этапов с 2005 по 2007 гг. В своем 
исследовании мы не претендовали на полу-
чение репрезентативных результатов, пос-
кольку рассматривали его как пилотажное. 
Эмпирическая стратегия реализовывалась 
через две эмпирические серии (для каждой 
эмпирической серии мы формировали свой 
контингент испытуемых).

Первая эмпирическая серия. В этой 
серии нам необходимо было выявить мне-
ние только поступивших в вуз студентов и 

потенциальных абитуриентов (старшеклас-
сников) о характеристиках вуза, его пред-
ставителя которым они доверяют. Выявля-
лись также каналы получения информации 
о вузах, которым абитуриенты доверяют.

Вторая эмпирическая серия. Выяв-
лялись психологические различия между 
абитуриентами, доверяющими разным ка-
налам получения информации о вузах.

Для проверки гипотезы эмпирическо-
го исследования мы выделили среди абиту-
риентов по результатам первой эмпиричес-
кой серии несколько экспериментальных 
групп: 

1 группа – ее представители ориен-
тируется в выборе учебного заведения на 
мнение своей семьи (родителей, родствен-
ников), получая информацию о вузе в ос-
новном по семейным каналам коммуника-
ции.

2 группа - представители этой груп-
пы получают в основном информацию из 
печатных средств массовой информации 
(рекламные буклеты, справочники, пр.) и 
на них ориентируются в своем выборе.

3 группа – ее представители получают 
информацию о вузе и его факультетах, пре-
подавателях в основном из Интернета.

4 группа – представители этой груп-
пы, чтобы составить мнение о вузах и сде-
лать важный для себя выбор, предпочитают 
побывать в каждом из них, все посмотреть, 
поговорить с их представителем в прием-
ной комиссии, побывать на Дне открытых 
дверей, др.

Использованные психодиагностичес-
кие методики

Для построения психологического 
профиля личности нами были использова-
ны следующие наборы 11 стандартных пси-
хологических методик [3]: САН (Самочувс-
твие, Активность, Настроение); выявление 
темперамента (Г.Айзенк); выявление ак-
центуаций характера (по К.Леонгарду); ос-
нова структуры темперамента (В.Русалов); 
уровень субъективного контроля (УСК) 
(Эткинд и др.); экспресс-диагностика лич-
ности (психогеометрический тест); выявле-
ние типа личности (Кейрси, по К.Г.Юнгу); 
выявление личностной тревожности 
(Ж.Тейлор); выявление уровня агрессии 
(Басса – Дарки); выявление форм поведе-
ния в конфликтных ситуациях (Томас); са-
моактуализация личности. В дальнейшем 
эти методики были сгруппированы по 5-ти 
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блокам, с помощью которых «строился» 
психологический профиль личности. 

Для сбора данных о каналах получе-
ния информации о вузах использовался ме-
тод анкетирования.

Результаты эмпирического исследо-
вания

1. Первая эмпирическая серия.
Обработка результатов исследования 

показала, что при выборе вуза большинс-
тво опрошенных студентов полагалось на 
несколько информационных каналов, имея 
один ведущий, которому больше доверяли. 
На совет родителей, родственников пола-
гались при выборе вуза – 67, 5% опрошен-
ных студентов; 50% опрошенных сделали 
свой выбор после посещения вуза в День 
открытых дверей; 47% руководствовались 
советом друзей. Справочной литературой и 
Интернетом при выборе вуза воспользова-
лись по 22,5% опрошенных, 5% прочитали 
о вузе в газете.

Результаты опроса потенциальных 
абитуриентов вузов (учащихся 10-х и 11-х 
классов) свидетельствуют, что они ориен-
тируются на те же каналы получения о вузе 
информации: (а) общение с родителями, 
родственниками, друзьями, (б) чтение ин-
формационной литературы (справочники, 
газеты), (в) получение информации о вузе 
через Интернет, (г) посещение вуза, встре-
ча с его представителем. Разница только в 
мере предпочтения того, или иного канала. 
Так, например, школьники пока меньше 
по сравнению со студентами, сделавшими 
уже свой выбор вуза, ориентируются на 
справочную литературу, газеты. Данные, 
полученные нами в результате опроса, сви-
детельствуют также, что пользователей 
Интернет с целью получения информации 
о вузе среди старшеклассников 42,3%, а 
среди студентов 1 курсов – 19,2%, среди 
студентов 4 курсов – 3,8% опрошенных. 
Последнее время школьники (потенциаль-
ные абитуриенты) чаще используют Интер-
нет, чем бывшие школьники.

Эмпирические данные подтвержда-
ют теорию социального влияния [7] семьи, 
друзей, средств массовой информации на 
отношение личности к миру, в частности на 
отношение абитуриента к тому или иному 
вузу. Мера такого влияния будет различ-
ной у старшеклассников и студентов. 

В обыденной жизни сложилось пред-
ставление, что девочки, девушки по сравне-

нию с мальчиками, юношами ближе в сво-
их мнениях к оценкам, сформировавшимся 
в их семье. И в научной теории (теория со-
циальной дифференциации – [7]) показано, 
что люди конкретной социодемографичес-
кой категории (одного возраста, пола, пр.) 
часто ведут себя одинаково. Отсюда гипо-
теза для нашего эмпирического исследо-
вания: девушки чаще, чем юноши, ориен-
тируются при выборе вуза на мнение своих 
родителей, родственников.

При анализе случайно выбранных 
нами 60-ти ответов на анкету из группы 
опрошенных, которые ориентируются при 
выборе вуза на советы родителей, родствен-
ников, среди давших эти ответы, оказа-
лось:

- 8 человек (13,4%) - школьники, уча-
щиеся 10-х классов;

- 12 человек (20%) - школьники, уча-
щиеся 11-х классов;

- 15 человек (25%) - студенты I курсов 
вуза;

- 25 человек (41,6%) - студенты IV 
курсов вуза.

Всего среди этих выделенных нами 
из общей группы школьников 10-х и 11-х 
классов оказалось - 11 девушек (55%) и 9 
юношей (45%). Среди студентов I и IV кур-
сов вузов: 20(50%) девушек и 20 юношей 
(50%).

При обработке информации, полу-
ченной в ходе анкетирования, были так-
же выявлены 10% от числа опрошенных 
студентов, которые основное свое решение 
о выборе вуза, по их мнению, сделали пос-
ле его посещения, в частности после посе-
щения Дня открытых дверей. Среди этой 
группы опрошенных – 55% юношей, 45% 
девушек. Среди тех, кто использует Интер-
нет, юношей 58%, девушек 42% от числа 
опрошенных нами.

Таким образом, по нашим данным 
фактор пола не оказывает существенного 
влияния на выбор канала получения ин-
формации о вузах. Мы решили проверить 
влияние на предпочтение личностью того 
или иного канала ее психологического про-
филя. 

2. Вторая эмпирическая серия.
Нами отобраны 11 стандартных пси-

хологических методик, которые сгруппи-
рованы в следующие блоки [3]:

Блок 1. «Функциональные состоя-
ния». В этот блок вошли следующие мето-
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дики: методика САН, методика ОСТ (тем-
пераментальные показатели), методика 
акцентуации характера (шкалы гиперте-
мия, гипотемия, дистимия), методика на 
выявление типа темперамента.

Блок 2. «Типология личности». В этот 
блок вошли следующие методики: методи-
ка Д.Кейерси, психогеометрический тест, 
методика акцентуации характера (все ее 
ведущие шкалы). 

Блок 3. «Черты личности». В этот 
блок вошли следующие методики: мето-
дика выявления личностной тревожности, 
методика А. Басса – Д. Дарки (агрессия), 
психогеометрический тест (черты личнос-
ти), методика акцентуации характера (тре-
вожность).

Блок 4. «Самосознание личности». В 
этот блок вошли следующие методики: ме-
тодика самоактуализации личности, мето-
дика ОСТ (социальные шкалы).

Блок 5. «Регуляторные характерис-
тики». В этот блок вошли следующие мето-
дики: методика уровня субъективного кон-
троля, методика ОСТ (предметные шкалы), 
методика способов поведения в конфликт-
ных ситуациях.

Блок 6. «Межличностные отноше-
ния». В этот блок вошли следующие ме-
тодики: методика способов поведения в 
конфликтных ситуациях, методика само-
актуализации личности (шкалы контакт-
ность в общении и гибкость в общении), ме-
тодика ОСТ (социальные шкалы). 

Проведенное с помощью указанных 
выше методик предварительное исследова-
ние показало, что между получателями ин-
формации по трем каналам - от членов се-
мьи, из литературы, благодаря посещению 
вуза - нет статистически значимых разли-
чий. Поэтому таких респондентов мы объ-
единили в одну экспериментальную группу 
(группа №1). В другую экспериментальную 
группу (группа №2) попали испытуемые, 
доверяющие в получении информации о 
том или ином вузе Интернету. Так нами 
было сформированы две группы респон-
дентов, каждая численностью 29 человек. 
Каждая группа состояла из 8-ми юношей и 
21-ой девушки. Для выявления различий 
между первой и второй группой использо-
вался критерий Манна – Уитни. После об-
работки эмпирического материала получе-
ны следующие результаты. 

(1) По блоку «функциональные со-

стояния» выявлено, что для представите-
лей группы №2 характерны ориентация на 
взаимодействие с другими, активность как 
предметная, так и общая, повышенный 
фон настроения, жажда деятельности. Эти 
данные согласуются с результатами теста 
САН. Хотя по этому тесту статистических 
различий между двумя эксперименталь-
ными группами не выявлено, однако ка-
чественные различия, тем не менее, обна-
ружены. Для представителей группы №2 
уровень самочувствия, активности, настро-
ения выше, чем для представителей груп-
пы №1. Полученный эмпирически факт, 
что респонденты группы №2 - экстраверты 
оказался для нас неожиданным. Видимо, 
это является следствием какой-то «замеща-
ющей реальности» (по терминологии Е.Ю. 
Артемьевой), в которой живут потребители 
интернет-информации.

2. Блок «Типология личности». По 
психогеометрическому тесту респонденты 
группы №2 часто выбирают круг – 12 вы-
боров, что составляет – 41,4 %. Для людей, 
выбирающих данную фигуру, характерна 
непоследовательная речь с отклонениями 
от главной темы, восторженные оценки; 
они предпочитают говорить «мы», а не «я». 
Кроме того, для них характерна высокая 
потребность в общении, забота о других, 
способность уговаривать и убеждать дру-
гих. У этих людей наблюдаются также сво-
бодные, плавные движения, частые кивки 
головой в знак согласия, «зеркальное» по-
ведение и т.д. Для респондентов группы 
№1 характерен выбор треугольника – 12 
человек, что составляет – 41,4 %. Для лю-
дей, выбирающих данную фигуру, харак-
терны «паузы нерешительности», скорого-
ворка, междометия. Движения неуклюжие 
и отрывистые, незаконченные жесты, бе-
гающий взгляд, хихиканье. Кроме того, 
для них характерна установка на победу, 
стремление к лидерству, решительность, 
широкий круг общения и т.д. 

По методике Кейрси по критерию 
хи-квадрат распределение типов личности 
статистически отличается от равномерного 
только в группе №2 (уровень значимости 
р<0,001). В группе №2 - 14 человек (48,3 
%) относятся к типу личности ESFJ. В 
группе №1 к данному типу личности отно-
сится только  8 человек. Подчеркнем, что в 
этой группе это максимальный выбор. Это 
означает, что для респондентов, относя-
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щихся к типу личности ESFJ, характерны 
следующие качества: открытый, практич-
ный, житейская мудрость, общительный, 
ответственный, интересы клиента превы-
ше всего и т.д. 

Если сравнить результаты по всем ме-
тодикам, то для группы №2 они более со-
гласованные.

3. Блок «Черты личности». Статисти-
чески значимых различий в чертах личнос-
ти представителей двух эксперименталь-
ных групп нами не выявлено. По шкалам 
«физическая агрессия», «косвенная агрес-
сия», «подозрительность», «вербальная аг-
рессия», «чувство вины» данные совпадают 
для обеих групп респондентов. По шкале 
«раздражение» результаты в группе №2 
ниже, чем в группе №1. По шкалам «нега-
тивизм» и «обида» результаты в группе №1 
ниже, чем в группе №2. Подчеркнем, что 
все шкальные значения являются низкими 
и средними. Высоких шкальных значений 
нами не выявлено.

Таким образом, для черт личности 
представителей как группы №2, так и груп-
пы №1 характерно: отсутствие стремления 
к использованию физической силы против 
других людей, отсутствие взрывов ярости, 
отсутствие убеждения, что окружающие на-
мерены принести вред, отсутствие оппози-
ционной формы поведения, которая может 
варьировать от пассивного сопротивления 
до активной борьбы, отсутствие убежде-
ния, что они являются плохими людьми и 
т.д. Однако, при качественном анализе вы-
явлено, что для респондентов группы №2 
готовность к проявлению при малейшем 
возбуждении вспыльчивости, резкости, 
грубости ниже, чем для респондентов груп-
пы №1. Качественный анализ выявил так-
же, что у респондентов группы №1 зависи-
мость и ненависть к окружающим людям, 
и оппозиционные формы поведения ниже, 
чем у респондентов группы №2.

4. Блок «Самосознание личности». 
Статистически значимых различий меж-
ду эмпирическими данными, полученны-
ми в двух экспериментальных группами, 
нами не выявлено. Качественный анализ 
результатов тестирования показал, что 
для группы №1 значения по шкалам «ори-
ентация во времени», «ценности», «пот-
ребность в познании», «креативность», 
«автономность», «спонтанность», «самопо-
нимание», «аутосимпатия» ниже, чем для 

группы №2. Значения по шкалам «взгляд 
на природу человека», «контактность» и 
«гибкость в общении» практически совпа-
дают. Таким образом, респонденты группы 
№2 в большей мере живут настоящим, не 
откладывая свою жизнь «на потом», раз-
деляют ценности самоактуализирующейся 
личности, способны к бытийному познанию 
– позитивной «свободе для» (в терминоло-
гии Э.Фромма). Для респондентов группы 
№2 самоактуализация далеко не мечта, у 
них присутствует хорошо осознаваемая Я-
концепция и т.д. Еще раз отметим, что эти 
признаки характерны и для респондентов 
группы №1, но степень их выраженности 
ниже, хотя между экспериментальными 
группами отсутствуют статистически зна-
чимые различия.

Для респондентов группы №2 пока-
затели по шкалам СЭР и СТ выше, чем для 
респондентов группы №1. То есть, у рес-
пондентов группы №2 в большей мере вы-
ражено стремление к лидерству, социаль-
ным формам деятельности, освоению мира 
через коммуникацию, высокие скорости и 
возможности речедвигательного аппарата 
и т.д. Показатели по шкале СЭМ выше в 
группе №1. То есть, у респондентов группы 
№1 в большей степени выражена чувстви-
тельность к неудачам в общении, неуверен-
ность в себе в ситуациях общения.

5. Блок «Регуляторные характеристи-
ки». По этому блоку нами получены статис-
тически значимые различия между двумя 
экспериментальными группами. Для груп-
пы №2 уровни значимости следующие: 

- эргичность (р=0,29). В этой группе 
эргичность значимо выше, чем в группе 
№1;

- пластичность (р=0,007). В этой груп-
пе пластичность значимо выше, чем в груп-
пе №1;

- ИПА (индекс предметной активнос-
ти) р=0,035. В этой группе ИПА значимо 
выше, чем в группе №1;

- ИОА (индекс общей активности) 
р=0,045. В этой группе ИОА значимо выше, 
чем в группе №1;

- гипертимия р=0,013. В этой группе 
гипертимия значимо выше, чем в группе 
№1;

- Из (интернальность в области здоро-
вья и болезни) р=0,004. 

В группе №1 Из значимо выше, чем в 
группе №2. То есть респонденты этой груп-
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пы считают себя ответственными за свое 
здоровье; они придерживаются мнения, 
что выздоровление во многом зависит от 
их собственных действий. У членов группы 
№2 выявлены более высокие показатели по 
шкалам ЭР, СЭР, П, СТ. Эти данные гово-
рят о том, что для представителей группы 
№2 характерны: стремление в освоении 
мира предметного и социального, жажда 
деятельности, легкость переключения с 
одного вида деятельности на другой, высо-
кая скорость речедвигательного аппарата и 
т.д. 

По методике Леонгарда и УСК для 
представителей группы №2 показатели 
по шкале «возбудимость» выше, чем для 
представителей группы №1. Это означа-
ет, что для членов группы №2 характерна 
повышенная импульсивность, хотя выра-
женной акцентуации в этом нет у респон-
дентов обеих экспериментальных групп. 
Для респондентов группы №2 показатели 
по шкалам Ио (общая интернальность), 
Ин (интернальность в области неудач), Ип 
(интернальность в области производствен-
ных отношений), ниже, чем у респондентов 
группы №1. Это означает, что для респон-
дентов группы №1 характерно следующее: 
(а) большинство важных событий в их жиз-
ни они считают результатом собственных 
действий, (б) в отрицательных событиях, 
которые происходили в их жизни, они 
склонны обвинять самих себя. Эти люди 
также считают, что их действия являются 
важным фактором в складывающихся от-
ношениях в коллективе и т.д. У респонден-
тов группы №2 эти показатели также выра-
жены, но степень выраженности ниже, чем 
у респондентов группы №1, хотя статисти-
чески достоверных различий между экспе-
риментальными группами по рассматрива-
емым показателям нами не выявлено.

6. Блок «Межличностные отноше-
ния». Для представителей группы №2 ха-
рактерны более низкие показатели по шка-
лам «избегание» и «приспособление». Это 
означает, что в случае возникновения кон-
фликтных ситуаций респонденты группы 
№2 занимают более активную жизненную 
позицию. Они не уходят от возникающих 
проблем. Кроме того, у респондентов груп-
пы №2 показатели по шкале Им (интер-
нальность в области межличностных отно-
шений) ниже, чем у респондентов группы 
№1. Это означает, что респонденты группы 

«компьютер» в меньшей степени способны 
контролировать свои неформальные отно-
шения с другими людьми, вызывать к себе 
симпатию, уважение и т. д. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило нам выявить особенности 
психологического профиля лиц, доверя-
ющих и не доверяющих информации из 
Интернета, необходимой для принятия ре-
шения о выборе конкретного вуза. Особен-
ности психологического профиля респон-
дентов группы №2 (люди, использующие 
Интернет для получения необходимой ин-
формации и доверяющие ей) следующие: 
они являются ярко выраженными экстра-
вертами, у них более высокие показатели 
по самочувствию, активности, настрое-
нию, для них характерна жажда деятель-
ности, как с миром предметным, так и с 
миром социальным. Они более возбудимы, 
менее раздражительны, однако склонны к 
негативизму и обиде, меньше заботятся о 
своем здоровье, склонны к соперничеству, 
контактны, общительны, им труднее на-
лаживать межличностные отношения, ме-
нее чувствительны к неудачам в общении, 
они более пластичны во взаимодействии с 
миром предметным, у них выше креатив-
ность, спонтанность, автономность, само-
понимание. Подчеркнем, что полученные 
результаты характерны для группы рес-
пондентов, которая принимала участие в 
проводимом исследовании. 

Возникает вопрос, почему нами полу-
чены такие результаты? Однозначно на него 
ответить трудно. Мы полагаем, что столк-
нулись с новой социально-психологичес-
кой группой – пользователями Интернета. 
Изучение этой группы людей - специальная 
социально-психологическая задача.
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THE APPLICANT TRUSTING INTER-

NET INFORMATION ABOUT THE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract: Communication channel 
which a consumer of education have confi-
dence in co-participate in the certain HEI 
image formation. Psychological differences 
between the group of applicants trusting the 
information received through the Internet 
and the group relying on other channels of 
information about HEIs were not revealed. 
These groups may become target groups for 
PR-specialists, targeted for establishment of 
efficient communication of HEI with the con-
sumers of its services. Psychological charac-
teristics of each target group representatives 
shall be accounted for individualization of 
HEI’s process of communication with such 
target groups.

Key words: trust to a channel of infor-
mation, a psychological profile   of Internet 
users.

Аннотация: Успешность обучения 
родному языку при традиционном подходе 
к развитию и обучению учащихся связана 
преимущественно с вербальными способ-
ностями, а учащиеся с развитыми невер-
бальными способностями оказываются в 
невыгодном положении. Назрела необхо-
димость в изменении методики обучения 
родному языку, чтобы полнее учитывать 
специфические возможности невербаль-
ного интеллекта в образном, интуитивном 
постижении мира.

Ключевые слова: родной язык, устная 
речь, письменная речь, субъект деятель-
ности, вербальные способности, невербаль-
ные способности. 

Проблема успешности освоения род-
ного языка у младших школьников и со-

вершенствования методов обучения родно-
му языку затрагивает актуальные вопросы, 
связанные с психологическими аспектами 
модернизации системы образования. В 
современной школе совершается переход 
от репродуктивной модели образования 
к продуктивной, гуманистической и лич-
ностно-ориентированной, требующей от 
учителя достаточно высокого уровня про-
фессиональной подготовки. В настоящий 
момент различные аспекты этого процесса 
отражены в исследованиях по педагогичес-
кой психологии. Разработчики – Д.Б. Эль-
конин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, П.Я. 
Гальперин, Н.Ф. Талызина и др. (психоло-
гические основы были заложены трудами 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, а кон-
кретное содержание сформулировано А.Н. 
Леонтьевым – поставили новую проблему в 
теории обучения – изменение самого субъ-
екта деятельности в процессе действий, вос-
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производящих объективные свойства поз-
наваемого предмета при решении учебных 
задач обобщенными способами действий.

Тем не менее, сравнительно малое 
число исследований касается проблемы 
психологического сопровождения обуче-
ния родному языку. В связи с этим, поиск 
новых решений по повышению эффектив-
ности и качества обучения родному языку 
является одним из приоритетных исследо-
вательских направлений для современного 
образования. Особое место в этой области 
занимает изучение соотношения общепси-
хологических, природных (биологических) 
и педагогических факторов, связанных с 
процессом освоения родного языка, устной 
и письменной речи в их индивидуально-ти-
пологических вариантах (Кабардов М.К., 
Матова М.А. (1988), Кабардов М.К. (1989), 
Голубева Э.А.(1993).

Целью данного исследования было 
изучение взаимосвязи психологических 
механизмов интеллектуального развития 
и критериев успешности освоения родно-
го языка, формирующейся в зависимос-
ти от условий обучения – методов, стиля 
преподавания, а также индивидуальных и 
возрастных особенностей детей младшего 
школьного возраста.

Гипотеза нашего исследования состоя-
ла в предположении о том, что взаимосвязь 
интеллектуального развития и успешности 
освоения родного языка младшими школь-
никами не является однозначной: она за-
висит от индивидуально-типологических 
особенностей учащихся и в значительной 
мере определяется характеристиками вер-
бального интеллекта, что указывает на со-
ответствующие методы преподавания в на-
чальной школе.

Методики исследования. В эмпири-
ческом исследовании, длившемся в тече-
ние двух лет, участвовали 64 испытуемых 
- школьники 3-4 классов общеобразова-
тельной школы №11 г. Орехово-Зуево. Ме-
тодический инструментарий включал: сис-
тематические наблюдения за процессом 
формирования орфографического навыка, 
изучение письменных работ и устной речи 
испытуемых, применение психодиагнос-
тических методик. Каждому испытуемому 
давалось индивидуальное задание – в тече-
ние 5 минут устно составить рассказ о том, 
как он проведет летние каникулы. Рассказ 
записывался на магнитофон.

Было сопоставлено 556 текстов пись-
менных работ, проанализирована экспрес-
сивная функция устной речи. В качестве 
критериев оценки письменной речи были 
выделены: логическая последовательность, 
синтаксическая и грамматическая оформ-
ленность. Критериями оценки экспрессив-
ной функции устной речи явились: отноше-
ние испытуемого к событиям, логичность и 
последовательность, эмоциональность ре-
чевого высказывания, средства речевой вы-
разительности (интонация, тональность), 
«речевые» вкрапления (паузы, покашлива-
ния), заменяющие слова. 

Исследование проходило в три этапа:
1. Выявление интеркорреляций меж-

ду следующими парами: а) интеллектуаль-
ными показателями и оценками успеш-
ности обучения, б) интеллектуальными 
показателями и характеристиками родной 
речи;

2. Статистическая оценка различий 
средних показателей для групп с низкими 
(3-4 балла) и высокими (4-5 баллов) оценка-
ми учащихся по русскому языку;

3. Статистическая оценка различий 
средних показателей для групп с низкими 
(3-4 балла) и высокими (4-5 баллов) оценка-
ми учащихся по литературе.

Задачей 1 этапа являлось выяснение 
вклада общего интеллектуального потен-
циала (ОИП) в общую успешность обуче-
ния младшего школьника; задачами 2 и 3 
этапов - выявление параметров успешности 
обучения русскому языку и литературе.

В качестве эмпирических методов ис-
следования выступили: метод опроса, ана-
лиз продуктов деятельности, анализ оце-
нок успеваемости в школе (по математике, 
русскому языку, литературе, риторике, 
ОБЖ, музыке, труду), количественный и 
качественный анализ полученных данных, 
статистические методы обработки данных, 
метод интерпретации.

В соответствии с поставленными зада-
чами в работе использовались следующие 
психодиагностические методики:

1. Тест Д. Векслера, с помощью кото-
рого диагностировался уровень развития 
общего, вербального и невербального ин-
теллектуального показателей (ОИП, ВИП 
и НИП). 

2. Теппинг-тест (темп постукивания) 
является одним из распространенных эк-
спериментальных приемов в исследова-
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нии природных темповых характеристик 
индивидуальности. Опыт проводился для 
правой и левой руки (испытуемым предъ-
являлся лист, разделенный на 4 одинако-
вых квадрата, в которых регистрировалось 
количество ударов в течение 10 сек).

3. Модифицированный тест для изу-
чения особенностей непроизвольного и про-
извольного запоминания (методика Э.А. 
Голубевой-Е.П. Гусевой) с предъявлением 
двух серий картинок (изображений предме-
тов, последующим подбором определений и 
воспроизведением).

4. Для статистической обработ-
ки данных использовалась программа 
STATISTIKA-6. 

Результаты исследования. Основным 
результатом первого этапа было выявле-
ние вклада интеллектуальных показателей 
в общую успешность обучения младшего 
школьника. Эти результаты отражены в 
таблицах 1-2. 

Из таблицы 1 видно, что общий ин-
теллектуальный показатель (ОИП) в целом 
обеспечивает общую успешность обучения 
младшего школьника. ОИП положитель-
но коррелирует с оценками по русскому 
языку (r=0,33), математике (r=0,36), ОБЖ 
(r=0,31). Исключение составляют такие 
предметы, как музыка, физкультура, ИЗО 

и труд, корреляция с которыми либо от-
сутствует, либо не достигает уровня значи-
мости. Поэтому можно считать, что фактор 
общего интеллекта является показателем 
успешности обучения родному языку.

Однако показатель вербального ин-
теллекта (ВИП) в гораздо большей степени 
влияет на общую успеваемость, обнару-
живая положительные корреляционные 
связи с оценками по четырем учебным 
предметам: русскому языку (r=0,36), ли-
тературе (r=0,27), математике (r=0,30) и 
ОБЖ (r=0,39). Это свидетельствует о том, 
что именно вербальные способности позво-
ляют успешно воспринимать текстовую и 
словесную информацию. При этом наиболь-
ший вклад в общую успешность обучения 
вносят показатели по шкале «словарь». 

Субтесты «осведомленность», «сходс-
тво», «арифметический» также положи-
тельно коррелируют с оценками по русс-
кому языку (r=0,28), математике (r=0,36), 
ОБЖ (r=0,31). Отметим, что по количеству 
выявленных положительных корреляций, 
вербальные субтесты значительно превос-
ходят невербальные (15 против 7). 

Из невербальных субтестов с оцен-
ками успешности обучения коррелируют 
следующие шкалы: последовательные кар-
тинки, кубики Кооса и составление фигур. 
В большей мере показатели невербальных 
субтестов обнаружили значимые связи с 

Таблица 1 
Интеркорреляция интеллектуальных показателей и оценок успешности обучения

Русский язык Литература Математика ОБЖ Музыка Физ-ра ИЗО Труд

ОИП 0,33 0,21 0,36 0,31 0,24 0,19 0,25 0,20

ВИП 0,36 0,27 0,30 0,39 0,10 0,12 0,10 0,05

НИП 0,12 0,09 0,20 0,15 0,23 0,22 0,16 0,25

Осведомленность 0,28 0,23 0,36 0,31 0,21 0,12 0,16 0,05

Понятл 0,08 0,04 0,05 0,14 0,08 0,03 0,23 0,02

Арифметич. 0,34 0,09 0,52 0,38 0,14 0,19 0,47 0,28

Сх-во 0,28 0,25 0,27 0,30 0,19 0,04 0,05 0,10

Словарь 0,44 0,27 0,29 0,34 0,09 0,14 0,00 0,13

Цифры 0,20 0,23 0,09 0,11 0,03 0,01 -0,13 -0,12

Недост. Де -0,13 -0,12 -0,12 -0,10 0,01 0,01 0,17 0,13

Посл. картинки 0,15 0,18 0,17 0,17 0,23 0,32 0,09 0,15

Кубики Кооса 0,27 0,15 0,29 0,27 0,18 0,19 0,06 0,13

Сост. фигур 0,22 0,08 0,48 0,20 0,07 0,16 0,36 0,29

Код 0,02 0,06 0,17 -0,03 0,08 -0,02 -0,04 -0,15

Лабир 0,11 0,02 0,15 0,11 0,02 0,07 -0,05 0,08
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успеваемостью по математике, ОБЖ, физ-
культуре, ИЗО и труду. 

Параметры влияния уровня интел-
лектуального развития на успешность ус-
воения устной и письменной речи отраже-
ны в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что общий ин-
теллектуальный показатель (ОИП) обес-
печивает общую успешность обучения 
младшего школьника. Он отрицательно 
коррелирует с количеством орфографичес-
ких ошибок в свободной письменной речи 
(r=-0,33). Поэтому можно считать, что фак-
тор общего интеллекта является одним из 
показателей успешного обучения родному 
языку. Исключение составляют: количес-
тво слов в сочинении, количество ошибок 
пунктуации, оценка учителем содержания 
и грамматики, количество пауз, количест-
во сложных предложений и общее количес-
тво предложений. 

ВИП также отрицательно коррелиру-
ет с количеством орфографических оши-
бок (r=-0,42) и положительно - с оценкой 
учителем грамматики (r=0,30). В связи с 
этим можно считать, что вербальные ин-
теллектуальные способности выступают 
в данном случае как условия успешности 
усвоения текстовой и словесной инфор-
мации. Наибольший вклад в этот процесс 

вносит шкала «Осведомленность», которая 
отрицательно коррелирует с количеством 
орфографических ошибок (r=-0,29) и коли-
чеством ошибок пунктуации (r= - 0,29), от-
ражая успешность восприятия текстовой и 
словесной информации на базе общего кру-
гозора и знаний о мире.

Приведем данные о наиболее харак-
терных взаимосвязях вербальных субтес-
тов и параметров оценки успешности усво-
ения русского языка. 

Показатели по субтесту «арифмети-
ка» отрицательно коррелируют с общим 
количеством слов, употребляемых в сочи-
нении (r=-0,28), количеством орфографи-
ческих ошибок (r=-0,40) и ошибок пункту-
ации (r=-0,32). Этот вербальный компонент 
интеллекта позволяет успешно усваивать 
ту текстовую и словесную информацию, где 
надо проявить сообразительность, внима-
тельность и задействовать кратковремен-
ную память. Корреляции оценок по субтес-
ту «словарь» показывают вклад словарного 
запаса и умения понимать значения слов 
в орфографическую грамотность учащих-
ся (r=-0,31 для числа орфографических 
ошибок) и в оценку учителя по грамматике 
(r=0,31).

Рассмотрим характер взаимосвязи не-
вербального интеллекта с учебными дости-

Таблица 2
Интеркорреляция интеллектуальных показателей и характеристик родной речи

Сочин.
Общее кол. 

слов

Ош
Орфограф

Ош Пун-
ктуац

Оц Уч
Содержан

Оц Учит 
Грамм

Кол пауз Кол 
Сложн 

предлия

Общ Кол 
предлож

ОИП 0,07 -0,33 -0,16 0,10 0,24 -0,14 -0,01 -0,02

ВИП -0,12 -0,42 -0,24 0,04 0,30 0,00 -0,05 0,00

НИП 0,08 -0,14 -0,02 0,02 0,10 -0,17 0,07 -0,04
Осведомлен-
ность

-0,08 -0,29 -0,29 0,21 0,12 -0,22 0,03 0,05

Понятл -0,13 -0,12 -0,18 0,04 0,05 0,09 0,06 0,15

Арифметич. -0,28 -0,40 -0,32 0,07 0,18 0,08 -0,08 -0,09

Сх-во -0,10 -0,24 -0,14 0,16 0,17 -0,01 -0,06 -0,08

Словарь 0,02 -0,31 -0,14 0,03 0,31 -0,09 -0,16 -0,03

Цифры 0,04 -0,20 -0,03 0,11 0,21 -0,04 -0,01 -0,01

Нед. детали -0,06 -0,01 0,15 -0,29 -0,22 0,01 -0,10 0,02

Посл. картинки 0,08 -0,30 -0,14 0,21 0,28 -0,22 0,20 0,21

Кубики Кооса 0,03 -0,40 -0,12 0,14 0,42 -0,13 -0,04 0,07

Сост. фигур 0,04 -0,35 -0,28 0,03 0,22 -0,07 0,26 0,18

Код 0,15 -0,05 -0,03 0,23 0,08 -0,39 -0,12 -0,19

Лабир -0,06 -0,25 -0,19 0,03 0,26 -0,06 0,04 0,05
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жениями по усвоению русского языка.
Показатели по субтесту «недоста-

ющие детали», характеризующие на-
блюдательность и способность выявлять 
существенные признаки, отрицательно 
коррелируют с оценкой учителем содер-
жания высказывания (-0,29). Показатели 
по субтесту «последовательные картинки» 
отрицательно коррелируют с количеством 
орфографических ошибок (r=-0,30) и поло-
жительно коррелирует с оценкой учителем 
знаний по грамматике r=(0,28). Здесь важ-
но отметить, что способность установления 
логической последовательности событий в 
соответствии с развитием действия во вре-
мени положительно коррелирует с знанием 
грамматики, т.е заметна роль этих компо-
нентов в успешности овладения логико-
грамматическим аспектом родного языка.

Шкала «кубики Кооса» отрицатель-
но коррелирует с количеством орфографи-
ческих ошибок (r=-0,40) и положительно 
- с оценкой учителем грамматики (r=0,42). 
Следовательно, развитие наглядно-дейс-
твенного мышления с опорой на зрительные 
образы и пространственные представления 
имеют значительное влияние на успеш-
ность усвоения знаковой информации, свя-
занной с усвоеним русского языка. 

«Составление фигур» отрицательно 
коррелирует с количеством орфографичес-
ких ошибок (r=-0,35), количеством ошибок 
пунктуации (r=-0,28). Поскольку выпол-
нение заданий по данному субтесту связа-
но со зрительно-моторной координацией, 
способностью к синтезу, можно говорить о 
том, что именно это влияет на успешность 
обучения по указанным параметрам.

Итак, вербальные субтесты, такие как 
«осведомленность», «арифметический» и 
«словарь», обнаруживают положительную 
корреляцию с показателями успешности 
обучения родному языку. По количеству 
обнаруженных значимых положительных 
корреляций, невербальные субтесты пре-
восходят вербальные (8 против 7). 

Из невербальных субтестов с оценка-
ми успешности коррелируют недостающие 
детали, последовательные картинки, ку-
бики Кооса и составление фигур, причем 
успеваемость по грамматике языка корре-
лирует лишь с показателем по «кубикам 
Коса». В большей мере показатели невер-
бальных субтестов обнаружили значимые 
связи с количеством ошибок пунктуации, 

оценкой учителем содержания и граммати-
ки, количеством пауз в устной речи. Следо-
вательно, невербальный компонент интел-
лекта также вносит значительный вклад в 
успешность обучения родному языку. 

Таким образом, успешность обучения 
родному языку зависит:

1) от уровня развития общего интел-
лекта (ОИП);

2) от уровня вербального интеллекту-
ального показателя (ВИП), а именно: а) вос-
приятия текстовой и словесной информа-
ции; б) кругозора и разнообразных знаний 
о мире; в) проявления сообразительности, 
внимательности, кратковременной памяти 
и переживания ситуации успеха; г) качес-
тва обработки текстовой и словесной ин-
формации за счет логического мышления, 
обобщения; в) наличия словарного запаса и 
умения понимать значения слов.

Основным результатом второго этапа 
эмпирического исследования было выяв-
ление параметров успешности обучения 
русскому языку путем сопоставления дан-
ных двух групп учащихся, имеющих низ-
кие и высокие оценки по русскому языку. 
При сравнении средних значений оценок 
использовался статистический критерий 
Стьюдента (Т-критерий). Первую группу ис-
пытуемых составили лица, обнаружившие 
достаточно низкие показатели по оценкам 
русскому языку (3-4 балла). Вторую группу 
составили те, у кого показатели были до-
статочно высокими (4-5 баллов). Получен-
ные данные отражены в таблице 3. 

Согласно данным таблицы 3, успеш-
ность освоения русского языка значимо 
связана:

1) с коэффициентом праворукости 
(Кпр.) (р<0,00001) - успешны в освоении 
русского языка только левополушарные 
(ЛП) дети;

2) с высоким уровнем вербально-
го интеллектуального показателя (ВИП) 
(р<0,009), при этом русскому языку успеш-
но обучаются те учащиеся, которые имеют 
большой словарный запас (р<0,0002) и уме-
ют находить сходство в процессе воспри-
ятия текстовой и словесной информации 
(р<0,014); 

3) с результатами невербального суб-
теста «составление фигур» (р<0,043), что 
свидетельствует о значительной роли на-
глядно-образного мышления и памяти для 
усвоения грамматики;
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4) с высоким уровнем развития обще-
го интеллекта (ОИП) (р<0,045). 

Успешность по всем другим предметам 
(математике, ОБЖ, музыке, физкультуре, 
ИЗО, труду) связана с высоким уровнем об-
щего интеллектуального показателя.

Основным результатом третьего эта-
па исследования было выявление парамет-
ров успешности обучения по литературе. 
Применялся метод сопоставления данных 
двух групп учащихся, имеющих низкие и 
высокие оценки по литературе. При срав-
нении средних значений оценок использо-

вался статистический критерий Стьюдента 
(Т-критерий). Первую группу испытуемых 
составили лица, с низкими оценками по 
литературе (3-4 балла). Вторую группу со-
ставили учащиеся с высокими оценками 
(4-5 баллов). Полученные данные отраже-
ны в таблице 4. 

Как видно из таб. 4, успешное освое-
ние литературы тесно связано с:

1) высоким уровнем вербально-
го интеллектуального показателя (ВИП) 
(р<0,005), при этом наибольший вклад вно-
сит умение находить сходство при воспри-

Таблица 3
Статистическая оценка различий между средним значением показателей для групп

с низкими и высокими оценками по русскому языку

Показатели Средние 
показатели

по 1 группе N=44

Средние 
показатели

по 2 группе N=20

значение
Т-критерия

Р

ОИП 104,552 110,800 -2,045 0,045
ВИП 97,615 106,055 -2,674 0,009
Сходство 10,477 12,400 -2,511 0,014
Словарь 7,863 11,800 -3,932 0,0002
Сост. фигур 7,568 9,500 -2,065 0,043
К пр. 6,337 19,992 -4,732 0,00001
Русский язык 4,020 4,660 -6,183 0,00000
Математика 3,602 4,315 -5,594 0,000001
ОБЖ 3,875 4,640 -6,618 0,000000
Музыка 4,163 4,710 -4,141 0,0001
Физ-ра 4,450 4,670 -2,540 0,013
Изо 4,468 4,740 -2,390 0,019
Труд 4,563 4,815 -3,210 0,002
Ош. орфографии 6,243 2,764 3,285 0,001
Оц. учит. грамм. 3,400 4,055 -3,127 0,002

Таблица 4
Статистическая оценка различий между средним значением показателей для групп

с низкими и высокими оценками по литературе

Показатель Средние 
показатели

по 1 группе N=17

Средние
показатели

по 2 группе N=47

значение
Т-критерия

Р

Ср. оценка по литературе 3,4 4,5
ОИП 101,482 108,321 -2,139 0,036
ВИП 93,352 102,748 -2,857 0,005
Сходство 9,647 11,595 -2,416 0,018
Русский язык 3,235 3,872 -5,038 0,000004
Математика 3,411 3,974 -3,811 0,000320
ОБЖ 3,558 4,314 -5,997 0.000000
Музыка 3,952 4.472 -3,661 0,000521
Физ-ра 4,323 4,589 -2,976 0,004
Ош. орфографии 8,000 4,166 3,614 0,000646
Оц.учит. грамм. 3,200 3,744 -2,378 0,020
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ятии текстовой и словесно-речевой инфор-
мации (р<0,018); 

2) с уровнем развития общего интел-
лекта (ОИП) (р<0,036); 

3) с успешностью по всем остальным 
предметам (русскому языку, математике, 
ОБЖ, музыке, физкультуре).

В таблице 5 в обобщенном виде пред-
ставлены результаты сравнительного ана-
лиза показателей вербального и невер-
бального интеллекта с характеристиками 
успешности овладения родным языком. 
Приведенные данные свидетельствуют об 
относительном весе ВИП и НИП в процес-
се освоения родного (русского) языка, а 
именно о большем вкладе ВИП в вербаль-
но-логические характеристики овладения 
русским языком (правила грамматики), а 
НИП – в характеристики владения языком 
и литературой, связанные с динамичес-
кими параметрами учебной деятельности 
(скоростные характеристики). Кроме того, 
НИП оказался более тесно, чем ВИП, свя-
зан с такими предметами, как математика, 
ИЗО и труд. 

ВЫВОДЫ: 
Успешность освоения родного (русс-

кого) языка зависит:

1) от высокого уровня развития обще-
го интеллекта (ОИП). 

Успешность по всем другим предме-
там (русскому языку, математике, ОБЖ, 
музыке, физкультуре, ИЗО, труду) связана 
с высоким уровнем общего интеллектуаль-
ного показателя;

2) от высокого уровня вербального 
интеллектуального показателя (ВИП), при 
этом русскому языку успешно обучаются 
те учащиеся, которые имеют большой сло-
варный запас и умеют находить сходство в 
процессе восприятия текстовой и словесной 
информации; 

3) от коэффициента праворукости 
(Кпр.) - успешны в освоении русского язы-
ка только левополушарные (ЛП) дети;

Показана роль невербального интел-
лекта в успешности освоения родного язы-
ка: вклад НИП в характеристики владения 
языком и литературой имеет свою специфи-
ку по сравнению с ВИП. С первым связаны 
преимущественно динамические характе-
ристики учебной деятельности (скоростные 
характеристики), особенности в письмен-
ных работах по написанию сочинений и 
т.д. Кроме того, НИП оказался теснее, чем 
ВИП, связан с такими предметами, как ма-
тематика, ИЗО и труд. 

Таблица 5 
Соотношение показателей вербального и невербального интеллекта

с характеристиками успешности овладения родным языком

Вклад ВИП и НИП в освоение родного языка 

Вербальный интеллект Невербальный интеллект
1. Уменьшение количества ошибок орфографии и 
пунктуации 

1. Уменьшение количества ошибок орфографии 
и пунктуации в сочинении (последовательные 
картинки, кубики Кооса, составление фигур)

2. Повышение оценки учителя по грамматике 2. Повышение оценки учителя по письм. сочи-
нению (составление фигур, кубики Кооса, пос-
ледовательные картинки)

3. Успешность обучения русскому языку (сло-
варь) 

3. Уменьшение количества пауз в устной речи 
(кодирование)

4. Успешность обучения литературе
(словарь)

4. Успешность обучения русскому языку (ко-
дирование)

5. Успешность обучения математике (осведом-
ленность, арифметический, сходство, словарь)

5. Успешность обучения русскому языку (ку-
бики Кооса) 

6. Успешность обучения ОБЖ ( осведомленность, 
арифметический, сходство, словарь)

6. Успешность обучения математике (кубики 
Кооса, составление фигур) 

7. Успешность обучения ИЗО и труду (арифмети-
ческий)

7. Успешность обучения ОБЖ (кубики Коса)

8. С предметами ИЗО и труд значимых связей не 
обнаружено

8. Успешность обучения ИЗО и труду (состав-
ление фигур) 
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Таким образом, успешность обучения 
родному языку при традиционном подходе 
к развитию и обучению учащихся связана 
преимущественно с вербальными способ-
ностями. При этом учащиеся с развитыми 
невербальными способностями оказывают-
ся в невыгодном положении. Следователь-
но, назрела необходимость в изменении 
методики обучения родному языку, ориен-
тированной в настоящее время лишь на раз-
витие вербального интеллекта, с тем, чтобы 
полнее учитывать также и специфические 
возможности невербального интеллекта в 
образном, интуитивном постижении мира, 
что обеспечивало бы более максимальное 
раскрытие способностей детей.
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N. Balakireva
CORRELATION OF INTELLECTUAL 

DEVELOPMENT AND LEARNING OF NA-
TIVE (RUSSIAN) LANGUAGE BY ELEMEN-
TARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: Moderns ways of teaching na-
tive language favor verbal skills of communi-
cation and it results into a disadvantage for 
people that rely mostly on non-verbal commu-
nication. The author of this article thinks it’s 
time to change teaching methodic to make it 
less discriminative towards people with non-
verbal intellect.

Key  words: native language, oral speech, 
actor, verbal skills, non-verbal skills.

Аннотация: В статье представлен 
анализ понятия «педагогическое мастерс-
тво», сделан вывод о его неоднозначности 
в различных психолого-педагогических 
подходах. Подчеркнуто то, что сущность 
методического мастерства состоит в быст-
ром, точном и сознательном выполнении 
определенного воздействия на обучаемых, 
а само методическое мастерство является 

высшими уровнем компетенции препода-
вателя.

Ключевые слова: методическое мас-
терство, компетентность, компетенция, пе-
дагогическое мастерство, преподаватель.

В педагогической науке наметилась 
тенденция к различению понятий «педа-
гогическое мастерство» и «методическое 
мастерство». Большинство ученых (Загвя-
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зинский В.И., Кан-Калик В.А., Никандров 
Н.Д., Скаткин М.Н., Сластенин В.А. и др.) 
сходятся во мнении, что они близки по со-
держанию, но не являются тождественны-
ми. При этом отмечается, что понятие «пе-
дагогическое мастерство» является более 
широким по сравнению с понятием «мето-
дическое мастерство». 

Некоторые ученые понимают методи-
ческое мастерство как опыт педагогической 
деятельности и вид передового педагогичес-
кого опыта. Другие считают методическое 
мастерство одним из показателей эффек-
тивности педагогической деятельности. 
Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что методическое мастерство ха-
рактеризует уровень профессиональной 
квалификации педагога. В последнее вре-
мя изучение «методического мастерства» 
осуществлялось с позиции исследования 
проблемы педагогического творчества.

Теоретический анализ подходов к оп-
ределению понятия «методическое мастерс-
тво» показал, что среди ученых нет единого 
мнения, и под ним понимают:

1) совокупность знаний и высокораз-
витых практических умений; 

2) высокий уровень знаний, умений, 
навыков и творческое использование их в 
образовательном процессе; 

3) как целостное социально-психоло-
гическое образование и как совокупность 
свойств личности; 

4) как творчество;
5) как способ достижения дидакти-

ческих целей и решения учебно-воспита-
тельных задач.

Чтобы определиться в понятии «ме-
тодическое мастерство» необходимо рас-
смотреть понятия «мастерство», «метод» 
и «методический», которые являются со-
ставляющими данного понятия.

В. Даль дает понятие «мастерству», 
как рукоделье, рукомесло, ремесло, уме-
нье, искусство.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова, 
мастерство – исключительное умение, вы-
сокое искусство.

По мнению многих педагогов, педаго-
гический словарь С.М. Вишняковой более 
точно раскрывает содержание педагоги-
ческих понятий и терминов. В нем понятие 
«мастерство» раскрывается, как высокая 
степень овладения определенным видом спе-
циализированной деятельности; основыва-

ется на глубоком понимании дела, сочета-
емом с развитыми умениями осуществлять 
рациональные и эффектив ные действия.

Все эти понятия объединяет слово 
умение.

Умения — способность быстро, точ-
но и сознательно выполнять опре деленные 
действия на основе усвоенных знаний и 
приобретенных навыков.

Действия – воздействие, влияние.
Заменив ключевые слова «умение» и 

«действия» в понятии «мастерство», кото-
рое дается в словаре С.М. Вишняковой, на 
их содержание понятия то получим, что 
мастерство – это высокая степень овладе-
ния определенным видом специализиро-
ванной деятельности, которое основывается 
на глубоком понимании дела, сочетаемом с 
развитыми способностями быстро, точно и 
сознательно выполнять определенное воз-
действие (влияние) на основе усвоенных 
знаний и приобретенных навыков.

Необходимо заметить, что под поня-
тием мастерство мы понимаем профессио-
нальное мастерство.

Из нашего понятия «мастерство» вы-
деляются три составляющие:

1. Высокая степень овладения опре-
деленным видом специализированной де-
ятельности.

2. Глубокое понимание дела.
3. Развитые способности быстро, точ-

но и сознательно выполнять определенное 
воздействие (влияние) на основе усвоенных 
знаний и приобретенных навыков.

Теперь раскроем понятия «метод» и 
«методический». 

Метод (от греч. methodos — путь ис-
следования) — способ достижения опреде-
ленной цели, совокупность приемов или 
операций практического или теоретичес-
кого освоения действительности. 

В толковом словаре С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, метод – способ действо-
вать, поступать каким-нибудь образом, 
прием, методический – строго последова-
тельный, системный, точно следующий 
плану.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова, со-
держание понятий «метод» и «методичес-
кий» такое же.

Способ – тот или иной порядок, об-
раз действий, в достижении какой-нибудь 
цели. 

К примеру, в дореволюционный пе-
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риод под методом обучения понималось 
искусство учителя направлять мысли уче-
ников в нужное русло и организовывать 
работу по намеченному плану. Но видеть в 
методе только искусство – это значит отри-
цать очевидное: успешно обучают не только 
мастера импровизации, но и суровые логи-
ки. Поэтому справедливым будет и другое 
определение: метод – системы алгоритми-
зированных логических действий, кото-
рые обеспечивают достижение намеченной 
цели. 

По мнению И.П. Подласого метод – это 
сердцевина учебного процесса, связующее 
звено между запроектированной целью и 
конечным результатом. Его роль в системе 
«цели - содержание – методы – формы – средс-
тва обучения» является определяющей. 

Он утверждает, что «… ни цели, ни со-
держание, ни формы работы не могут быть 
введены без учета возможностей их практи-
ческой реализации, именно такую возмож-
ность обеспечивают методы. Они же задают 
темп развития дидактической системы - 
обучение прогрессирует настолько быстро, 
насколько позволяют ему двигаться вперед 
применяемые методы».

В педагогике под методом обучения 
понимается - упорядоченная деятельность 
педагога и учащихся, направленная на 
достижение заданной цели обучения. Под 
методами обучения (дидактическими мето-
дами) часто понимают совокупность путей, 
способов достижения целей, решения задач 
образования. 

Рассмотрев данные понятия с различ-
ных точек зрения, во всех них видно, что 
метод – это путь, способ достижения цели, 
а методический – строго последователь-
ный, системный, точно следующий плану.

Исходя из вышеизложенного, мето-
дическое мастерство преподавателя - это 
высокая степень овладения преподавате-
лем способами достижения педагогических 
целей, которые заключаются в быстром, 
точном и сознательном выполнении опре-
деленного воздействия (влияния) на слу-
шателей. 

Таким образом, методическое мас-
терство заключается в овладении способа-
ми, т.е. последовательными действиями.

Понятие «творчество», которое встре-
чается в некоторых определениях понятия 
«методического мастерства», это другой 
уровень развития педагога, более высокий. 

Творчество - создание новых по замыслу 
культурных или материальных ценностей.

В словаре С.М. Вишняковой, твор-
чество, творческая деятельность - деятель-
ность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-истори-
ческой уникальностью. 

А.С. Макаренко говорил «Разве мы 
можем полагаться на случайное расположе-
ние талантов? Сколько у нас таких особен-
но талантливых воспитателей? И можем ли 
мы строить воспитание в расчете на талант? 
Нет. Я на опыте пришел к убеждению, что 
решает вопрос мастерство, основанное на 
умении, на квалификации».

Н.В. Кузьмина, проводя исследования 
психологии труда учителей, утверждала, 
что талантливых учителей не более 12%, 
основная масса – это мастера, сумевшие ов-
ладеть приемами обучения и воспитания и 
добивающиеся благодаря этому эффектив-
ности в работе. 

Из определения «творчество» видно, 
что оно связанно с созданием нового. Отсю-
да следует, что понятие «методическое мас-
терство преподавателя» не связанно с его 
творчеством. Творчество педагога заклю-
чается в создании новых способов (путей) 
достижения цели педагогической деятель-
ности.

Творческими педагогами можно на-
звать А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинско-
го, М.П. Щетинина, С.Л. Лысенкову, В.Ф. 
Шаталова, Е.Н. Ильина, Ш.А. Амонашви-
ли, И.П. Иванова и др. Эти педагоги созда-
ли свое, новое в обучении и воспитании.

Да, преподаватель в обучении насы-
щает различные формы занятий педагоги-
ческими методами и средствами по своему 
усмотрению, с целью более доступно пере-
дать знания, этим определяется стиль пе-
дагога. Но это нельзя назвать творчеством, 
это можно назвать импровизацией.

В научной литературе и научных ис-
следованиях встречается понятие «методи-
ческая компетентность», которая подра-
зумевает под собой системное образование 
знаний, умений, навыков педагога в облас-
ти методики и оптимальное сочетание ме-
тодов педагогической деятельности, а так-
же формирование данной компетентности 
как фактора, влияющего на повышение 
профессионализма педагогических работ-
ников. 
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С недавних времен стали разделять по-
нятия «компетентность» и «компетенция». 

В динамичных социально - професси-
ональных условиях все бо лее становится 
востребованной не образованность (компе-
тентность) как таковая, а способность спе-
циалиста реализовывать ее в кон кретной 
практической деятельности (компетен-
ция). Проводя разли чие между данными 
понятиями, ряд авторов отмечает, что ком-
петентность выступает в качестве результа-
та научения (обученность), в то время как 
компетенция - это компетентность в дейс-
твии. 

Компетентность – означает, что чело-
век, опираясь на результаты обучения, пони-
мает суть профессиональной ответственности 
и последствий своей деятельности, и то, что 
человек способен выполнять поставленные 
перед ним профессиональные задачи.

Компетенция - способность применять 
знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной об-
ласти.

В итоге данного анализа можно вы-
двинуть термин методическая компетенция 
преподавателя, которая подразумевает спо-
собность педагога применять имеющиеся 
знания, умения и личностные качества для 
успешной педагогической деятельности. 

Исходя из этого, можно сказать, что 
методическое мастерство преподавателя 
- это высший уровень методической компе-
тенции преподавателя. 
 

Схема № 1: Место методического 
мастерства в методической компетенции 
педагога.

Конечно, многие скажут, смотря на 
схему, что творчество тоже компонент ком-
петенции педагога, но мы специально вы-
делили его отдельно, чтобы показать твор-
чество, как следующий уровень развития 
педагога. 

Определившись в понятии «методи-
ческое мастерство преподавателя» можно 
определить пути его формирования. 

Формировать – создавать, составлять, 
организовывать. Под формированием по-
нимают процесс становления личности че-
ловека в результате объективного влияния 
наследственности, среды, целенаправлен-
ного воспитания и собственной активности 
личности.

Процесс – ход, развитие какого-ни-
будь явления; последовательная законо-
мерная смена состояний в развитии чего-
нибудь.

Педагогический процесс – целенаправ-
ленное, содержательно насыщенное и орга-
низационно оформленное взаимодействие 
педагогов и уча щихся, направленное на со-
знательное и прочное усвоение последними 
знаний, умений и навыков, формирование 
способности применить их на практике.

Исходя из этого, мы пришли к выво-
ду, что формирование методического мас-
терства начинающих преподавателей – это 
целенаправленный, содержательно насы-
щенный и организационно оформленный 
процесс овладения начинающими препо-
давателями способами достижения педа-
гогических целей, которые заключаются в 
умении быстро, точно и сознательно выпол-
нять педагогическое воздействие (влияние) 
на слушателей. 

Таким образом формирование мето-
дического мастерства начинающих препо-
давателей есть педагогический процесс.

Педагогический процесс подразу-
мевает субъект (преподаватель) и объект 
(слушатель), в нашем случае субъектом бу-
дут являться - преподаватели-методисты, 
опытные педагоги, руководство кафедры, 
руководство учебного заведения и др., объ-
ектом – начинающие преподаватели.

В пе дагогическом процессе осущест-
вляются три основные взаимосвязанные 
функции: образовательная, воспитатель-
ная, развивающая. 

Образовательная функция процесса 
формирования методического мастерства 
заключается в усвоении начинающими 
преподавателями способов (действий) воз-
действия на слушателей.

Воспитательная функция, реализу-
ется в формировании у начинающих препо-
давателей педагогических качеств.

Развивающая функция, заключается 
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в развитии методического мастерства. 
Понятие «процесс» употребляется 

всегда в смысле хода, прохождения, про-
движения чего-либо и отражает законо-
мерную, последовательную, непрерывную 
смену следующих друг за другом моментов 
развития. Тем самым, когда мы формируем 
методическое мастерство у начинающего 
преподавателя, мы осуществляем процесс 
обучения, процесс при котором формиру-
ются и развиваются у него педагогические 
способности.

Ю.К. Бабанский выделяет следующие 
составные элементы процесса обучения:

- целевой;
- стимулирующе-мотивационный;
- содержательный;
- операционно-деятельностный (фор-

мы, методы обучения);
- контрольно-регулировочный;
- оценочно-результативный. 
Эти компоненты процесса обучения 

отражают развитие взаимодействия начина-
ющих педагогов и педагогов-методистов от 
постановки и принятия целей, до их реализа-
ции в конкретных результатах. Причем надо 
иметь в виду, что компоненты процесса обу-
чения характеризуют определенный цикл 
взаимодействия, например цикл решения 
определенной учебной задачи или форми-
рования какого-то понятия, в нашем случае 
формирование методического мастерства на-
чинающих преподавателей. 

Целевой компонент процесса обуче-
ния представляет собой осознание начи-
нающими преподавателями цели и задач 
процесса формирования методического 
мастерства. В конкретном цикле процесса 
формирования методического мастерства 
цель и задачи определяются на основе тре-
бований руководящих документов, учета 
особенностей начинающих преподавате-
лей, уровня предшествующей их подготов-
ленности, образования, опыта и развития.

Стимулирующе-мотивационный 
компонент предполагает, что к начинаю-
щему преподавателю будут осуществлять-
ся меры по стимулированию у него интере-
са, потребности в решении поставленных 
задач. Причем стимулирование должно 
порождать внутренний процесс возник-
новения у него положительных мотивов к 
формированию методического мастерства. 
В единстве стимулирования и мотивации 
заключен смысл стимулирующе-мотиваци-

онного компонента.
Содержательный компонент опреде-

ляется руководящими документами (при-
казами, учебными планами, учебными 
программами и учебниками). Содержание 
каждого элемента уровня формирования 
методического мастерства конкретизирует-
ся с учетом поставленных задач, необходи-
мости отражения в содержании специфики 
преподаваемого предмета, социального ок-
ружения ввуза, уровня подготовленности, 
интересов. 

А.В. Барабанщиков отмечал, что в 
процессе подготовки педагогов форми-
рование педагогического мастерства осу-
ществляется через уровни педагогической 
деятельности: репродуктивный, адапта-
ционный и творческий. Мы в своем иссле-
довании тоже будем рассматривать процесс 
формирования методического мастерства 
начинающих преподавателей через данные 
уровни, так как методическое мастерство 
это неразрывный компонент педагогичес-
кого мастерства, их развитие только допол-
няет друг друга.

Репродуктивный уровень характе-
ризуется формированием у начинающих 
преподавателей умения просто передать 
знания. Он не предполагает учета специ-
фики как аудитории вообще, так и инди-
видуальных особенностей слушателей. Это 
низкий уровень методического мастерства, 
при котором все внимание преподавателя 
сосредоточено на правильности изложения 
материала, процесс усвоения слушателями 
не управляется и не регулируется.

Адаптационный уровень предпола-
гает хорошее знание начинающим пре-
подавателем своего предмета, свободную 
ориентацию в материале, достаточную ме-
тодическую вооруженность. Это позволяет 
начинающему преподавателю постоянно 
поддерживать все формы контактов с ау-
диторией, учитывать ее особенности, при-
менять различные способы разъяснения, 
доказательства, управлять вниманием и 
усвоением слушателями материала.

Творческий уровень, уровень при кото-
ром преподаватель не только в полной мере 
управляет усвоением материала с учетом 
особенностей аудитории, но и активизиру-
ет у слушателей творческое мышление, по-
буждает их делать собственные частные и 
промежуточные выводы, что формирует у 
слушателей способность видеть рассматри-
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ваемые явления в реальной практике.
Здесь необходимо отметить, что твор-

ческий уровень предполагает не развитие 
творчества у начинающих преподавателей, 
а умение ими активизировать у слушателей 
творческое мышление, т.е. делать слушате-
лями собственные выводы.

Операционно-деятельностный ком-
понент наиболее непосредственно отра-
жает процессуальную сущность процесса 
формирования педагогического мастерства 
у начинающих преподавателей. Именно во 
взаимодействии начинающего педагога с 
опытными педагогами-методистами ввуза 
реализуются задачи по передаче педагоги-
ческого опыта. Операционно-деятельнос-
тный компонент реализуется посредством 
определенных методов, средств и форм ор-
ганизации обучения (см. схему №2).

Контрольно-регулировочный компо-
нент предполагает одновременное осущест-
вление контроля и самоконтроля за ходом 
формирования методического мастерства 
начинающих преподавателей. Контроль и 
самоконтроль обеспечивает функциониро-
вание обратной связи в процессе формиро-
вания методического мастерства, получе-
ние информации о степени затруднений, о 
качестве поэтапного решения задач, о недо-
статках. Обратная связь вызывает необхо-
димость корректирования, регулирования 
процесса, внесения изменений в методы, 
формы и средства обучения, приближение 

их к оптимальным, для данной ситуации.
Оценочно-результативный ком-

понент обучения предполагает оценку 
достигнутых в процессе формирования 
методического мастерства результатов, ус-
тановление соответствия их поставленным 
задачам, выявление причин обнаружива-
емых отклонений, проектирование новых 
задач, учитывающих необходимость вос-
полнения обнаруженных пробелов в знани-
ях и умениях.

Рассмотрев формирование методи-
ческого мастерства начинающих препода-
вателей как образовательный процесс не-
обходимо рассмотреть факторы, которые 
влияют на него.

К основным факторам, влияющим на 
формирование методического мастерства 
начинающих преподавателей относятся:

Наследственность, а именно задат-
ки. Задатки – это анатомо-физиологичес-
кие особенности организма, являющиеся 
предпосылками развития способностей. 

Задатки делятся на два типа: 
- общечеловеческие (строение мозга, 

центральной нервной системы, рецепторов);
- индивидуальные (типологические 

свойства нервной системы, от которых за-
висит скорость образования временных 
связей, их прочность, сила сосредоточен-
ного внимания, умственная работоспособ-
ность; особенности строения анализаторов, 
отдельных областей коры головного мозга, 

ФОРМА
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органов и др.).
Способности – индивидуальные осо-

бенности личности, являющиеся субъек-
тивными условиями успешного осущест-
вления определенного рода деятельности. 
Способности не сводятся к знаниям, уме-
ниям и навыкам. Они проявляются в быс-
троте, глубине и прочности овладения спо-
собами и приемами деятельности. Высокий 
уровень развития способностей – талант, 
гениальность.

Эти факторы очень важно учитывать 
перед отбором на должность преподава-
теля. Для определения их уровня необхо-
димо проведение профессионального пси-
хологического отбора. Только у офицера 
имеющего педагогические задатки можно 
сформировать методическое мастерство 
преподавателя.

Развитие способностей является од-
ним из шагов к творчеству педагога.

Следующим фактором развития лич-
ности является среда. Среда – это реальная 
действительность, в условиях которой про-
исходит развитие человека. В настоящее 
время в педагогической науке рассматри-
ваются разные аспекты среды, как «ин-
формационная среда», «образовательная 
среда», «среда обучения», «информацион-
но-образовательная среда» и др. 

Чем больше среда будет располагать к 
формированию методического мастерства, 
тем быстрее начинающий педагог его до-
стигнет.

Общение, является следующим фак-
тором, влияющим на формирование мето-
дического мастерства. Общение – это одна 
из универсальных форм активности лич-
ности, которая проявляется в установлении 
и развитии контакта между людьми, в фор-
мировании межличностных отношений. 
Общение это то основное «звено», которое 
связывает преподавателя со слушателями.

На формирование методического 
мастерства влияет воспитание. Воспи-
тание – это процесс целенаправленной и 
сознательно контролируемой социализа-
ции (семейное, воинское, религиозное), 
оно выступает своеобразным механизмом 
управления процессами социализации. 
Социализация – это процесс социального 
развития человека в результате стихийных 
и организованных воздействий всей сово-
купности факторов общественного бытия. 
Только в условиях специально организо-

ванной воспитательной среды возможно 
сформировать методическое мастерство 
преподавателя. Также здесь надо отметить 
роль самовоспитания, которое начинается 
с осознания и принятия объективной цели 
как субъективного, желательного мотива 
своих действий. Субъективная постановка 
цели поведения порождает сознательное 
определение плана деятельности.

Также на формирование методичес-
кого мастерства большое влияние оказыва-
ет коллективная деятельность. Развитие 
и проявление индивидуальности педагога 
возможно только в коллективе. Коллек-
тивная педагогическая деятельность спо-
собствует проявлению потенциала препо-
давателя.

Таким образом, на процесс формиро-
вания методического мастерства начинаю-
щих преподавателей оказывают различные 
факторы, которые действуют в комплексе. 
Эти факторы необходимо учитывать, при 
планировании и проведении мероприятий 
по формированию методического мастерс-
тва педагогов.

Теоретический анализ сущности и со-
держания методического мастерства пре-
подавателей помогает правильно построить 
процесс его формирования у начинающих 
преподавателей и совершенствования пре-
подавателями, которые имеют педагоги-
ческий опыт. 

С одной стороны, множество мнений о 
сущности понятия «методическое мастерс-
тво» не позволяет педагогическому сооб-
ществу выработать единого решения про-
блемы формирования и совершенствования 
методического мастерства преподавателя, 
а с другой стороны, различные мнения поз-
воляют рассмотреть данное понятие с раз-
личных сторон, что существенно помогает 
педагогической науке развиваться.
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Kiselev A.V.
ESSENCE AND THE MAINTENANCE 

OF METHODICAL SKILL OF TEACHERS
Abstract: In article the concept analysis 

«pedagogical skill» is presented. The author 
draws a conclusion on its ambiguity in vari-
ous psihologo-pedagogical approaches. The 
essence of methodical skill is opened. It con-
sists in fast, exact and conscious performance 
of certain influence on trainees. Methodical 
skill is the higher level of the competence of 
the teacher.

Key words: methodical skill, compe-
tence, jurisdiction, pedagogical skill, lectur-
er. 

Аннотация: На базе исследований, 
проведённых в одном из московских де-
тских садов в группах с детьми 4-6 лет, было 
выявлено, что дети способны получать на-
чальные представления о геометрических 
фигурах и цветах на уроках творчества. Вы-
явлено, что со временем абстрактные фигу-
ры начинают ассоциироваться с объектами 
из реального мира. Из этого автор статьи 
делает вывод: уроки творчества исключи-
тельно благотворно влияют на развитие по-
нятийного мышления у детей дошкольного 
возраста.

Ключевые слова: группа, эмоциональ-
ная чувствительность, изобразительная де-
ятельность, категоризация.

В наш информационный век очень 
многие родители чрезмерно увлекаются 
ранним интеллектуальным обучением сво-

их детей-дошкольников, подчас пренебре-
гая более естественной для данного возраста 
изобразительной или как ее еще называют 
продуктивной деятельностью, т.е. рисова-
нием, лепкой, аппликацией, конструиро-
ванием, дизайном. Эти виды деятельности 
сложились в ходе исторического развития 
человечества, и хотя процесс их образова-
ния являлся стихийным, он не мог быть 
случайным, - по-видимому, именно они 
содержат в себе компоненты, воздействую-
щие на психическое развитие дошкольни-
ка, которые соответствуют значению дан-
ной возрастной ступени в общей лестнице 
психического развития [Умственное воспи-
тание дошкольника, 1972; Д.Б. Эльконин, 
1976; В.С. Мухина,1981].

Как указывал А.В. Запорожец, в до-
школьном детстве создаются особо благо-
приятные условия для развития образных 
форм познания – восприятия, наглядно-
образного мышления, воображения, при-
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чем сформировавшиеся психологические 
новообразования имеют непреходящее 
значение для всей последующей жизни че-
ловека [П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, 
С.Н.Карпова, 1978]. 

Л.А. Венгер считает, что анализ ха-
рактерных для дошкольного детства видов 
деятельности, в контексте которых про-
исходит умственное развитие ребенка, а 
также ряд факторов, полученных в экспе-
риментальных исследованиях дошкольни-
ков, школьников и взрослых, позволили 
прийти к выводу, что той формой опосредо-
вания, которой овладевают дошкольники и 
которая может рассматриваться в качестве 
основы общих умственных способностей, 
является наглядное моделирование. Во 
всех перечисленных видах деятельности 
есть одна общая особенность – их модели-
рующий характер. Рисунок дошкольника 
– наглядная модель изображаемого объек-
та или ситуации, и неслучайно многие ис-
следователи детского рисования называют 
его схематическим [Л.А.Венгер, 1986].

Ж.Пиаже [1978] видел за ними зарожде-
ние и развитие различения «обозначающих» 
и «обозначаемых» - символической функции 
сознания, лежащей в основе формирования 
образа и последующего перехода к усвое-
нию знака. В отличие от него Л.С.Выготский 
[1935] с самого начала говорил о «знаковой 
функции», связывая развивающееся у ре-
бенка различение между «обозначающим» 
и «обозначаемым» с усвоением социально-
го опыта. Подобную же точку зрения впос-
ледствии отстаивал в полемике с Ж.Пиаже 
А.Валлон [1956]. Суть детского «символиз-
ма» состоит не в построении индивидуаль-
ных символов, а в усвоении общественно вы-
работанных знаков. 

Подводя итоги исследований, 
А.В.Запорожец заключил, что наглядные 
модели – специфические средства, позво-
ляющие детям усваивать обобщенные зна-
ния о некоторых связях и закономерностях 
явлений действительности [1974].

О непреходящем значении овладения 
наглядным моделированием убедительно 
свидетельствуют, прежде всего, данные 
исследований, проведенных под руководс-
твом П.Я.Гальперина и В.В.Давыдова. Так, 
показано, что причиной неуспеваемости по 
физике у школьников является отсутствие 
возможности представить в схематической 
(модельной) форме предметные условия за-

дачи [Л.Ф. Обухова, 1968]. Наглядное мо-
делирование нашло широкое применение 
в работах по поэтапному формированию 
умственных действий и понятий, высту-
пая в качестве одного из главных средств 
построения ориентировочной основы дейс-
твия [П.Я. Гальперин,1969; Н.Ф. Талызи-
на, 1975; Н.Г. Салмина, Л.С. Колмогорова, 
1980].

Сфера применения наглядного моде-
лирования отнюдь не ограничивается реше-
нием учебных задач. Она охватывает самые 
различные виды человеческого мышления. 
Материал, имеющийся в работах Д.Б. Бого-
явленской [Проблемы эвристики], Кудряв-
цева [1975], Л.И. Гуровой [1976], И.С. Яки-
манской [1976], В.Н. Пушкина [1978] и др. 
исследователей, позволяет заключить, что 
в решении технических, конструктивных, 
геометрических, эвристических и даже ло-
гических задач значительную роль играет 
моделирование их условий, которое произ-
водится неформализованными способами и 
составляет необходимую предпосылку ис-
пользования тех или иных формализован-
ных способов мышления, причем именно в 
возможностях адекватного моделирования 
обнаруживаются наиболее существенные 
индивидуальные различия между людьми.

В исследованиях В.В. Давыдова 
[1972], А.К. Марковой [1975], Л.М. Фрид-
мана [1975], Л.И. Айдаровой [1978] на-
глядные модели рассматриваются как воз-
никающие в деятельности ребенка средства 
ориентирования действий, обобщения, пла-
нирования и контроля.

В основе логической операции обоб-
щения понятий лежит установление со-
отношения понятий по содержанию (т.е. 
совокупности существенных признаков) и 
объему (т.е. совокупности охватываемых 
данным понятием объектов). Полноценное 
логическое мышление предполагает одно-
временный учет этих параметров понятий. 
Установлено, что овладение логическими 
отношениями занимает существенное мес-
то в общем развитии ребенка [Л.А. Венгер, 
1986]. Дж. Брунер рассматривает установ-
ление логических связей как один из цент-
ральных видов познавательной деятельнос-
ти [Исследование развития познавательной 
деятельности, 1991]. Ж. Пиаже считает 
уровень сформированности операции клас-
сификации и сериации (отношений меж-
ду объектами, упорядоченными по степе-
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ни интенсивности какого-либо признака) 
– центральным показателем уровня интел-
лектуального развития ребенка [Ж. Пиа-
же, 1969]. 

В советской психологии классичес-
кими работами Л.С. Выготского показана 
роль овладения системой научных понятий 
в развитии логического мышления детей. 
Прослежен генезис понятийных обобще-
ний – от различного типа комплексных об-
разований через предпонятия к истинным 
понятиям [Л.С. Выготский, 1982, т.2]. 

Наиболее интересные результаты 
были получены в исследовании по форми-
рованию искусственных понятий у детей 
дошкольного возраста. Л.С.Выготский в 
работе «Мышление и речь» обобщает эти 
результаты в виде содержательных харак-
теристик форм допонятийного обобщения. 
Показано, что лишь обобщенные признаки 
предметов и их значения по-разному входят 
в структуру различных комплексов. Более 
того, эта характеристика выявляет вполне 
определенную динамику развития струк-
турных отношений от комплекса к комп-
лексу (комплексность детского мышления, 
о которой писал Л.С.Выготский, сводится 
к тому, что предмет мыслится с его свойс-
твами и действиями), причем это развитие 
направлено к вычленению существенного, 
т.е. к понятийному мышлению [Л.С. Вы-
готский, т. 2, 1982].

Направленная изобразительная де-
ятельность, или иначе наглядное модели-
рование, в дошкольном возрасте наиболее 
продуктивно развивает мышление ребен-
ка, формируя его понятийный аппарат. 
Дети усваивают общественно значимую ин-
формацию в наглядной, наиболее понятной 
для них форме. Наша задача – проследить, 
как это происходит. Каким образом дети 
усваивают социально значимый опыт?

Останавливаясь на проблеме образо-
вания понятий, Ф. Энгельс предполагал, 
что понятия – это не более, как сокраще-
ния, в которых мы охватываем, сообразно 
их общим свойствам, множество различ-
ных чувственно воспринимаемых вещей [К. 
Маркс, Ф. Энгельс, т. 20]. Первые понятия 
относились к чувственно воспринимаемым 
предметам и имели наглядно-образный ха-
рактер. С умножением потребностей чело-
века и усложнением видов его деятельнос-
ти, появились более отвлеченные понятия, 
непосредственно не связанные с чувствен-

ным отражением, но вместе с тем являющи-
еся более близкими к реальности в смысле 
отражения ее сущности [В.Ф. Берков].

По-видимому, маленький ребенок, 
не имея еще достаточно развитого мысли-
тельного аппарата, не может воспринимать 
окружающую действительность иначе, 
как через эмоции. К возрастным особен-
ностям дошкольного периода относятся 
чрезвычайная возбудимость ребенка, ис-
тощаемость его нервных процессов, вклю-
ченность эмоций во все психологические 
процессы, постепенность и неравномер-
ность формирования различных психи-
ческих функций. Этот факт обусловливает 
более широкое по сравнению с взрослым 
влияние эмоционального возбуждения на 
многие психологические процессы: на вос-
приятие, внимание, память, мышление, 
воображение [Е.И. Николаева, 2006]. Ч. 
Дарвин в своей работе «Выражение эмоций 
у человека и животных» (1872) выдвинул 
гипотезу, согласно которой, что сейчас яв-
ляется выражением эмоций, прежде было 
реакцией, имевшей определенное приспо-
собительное значение.

Эмоции – психический процесс им-
пульсивной регуляции поведения, основан-
ный на чувственном отражении значимости 
внешних воздействий, общая генерализо-
ванная реакция организма на такие воздейс-
твия (от лат. «emoveo» – волную). Эмоции 
регулируют психическую активность через 
соответствующие общие психические со-
стояния, влияя на протекание всех психи-
ческих процессов. Эмоции порождают пе-
реживания удовольствия, неудовольствия, 
страха, робости и т.п., которые играют роль 
ориентирующих субъективных сигналов. 
Простейшие эмоциональные процессы вы-
ражаются в органических, двигательных и 
секреторных изменениях и принадлежат к 
числу врожденных реакций. Однако в ходе 
развития эмоции утрачивают свою прямую 
инстинктивную основу, приобретают слож-
нообусловленный характер, образуют мно-
гообразные виды так называемых высших 
эмоциональных процессов (чувств); соци-
альных, интеллектуальных и эстетичес-
ких, которые у человека составляют глав-
ное содержание его эмоциональной жизни. 

Эмоциональная система редко фун-
кционирует в полной независимости от 
других систем. Некоторые эмоции или 
комплексы эмоций фактически всегда по-
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являются и взаимодействуют с перцептив-
ной, когнитивной и двигательной систе-
мами, и эффективное функционирование 
личности зависит от баланса в деятельнос-
ти различных систем и их интеграции. В 
частности, так как эмоция любой интен-
сивности имеет тенденцию организовывать 
действие организма как целого, все физио-
логические системы и органы до некоторой 
степени включаются в эмоцию [И. Изард, 
1980, А.Н.Леонтьев, 1971].

В процессе генезиса ребенок испыты-
вает к тем или иным предметам, явлениям 
определенные, положительно или отри-
цательно направленные эмоции. Он усва-
ивает некоторые эмоционально значимые 
категории (категория – от греч. kategorein 
– высказывать; в разговорном языке то же 
самое, что вид, сорт, класс, ранг [Фило-
софский энциклопедический словарь, ред. 
Е.Ф.Губский, 1997]), такие, например, как 
«красивый-некрасивый», «теплый-холод-
ный», «смелый-трусливый», «полезный 
– бесполезный», «добрый-злой», «веселый-
грустный» и др. Через эти категории он 
оценивает понятия (комплексы) формы и 
цвета. 

Категоризация – психический про-
цесс отнесения единичного объекта, собы-
тия, переживания к некоторому классу, в 
качестве которого могут выступать вербаль-
ные и невербальные значения, символы, 
сенсорные и перцептивные эталоны, соци-
альные стереотипы, стереотипы поведения 
и т.п. Процесс категоризации непосредс-
твенно включен в процессы восприятия, 
мышления, воображения, объект которых 
воспринимается и мыслится не как еди-
ничность, непосредственная данность, а 
как представитель некоторого обобщенного 
класса, причем на этот объект переносятся 
особенности и характерные признаки дан-
ного класса явлений. Содержание понятия 
категоризации в когнитивной психологии 
соответствует принятому в рамках теории 
деятельности положению об опосредовании 
психических процессов социально вырабо-
танными эталонами – обобщениями, не-
сущими в себе совокупный общественный 
опыт [Краткий психологический словарь/
сост. Л.А.Карпенко; ред. А.В.Петровского, 
М.Г.Ярошевского, 1985].

Комплексность обобщения данного 
возраста связана непосредственно с реаль-
ными предметами, что обусловлено личнос-

тным, индивидуальным эмоциональным 
отношением к геометрическим формам и 
спектральным цветам. Но мы предполага-
ем, что по мере обучения, по мере усваива-
ния ребенком сенсорных эталонов, эмоци-
ональная оценка формы и цвета должна 
приближаться к общепринятой, что будет 
свидетельствовать об интериоризации ре-
бенком тех норм и правил, которые сущест-
вуют в данном обществе. 

Наш эксперимент проводился в рам-
ках пилотажного исследования в группе 
детей возраста 4-6 лет, занимающихся в 
Школе раннего развития Дома детского 
творчества г.Железнодорожного Москов-
ской области. Дважды в неделю с ними 
проводились уроки ИЗО по специальной 
развивающей программе, суть которой за-
ключается в том, что познание окружаю-
щего мира они начинают структурировано, 
т.е. с понятий спектрального цвета и гео-
метрических форм: круга, овала, четырех-
угольника, треугольника и сложных форм, 
образующихся из последних. Примеры 
этих форм дети находят в реальной жиз-
ни в качестве окружающих их предметов. 
Вначале дети лепят определенную форму в 
виде реального предмета, т.е. создают его 
наглядную модель. И лишь потом, хорошо 
представив себе изображаемый объект, его 
рисуют. Параллельно с формообразовани-
ем, дети познают окружающий мир через 
такие категории, как животные, птицы, 
рыбы, насекомые, человек, здания, маши-
ны, растения, грибы, посуда, мебель и т. д. 
Маленький ребенок всегда рисует предмет 
вообще, модель, а не копию конкретно-
го объекта. Он рисует схему, обобщенное 
представление о данной категории пред-
метов или явлений. И только взрослея, он 
начинает замечать индивидуальные черты 
конкретных объектов. 

В этом возрасте ребенок восприни-
мает мир от общего к частному, т.е. по за-
конам дедукции. Вероятно, что и обучать 
детей данного возраста необходимо по ме-
тодике - от общего к частному, т.е. как в 
нашем случае – от геометрических форм и 
цветов к реальным предметам и явлениям. 
В.В.Давыдов и Д.Б.Эльконин, используя 
дедуктивный метод в обучении, доказали 
возможность более раннего формирования 
понятийных структур у ребенка в усло-
виях специального обучения в школе по 
сравнению с их стихийным формировани-
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ем [В.В.Давыдов, т.2, 1982]. Эта методика 
получила название развивающего обуче-
ния. Мы же предполагаем, что возможно 
формирование понятийного мышления в 
дошкольном возрасте на уроках ИЗО пу-
тем поэтапного формирования умственных 
действий на основе их предметных анало-
гов [В.В.Давыдов, 2006]. 

Переход от чувственной ступени поз-
нания к логическому мышлению харак-
теризуется, прежде всего, как переход от 
восприятий, представлений к отражению 
в форме понятий. Образование понятия 
– сложный диалектический процесс, ко-
торый осуществляется с помощью таких 
методов, как сравнение, анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение и др. Все эти 
методы в обязательном порядке использу-
ются в изобразительной деятельности. Не 
даром рисование называют зрительным 
мышлением [Е.И.Николаева, 2006]. 

Работа с цветом начинается также с 
понятия трех основных цветов. Всю гам-
му цвета дети получают путем смешения. 
Ребята самостоятельно находят ответы на 
вопросы ассоциативности цветов (теплые 
- холодные, веселые – грустные, красивые 
– некрасивые и т. д.). На всех занятиях со-
здается проблемная ситуация, которую ма-
ленькие художники пытаются разрешить.

Работа проходит в условиях творчес-
кой мастерской. Педагог рисует и лепит 
вместе с детьми. Занятия напоминают сю-
жетно-ролевую игру, где присутствуют ска-
зочные персонажи, элементы неожидан-
ности, выдумка, но также строгие правила 
(самообслуживание, дисциплина и т.д.).

Исследование проводилось в три эта-
па: в начале, середине и конце учебного 
года. Бралась выборка в количестве 11 че-
ловек из разных групп. Для исследования 
использовалась методика матричного ана-
лиза И.В.Шабельникова и 8-мицветный 
тест Люшера. 

Каждый испытуемый оценивал форму 
и цвет по 10 заданным биполярным катего-
риям (красивый-некрасивый, теплый-хо-
лодный, смелый-трусливый, полезный-бес-
полезный, добрый-злой, нежный-грубый, 
простой-сложный, трудолюбивый-лени-
вый, веселый-грустный, уверенный-тре-
вожный), присваивая 1 балл самому поло-
жительному и соответственно, 10 самому 
отрицательному. Оценка формы проходила 
также по шкале: «эмоционально-значимые 

персонажи», где брались 5 положитель-
ных (мама, папа, сестра, я-сейчас; я-когда 
вырасту) и 3 отрицательных (жадина, не-
ряха, враг) персонажа. В итоге получается 
11 индивидуальных матриц категориаль-
ных оценок, которые затем суммируются, 
вновь ранжируются (получается матрица 
«мера группы»). На последнем этапе об-
работки ранги индивидуальных матриц 
сравниваются с групповой матрицей. По-
лученная сумма по каждому испытуемо-
му показывает степень резонасности (т.е. 
степень включенности в категориальные 
отношения [И.В. Шабельников]) к группе. 
Данная методика удачно сочетает в себе эк-
спериментальную процедуру, проходящую 
при четком контроле заданных условий и 
естественный «игровой» характер проведе-
ния [ М.О.Резванцева, 2008]. 

Математически обработанные данные 
исследования показали четкую динамику 
роста уровня резонансности на цветовой 
шкале по эмоционально значимым катего-
риям и шкале геометрических изображе-
ний для эмоционально значимых персона-
жей. Диагностика по 8-мицветному тесту 
Люшера также установила очевидную ди-
намику роста приоритетного выбора основ-
ных цветов. 

Данные исследования на шкале гео-
метрических изображений по эмоциональ-
но значимым категориям не дали устойчи-
вой динамики роста резонансности на 3-м 
этапе. Это можно объяснить, видимо тем, 
что исследование проводилось уже в конце 
учебного года, в конце апреля - мае, когда 
дети достаточно утомлены от учебы и уже 
не воспринимают с должной мерой серьез-
ности данное тестирование. Также на 3–ем 
этапе просматривалось привыкание детей к 
карточкам тестирования, уменьшение ин-
тереса к исследованию. Дети неоднократно 
выбирали карточки в том порядке, как они 
лежат. Также для возобновления интереса 
к исследованию многие дети начинали иг-
рать в карточки (выбирали карточки по по-
рядковым номерам или не «так, как в про-
шлый раз»). Эта часть эксперимента будет 
вторично проработана в основном исследо-
вании, учитывая необходимые корректи-
вы.

Пилотажное исследование показало, 
что дети 4-6 лет еще недостаточно четко 
понимают смысл некоторых категорий и 
персонажей. Затруднение вызывают кате-
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гории «уверенный – тревожный», «полез-
ный – бесполезный», «нежный – грубый», 
а также персонажи: «неряха», «враг». К 
тому же 10 категорий в одной карточке вы-
зывает утомление у большинства детей. В 
будущем, в основном исследовании решено 
уменьшить вдвое количество эмоциональ-
но значимых категорий, а также сделать их 
более понятными для испытуемых. Доста-
точно сложные для понимания дошколь-
ников эмоционально значимые персонажи 
предполагается заменить на более близкие 
в этом возрасте сказочные персонажи.

К каким же предварительным выво-
дам мы пришли в результате пилотажного 
исследования? 

В процессе обучения изобразительной 
деятельности по развивающей программе 
ребенок 4-6 лет усваивает первоначальные 
понятия геометрических форм и спектраль-
ных цветов, соединяя их с реальными, обоб-
щенными и эмоционально окрашенными 
предметами. Продукты изобразительной 
деятельности – не просто символы, обоз-
начающие предмет, они – модели действи-
тельности. В модели из реального предме-
та отделяются, абстрагируются отдельные 
признаки, и категориальное восприятие 
(формы, цвета, величины и т.п.) возника-
ет в материальной продуктивной деятель-
ности: ребенок силой материала отделяет 
от предмета его свойства. Ребенок как бы 

играет красками, рисуя «зеленую корову» 
или «коричневую траву». Это показывает, 
что цвет как категория для ребенка начи-
нает уже существовать. Первоначально он 
предметен, конкретен, не существует отде-
льно от предмета. Только благодаря отрыву 
этих свойств от предмета становится воз-
можной работа с этими свойствами на осно-
ве эталонов, мер [Л.Ф.Обухова, 1998].

Еще одна функция детского рисунка 
– функция экспрессивная. В рисунке ребе-
нок выражает свое отношение к действи-
тельности, в нем можно сразу увидеть, что 
является главным для ребенка, а что второ-
степенным, в рисунке всегда присутствует 
эмоциональный и смысловой центры. Пос-
редством рисунка можно управлять эмоци-
онально-смысловым восприятием ребенка. 
Л.С.Выготский в «Психологии искусства» 
показал, что эстетический катарсис явля-
ется механизмом интериоризации культур-
но-исторических смыслов [Л.С.Выготский, 
1987], рисунок является не чем иным, как 
продуктом усвоения ребенком социального 
опыта, общественно значимой информа-
ции.
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Результаты обработки данных шкал №1,2,3 (в программе EXCELL)

Ф.И.
1 этап 
форма

категор

2 этап 
форма

категор

3 этап 
форма

категор

1этап
цвета 

категор

2этап
цвета 

категор

3этап
цвета 

категор

1этап
форма
персон

2этап
форма
персон

3этап
форма
персон

1. Маша 7 19 13 15 21 24 5 10 16
2. Ксения 16 18 4 17 27 29 2 9 11
3. Данила 15 17 18 12 16 25 11 6 13
4. Даша 12 17 19 13 19 21 9 10 12
5. Камилла 11 10 11 10 13 20 12 13 15
6. Илья 16 16 7 12 13 23 6 7 15
7. Ваня 12 15 12 11 12 23 5 8 12
8. Арина 13 15 9 11 15 16 16 16 12
9. Сеня 6 8 9 14 20 25 12 8 14
10. Вова 8 15 4 15 17 14 8 13 23
11. Диана 16 14 10 16 24 40 9 11 16

Шкала 1 – эмоциональная чувствительность формы к эмоционально значимым категори-
ям (1,2,3 этапы исследования)

Шкала 2 – эмоциональная чувствительность цвета к эмоционально значимым категори-
ям (1,2,3 этапы исследования)

Шкала 3 – эмоциональная чувствительность формы к эмоционально значимым персона-
жам (1,2,3 этапы исследования)
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T. Kiseleva
DYNAMICS OF A DEGREE OF EMO-

TIONAL SENSITIVITY GROUP AND CAT-
EGORIZATION OF FORMS AND COLORS 
DURING TRAINING GRAPHIC ACTIVITY 
AT THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

Abstract: Research in group of children 
of 4-6 years engaged at situated near Moscow 
School of early development is carried out. 
Research has revealed that during training 

by graphic activity under developing pro-
gram the child of 4-6 years acquires initial 
concepts of geometrical forms and spectral 
colors, connecting them with the real, gener-
alized and emotionally painted subjects. We 
count, that development of conceptual think-
ing at preschool age at lessons of graphic ac-
tivity is possible by stage-by-stage formation 
of intellectual actions on the basis of their 
subject analogues.

Key words: group, emotional sensitiv-
ity, graphic activity, categorization.

Аннотация: В статье представлены 
результаты эмпирического исследования, 

посвященного динамике эмоциональной 
культуры социального педагога в процессе 
его профессионального образования. Ре-
зультаты опытно-экспериментальной ра-
боты показывают, что профессиональное 
образование обладает богатым арсеналом 
средств, обеспечивающих развитие данно-
го аспекта профессионализма социального 
педагога.

Ключевые слова: эмоциональная 
культура социального педагога, професси-
ональное образование, психолого-педаго-
гическое сопровождение, компетенции со-
циального педагога.

Как показало теоретическое исследо-
вание феномена эмоциональной культуры 
социального педагога, развитие данного со-
циально ценного и профессионально значи-
мого личностного образования специалиста 
может происходить спонтанно: в результа-
те возрастных изменений эмоциональной 
сферы человека, по мере накопления им 
жизненного и профессионального опыта, 
под влиянием обучения в вузе, в частности, 
изучения блока психолого-педагогических 
дисциплин, а также других обстоятельств. 

Но наиболее интенсивно развитие эмоци-
ональной культуры социального педагога 
происходит, если этот процесс совпадает с 
периодом профессиональной подготовки 
специалиста и ему обеспечено адекватное 
педагогическое сопровождение.

Педагогическое сопровождение ста-
новления эмоциональной культуры бу-
дущего социального педагога, являясь 
инвариантом целостного педагогическо-
го процесса в условиях высшей школы, 
имеет собственное содержание, условия, 
факторы, предпосылки, закономерности 
и принципы. На протяжении десяти лет (с 
1998 г.) мы занимались и в настоящее вре-
мя продолжаем заниматься разработкой и 
интеграцией в практику концептуальных 
положений эффективного развития эмоци-
ональной культуры социального педагога. 
Это определило содержание опытно-экспе-
риментальной работы, которая сначала осу-
ществлялась на базе Камчатского государс-
твенного педагогического университета 
(1998-2005 гг.), а затем на базе Московско-
го государственного областного универси-
тета (с 2005 г. по настоящее время).

Для того, чтобы проверить адекват-
ность и эффективность разработанной нами 
педагогической концепции возникла пот-
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ребность выделить и четко сформулировать 
«инструментальный аппарат» эмпиричес-
кого исследования, то есть определить кри-
терии и показатели, поскольку именно они 
позволяют констатировать наличие или 
отсутствие у социального педагога эмоцио-
нальной культуры, дают возможность про-
следить ее динамику, и на этом основании 
подтвердить или опровергнуть справедли-
вость выдвинутых концептуальных поло-
жений.

Для решения практических задач ис-
следования нами использовался так назы-
ваемый «критерий-результат», когда об ус-
пешности педагогического сопровождения 
развития эмоциональной культуры соци-
ального педагога в процессе его професси-
онального образования свидетельствовали 
наличие и степень сформированности у сту-
дента данного личностного образования. 

Прежде чем перейти к определению 
критериев эффективности педагогического 
сопровождения развития эмоциональной 
культуры социального педагога, представ-
ляется целесообразным сделать несколько 
замечаний относительно использования и 
толкования термина “критерий” в слова-
рях и некоторых научных исследованиях. 
Энциклопедические словари обычно оп-
ределяют критерий как признак, на осно-
вании которого производится оценка, оп-
ределение или классификация чего-либо. 
В процессе работы над своей проблемой, 
анализируя диссертации, мы столкнулись 
с тем, что нередко в научных работах кри-
терий интерпретируется как “мерило оцен-
ки”, что, на наш взгляд, является не совсем 
верным, поскольку приводит к смешению 
понятий “критерий” и “уровень”. 

Критерии в научном исследовании 
не могут быть определены произвольно, 
их выделение обусловлено содержанием и 
структурой исследуемого феномена. В на-
шей работе критерии эффективности педа-
гогической поддержки развития эмоцио-
нальной культуры социального педагога по 
своей сути адекватны содержанию и струк-
туре феномена эмоциональной культуры 
социального педагога. 

На сегодняшний день на уровне пе-
дагогической науки уже имеются иссле-
дования, посвященные проблеме эмоци-
ональной культуры педагога и условиям 
ее развития в процессе высшего профес-
сионального образования [1, 3, 8]. При 

этом следует отметить, что эмоциональная 
культура педагога никогда ранее не изуча-
лась в аспекте социально-педагогической 
деятельности, хотя здесь она обретает свои 
специфические черты.

Специфика эмоциональной культуры 
социального педагога, детерминированная 
его профессиональной деятельностью, ви-
дится, прежде всего, в том, что в данном 
личностном образовании большая роль от-
водится компетентности социального пе-
дагога в области эмоционального развития 
детей и подростков, знанию о возможных 
отклонениях от нормы, а также и умению 
работать с такими воспитанниками и осу-
ществлять коррекцию нарушений в их эмо-
ционально-волевой сфере. Кроме того, имея 
в виду высокую психоэмоциональную на-
пряженность деятельности социального пе-
дагога, большое значение в содержании его 
профессионально значимой эмоциональ-
ной культуры обретают такие личностные 
качества, как толерантность, эмоциональ-
ная устойчивость, умение конструктивно 
управлять своими эмоциями и чувствами.

Эти и другие теоретические наработки 
позволили нам определить основные содер-
жательно-структурные компоненты эмоци-
ональной культуры социального педагога:

- богатство и разнообразие эмоцио-
нальной сферы личности; 

- аксиологический компонент, кото-
рый состоит в принятии ценности эмоцио-
нальных состояний и проявлений другого 
человека, в ориентированности специалис-
та на создание условий для полноценной 
эмоциональной жизни клиента, в при-
знании права человека быть счастливым 
«здесь и сейчас»;

- когнитивный компонент, предпола-
гающий наличие у социального педагога 
знаний об эмоциональных аспектах соци-
ально-педагогического процесса и деятель-
ности, способах регулирования своего 
эмоционального состояния, особенностях 
эмоциональной жизни школьника и самом 
феномене эмоций;

- действенно-практический компо-
нент, который подразумевает наличие 
способности к адекватной перцепции и ин-
терпретации эмоциональной экспрессии че-
ловека, умения регулировать собственные 
эмоциональные состояния и проявления, 
устанавливать эмоциональный контакт с 
детьми, создавать положительный эмоцио-
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нальный фон профессионального общения 
[4].

В качестве критериев из названных 
содержательно-структурных компонентов 
эмоциональной культуры социального пе-
дагога мы выделили только те признаки, 
которые поддаются исследованию, фикси-
рованию, описанию и в какой-то степени 
измерению.

При этом с необходимостью следует 
отметить, что существуют такие предметы 
исследования, связанные с постижением 
глубин человеческой души, которые не поз-
воляют произвести точного обсчета и не мо-
гут быть интерпретированы в процентах, а 
постигаются скорее по косвенным призна-
кам: через наблюдения и даже сочувствие 
исследователя и реципиента. Когда речь 
идет об эмоциональной культуре социаль-
ного педагога, мы сталкиваемся именно 
с такой ситуацией, поэтому результатив-
ность всех проведенных исследований сле-
дует считать настолько достоверной, на-
сколько результаты исследований могут 
быть математически и статистически обра-
ботаны.

На основе анализа содержания и 
структуры эмоциональной культуры соци-
ального педагога мы выделили следующие 
существенные признаки, обнаружение ко-
торых свидетельствует о наличии данного 
феномена, а также позволяет проследить 
его динамику.

Первый критерий – богатство и раз-
нообразие эмоциональной сферы социаль-
ного педагога. Мы полагаем это критери-
ем, поскольку невозможно констатировать 
наличие у специалиста развитой эмоцио-
нальной культуры, а следовательно, и эф-
фективной педагогической поддержки ее 
развития, если эмоциональная сфера не 
развита, а эмоциональный репертуар лич-
ности скуден и примитивен.

Второй критерий - наличие у соци-
ального педагога ценностных ориентаций, 
утверждающих значимость эмоциональ-
ных состояний и проявлений другого че-
ловека, ценность эмоциональных аспек-
тов социально-педагогического процесса и 
деятельности. Мы считаем, что признание 
социальным педагогом указанных ценнос-
тей является важным критерием развития 
его эмоциональной культуры, поскольку 
этот показатель определяет общую направ-
ленность личности социального педагога, 

создает необходимую мотивацию для при-
общения к знаниям, умениям и навыкам, 
составляющим сущность профессионально 
значимой эмоциональной культуры.

Третий критерий был определен 
нами как наличие у социального педагога 
необходимых и достаточных знаний об эмо-
циональных аспектах социально-педагоги-
ческого процесса, способах эмоциональной 
саморегуляции, особенностях эмоциональ-
ной жизни школьника и самом феномене 
эмоций. Мы полагаем это критерием, поз-
воляющим диагностировать наличие у бу-
дущего социального педагога эмоциональ-
ной культуры, а, значит, и эффективной 
педагогической поддержки ее развития, 
так как указанные знания являются базой 
для формирования практических умений 
и навыков, в которых и объективируется 
эмоциональная культура специалиста. 

Четвертый критерий - наличие опре-
деленных способностей, умений и навыков, 
среди них: способность к адекватной пер-
цепции и интерпретации эмоциональных 
проявлений ребенка, умения регулировать 
собственные эмоциональные состояния и 
проявления, устанавливать эмоциональ-
ный контакт с клиентом, оптимально на-
сыщать эмоциями социально-педагогичес-
кий процесс и создавать положительный 
эмоциональный фон профессионального 
общения. Указанные способности, умения 
и навыки были определены в качестве кри-
терия, поскольку они свидетельствуют о 
сформированности действенно-практичес-
кого компонента эмоциональной культуры 
социального педагога. 

Чтобы оценить эффективность разра-
ботанной педагогической концепции, были 
определены три уровня развития эмоцио-
нальной культуры социального педагога: 
уровень эмоциональной спонтанности, уро-
вень социализированной эмоциональности 
и уровень профессионально значимой эмо-
циональной культуры [5]. 

При подготовке опытно-эксперимен-
тальной работы были определены конт-
рольные и экспериментальные группы. 
В экспериментальные группы вошли сту-
денты Московского государственного пе-
дагогического университета факультета 
психологии, обучающиеся специальности 
«Социальная педагогика» (очная, очно-за-
очная и заочная формы обучения). В экспе-
риментальных группах создавались усло-
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вия для развития эмоциональной культуры 
специалиста, в частности осуществлялось 
эмоциональное обогащение процесса изуче-
ния студентами педагогических и социаль-
но-педагогических дисциплин, содержание 
данных дисциплин было ориентировано на 
развитие эмоциональной культуры буду-
щего социального педагога. Во время всех 
видов практик происходило целенаправ-
ленное развитие действенно-практическо-
го компонента профессионально значимой 
эмоциональной культуры специалиста. 

В контрольные группы вошли студен-
ты Российского государственного социаль-
ного университета, обучающиеся по специ-
альности «Социальная педагогика». В этой 
группе велась традиционная профессио-
нальная подготовка социального педагога, 
и развитие эмоциональной культуры буду-
щих специалистов происходило спонтанно.

К сожалению, регламентированный 
объем статьи в научном журнале не позво-
ляет развернуто представить результаты 
проведенной опытно-экспериментальной 
работы, поэтому проиллюстрируем резуль-
таты исследования на материале одной из 
экспериментальных групп (67 студентов 
первого курса, 2007-2008 учебный год, оч-
ная форма обучения) и одной из контроль-
ных групп (71 студент первого курса, 2007-
2008 учебный год, очная форма обучения).

Теоретическое исследование про-
блемы, а также опыт работы в условиях 
среднего и высшего профессионального 
образования показали, что эмоциональное 
обогащение изучения студентом педагоги-
ческих и социально-педагогических дис-
циплин создает благоприятные условия 
для развития эмоциональной сферы и ста-
новления эмоционально-ценностных ори-
ентаций будущего социального педагога. 

На констатирующем этапе исследова-
ния, чтобы оценить богатство и разнообра-
зие эмоционального репертуара личности 
студента, а также диагностировать содер-
жание его ценностных ориентаций, в кон-
трольной и экспериментальных группах 
был реализован комплект методик: тест 
А.Ассингера, оценивающий агрессивность 
педагога [7; 274-276]; методика «Личност-
ная агрессивность и конфликтность», разра-
ботанная Е.П.Ильиным и П.А.Ковалевым 
[2; 198-203]; модифицированный опросник 
А.Меграбяна и Н.Эпштейна «Диагностика 
эмпатии» [2; 190-193]; специально разрабо-

танные методики «Эмоция как ценность» и 
«Эмоциональные ассоциации», а также ме-
тод педагогического наблюдения.

Интерпретация результатов прове-
денного исследования свидетельствует, что 
студенты обеих групп к началу опытно-экс-
периментальной работы имели сравнитель-
но одинаковый уровень развития способ-
ности к эмпатии, с преобладанием среднего 
и ниже среднего; у студентов из экспери-
ментальной группы преобладала высокая 
и умеренная агрессивность, а у студентов 
из контрольной группы – умеренная и низ-
кая; эмоциональный репертуар большинс-
тва студентов был средним или скудным. К 
началу развивающего эксперимента у сту-
дентов из контрольной и эксперименталь-
ной групп диагностировались преимущес-
твенно низкий и средний уровни развития 
аксиологического компонента эмоциональ-
ной культуры, которые потенциально не 
могли положительно сказываться на пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Кроме того, далеко не у всех студентов ос-
воение профессионально значимого знания 
было сопряжено с переживанием положи-
тельных эмоций и чувств и сопровождалось 
интересом. Большинство из них, изучая 
педагогические дисциплины, испытывали 
скуку, уныние, раздражение и ощущение 
ненужности этих знаний. 

Эмоциональное обогащение изучения 
будущим специалистом педагогических 
дисциплин достигалось путем включения в 
содержание занятий фрагментов, несущих 
не столько теоретическую, сколько эмо-
ционально значимую информацию. Среди 
них: использование нестандартных и ма-
лоизвестных материалов периодической 
печати, экскурсов в историю, материалов 
собственных научных исследований пре-
подавателя, информации об этноспецифи-
ке воспитания, ярких примеров из жизни, 
юмористических фрагментов. А также пу-
тем создания на занятиях эмоциогенных 
ситуаций и трансляции преподавателем 
личностного отношения к феноменам педа-
гогической действительности и профессио-
нальному знанию [6]. 

Повторная реализация указанных ме-
тодик показала, что эмоциональный репер-
туар студентов стал богаче и разнообразнее, 
у многих из них нормализовался уровень 
агрессивности, возросла способность к эм-
патии, произошло развитие эмоционально-
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ценностных ориентаций, появился инте-
рес к профессионально значимому знанию 
(диаграмма №1).

Диаграмма №1
Уровни сформированности эмоцио-

нально-ценностных ориентаций будущего 
социального педагога (по результатам кон-
трольного среза)
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Развитие когнитивного компонента 
эмоциональной культуры социального пе-
дагога обеспечивало ряд изменений, вне-
сенных в содержание педагогических и 
социально-педагогических дисциплин. Со-
держание базовых педагогических курсов 
было выстроено в соответствии с Государс-
твенным стандартом высшего професси-
онального образования по специальности 
050700.65 Социальная педагогика. Одна-
ко, при изучении определенных тем усили-
вались акценты на эмоциональных аспек-
тах социально-педагогического процесса и 
деятельности, а также в содержание норма-
тивных педагогических курсов были интег-
рированы дополнительные темы, освещаю-
щие данные вопросы. Кроме того, студенты 
экспериментальной группы изучали элек-
тивную дисциплину «Эмоциональная куль-
тура социального педагога».

Выполнение студентами специаль-
но разработанной контрольной работы, 
написание терминологического диктанта 
и решение комплекса педагогических за-
дач подтвердили эффективность предло-
женного варианта изменения содержания 
образования для развития когнитивного 
компонента эмоциональной культуры со-
циального педагога.

Диаграмма №2
Уровни развития когнитивного ком-

понента эмоциональной культуры социаль-
ного педагога (по результатам контрольно-
го среза)
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Большим потенциалом для станов-
ления действенно-практического компо-
нента эмоциональной культуры будущего 
социального педагога обладает практика в 
школе, если интегрировать в ее содержание 
совокупность заданий, развивающих у сту-
дентов способность к адекватной перцеп-
ции и интерпретации эмоциональных про-
явлений школьника, умение регулировать 
собственные эмоциональные состояния, ус-
танавливать эмоциональный контакт с де-
тьми, оптимально насыщать эмоциями со-
циально-педагогический процесс и влиять 
на эмоциональный фон профессионального 
общения.

Использование педагогического на-
блюдения, методов экспертных оценок, са-
мооценки и взаимооценки, теста на оценку 
способов реагирования в конфликте [7; 289-
291]; теста, выявляющего степень самокон-
троля в общении [7; 285-286] показало, что 
включение данных заданий в содержание 
практики способствует развитию действен-
но-практического компонента эмоциональ-
ной культуры социального педагога (диа-
грамма №3).

Результаты проведенных исследова-
ний свидетельствуют, что у большинства 
студентов из экспериментальной группы 
в процессе опытно-экспериментальной ра-
боты произошло повышение уровней раз-
вития всех компонентов эмоциональной 
культуры социального педагога. Так, па-
литра переживаемых студентами эмоций 
и чувств стала богаче и разнообразнее, воз-
росла социальная и профессиональная ори-
ентированность переживаний, отмечается 
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сформированность эмоционально-ценност-
ных ориентаций будущего специалиста; по-
высились качественные и количественные 
характеристики знаний, представляющих 
когнитивный компонент эмоциональной 
культуры; произошло развитие действен-
но-практического компонента эмоциональ-
ной культуры социального педагога. Все 
вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что эмоциональная культура социального 
педагога является динамичным феноме-
ном. Ее динамика за период преобразующе-
го эксперимента отражена в таблице №1.

Диаграмма №3
Уровни развития действенно-практи-

ческого компонента эмоциональной куль-
туры социального педагога (по результатам 
контрольного среза)
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Приведенные данные подтверждают 
справедливость теоретически обоснован-
ных концептуальных положений педа-
гогической поддержки развития эмоцио-
нальной культуры социального педагога в 
процессе его профессионального образова-
ния. Результаты опытно-эксперименталь-

ной работы свидетельствуют о том, что 
профессиональное образование обладает 
большими возможностями и резервами, 
которые с необходимостью должны быть 
актуализированы для развития данного 
профессионально значимого личностного 
образования специалиста.
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Таблица №1
Динамика эмоциональной культуры социального педагога за период

опытно-экспериментальной работы

Уровни развития
эмоциональной культуры
социального педагога

Контрольная группа Экспериментальная группа

Начальный
констат. срез

Контрольн.
срез

Начальный
констат. срез

Контрольн.
срез

Уровень эмоциональной спон-
танности

30% 25,2% 21% 3%

Уровень социализированной
эмоциональности

42% 39,2% 45% 45%

Уровень проф. значимой
эмоциональной культуры

28% 35,6% 34% 52%
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 

CULTURE OF THE SOCIAL TEACHER DUR-
ING VOCATIONAL TRAINING: RESULTS 
OF EMPIRICAL RESEARCH

Abstract: In clause results of the empiri-

cal research, devoted are presented to dynam-
ics of emotional culture of the social teacher 
during its vocational training. Results of 
skilled-experimental work show, that voca-
tional training posseses a rich arsenal of the 
means providing development of given aspect 
of professionalism of the social teacher.

Key words: emotional culture of the so-
cial teacher, vocational training,   psihologo-
pedagogical support, competence of the social 
teacher.

Аннотация: В контексте компетен-
тностного подхода автор анализирует не-
которые аспекты решения проблем вузов-

ского педагогического образования. Это, 
прежде всего: интеллектуальная рефлек-
сия своей деятельности, выход за пределы 
сложившегося опыта, поиск иных смысло-
вых оснований своей профессиональной де-
ятельности как основы творческого реше-
ния современных и будущих проблем.

Ключевые слова: компетентностный 
подход в образовании, профессиональная 
рефлексия, парадигмы в образовании, пси-
холого-педагогические инновации.

Стремительные изменения в систе-
ме высшего образования вызывают неvало 
сложностей и противоречий в подготовке 
учителей. Министерство образования и на-
уки РФ меняет вектор движения системы 
образования от реформирования в сторону 
модернизации. Это влечёт за собой смену 
подходов, целеполаганий, структуры и со-
держания образования во всех компонентах 
педагогического процесса. Российскому об-
ществу необходимы такие высшие школы, 
которые интегрируют всё лучшее из оте-
чественного и зарубежного опыта. Понятие 
«образование человека» предполагает не 
только получение им определённой суммы 
знаний, образование больше должно быть 
направленно на формирование человека 

как личности и в содержательном плане, и 
в плане постоянного стремления к самосо-
вершенствованию, к развитию его индиви-
дуальности. 

Известный педагог С. Гессен отмечал, 
что только необразованный человек может 
утверждать, что он достиг необходимого 
(совершенного) уровня образованности: 
образование - это процесс, который не име-
ет границ и не может быть завершенным; 
чётко прослеживается взаимосвязь между 
развитием общества и изменением целей 
образования. «Вряд ли кто будет оспари-
вать, что цели образования тесно связаны 
с жизнью данного общества. Жизнь опре-
деляет образование, и обратно – образова-
ние воздействует на жизнь. Следовательно, 
понять систему образования данного обще-
ства – значит понять строй его жизни», - от-
мечал С. Гессен. (1)

Рассматривать современное российс-
кое образование с позиций концепции мо-
дернизации достаточно сложно, так как по 
многим параметрам, в частности, экономи-
ческим, социальным и историческим, наше 
общество значительно отличается от других 
стран, и в какой-то степени оно уникально. 
Поэтому целесообразно обратиться к ис-
торическим фрагментам разработки про-
блемы целеполагания в образовании, ибо 
цель, как его системообразующий элемент, 
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в полной мере раскрывает суть образова-
тельного процесса определённого периода. 
Например, если в советские годы в высшей 
школе была актуальной знаниево-ориенти-
рованная парадигма, то в девяностые годы 
прошлого века одним из важнейших осно-
ваний в определении целей высшего про-
фессионального образования становится 
удовлетворение потребности личности и об-
щества, утверждается модель личностно- и 
социально-ориентированного образования. 

С 1998 г. на уровне Совета Европы в 
качестве основной характеристики – цели 
подготовки специалиста в вузе выдвига-
ется формирование его профессиональ-
ной компетентности. В сфере образования 
традиционно присутствуют три ключевых 
проблемы – доступность, качество и вос-
требованность. Центральным и связующим 
звеном выступает качество образования. 
Основная причина повышения интереса к 
компетентностному подходу, как условию 
повышения качества образования, заклю-
чается в том, что образование в современ-
ном мире слабо отвечает потребностям и 
запросам человека и общества с позиции со-
циального и личностного самоопределения, 
профессиональной мобильности человека. 
Для успешной социализации и самореа-
лизации личности необходимо овладение 
большим и разнообразным объёмом зна-
ний (информатика, психология, педагоги-
ка, экономика, иностранные языки и т.д.). 
Качественное образование, ориентирован-
ное на компетенцию человека, позволяет 
целенаправленно и системно использовать 
ресурсы человека и самого образования в 
подготовке конкурентноспособного специа-
листа, удовлетворять образовательные пот-
ребности учащихся и дать им возможность 
выбрать свою траекторию образования в за-
висимости от избранного направления.

Недостаточная производительность 
учебного труда, организованного в традици-
онных формах, также стимулирует интерес 
к компетентностному подходу. Формаль-
ное образование продолжает осуществлять-
ся так, как будто человек ничего не может 
сделать сам. Оно не предполагает подготов-
ку студентов к самостоятельной жизни (как 
самоорганизующегося и самообразующего-
ся субъекта). Это необходимо осуществлять 
при организации и непосредственно в про-
цессе высшего образования. Сегодня в об-
разовании центром «становятся не знания, 

а их носитель – человек, в деятельности ко-
торого проявляется и реализуется качество 
обучения». (2). 

Появление и развитие компетент-
ностного подхода – это закономерность 
развития системы высшего образования, 
обусловленная поиском путей и способов 
качественного удовлетворения непрерыв-
но развивающихся потребностей общества. 
Он основан на концепции, предусматрива-
ющей формирование у студентов наряду со 
знаниями способностей самостоятельно ре-
шать самые важные практические задачи и 
воспитания личности в целом. Этого требу-
ет и высокая динамика изменяющихся со-
циально-экономических условий. Так, на-
пример, в современной России необходимо 
быть готовым к трудностям и «перекосам» 
рынка труда, учиться принимать нестан-
дартные решения, взаимодействовать с 
самыми разными людьми, обоснованно 
принимать или отвергать чьи-то мнения и 
предложения. (Там же, с. 18).

В мировом историко-педагогическом 
процессе (как и в отечественном), четко 
прослеживается актуальная для современ-
ного времени парадигма «образование как 
образования себя». В основании данного 
феномена лежит концептуальная методо-
логическая идея: образование - это необ-
ходимое условие становления личности, 
атрибут её жизни, способ гуманного (ци-
вилизованного) человеческого бытия. В 
данной парадигме личность рассматрива-
ется как субъект не только собственной де-
ятельности и подчеркивается значимость 
её индивидуальности. Благодаря разви-
тости своих индивидуальных особенностей 
человек способен осуществить свой выбор, 
занять самостоятельную позицию по отно-
шению к внешним условиям, стать актив-
ным субъектом культурно-исторического 
процесса. 

Отражая традиционную парадигму 
«образование-подготовка», ориентация че-
ловека к конкретно-заданной функции в 
логике послушного исполнителя - «ориен-
тировка-исполнение-результат» - продукт 
такого образования проявляется в готов-
ности выпускника жить и действовать в 
триаде «цель-средство-результат». В дан-
ном контексте личность рассматривается 
как объект воздействия. Получив образова-
ние, человек занимает определенное место 
в обществе в соответствии с уже определён-
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ным функционалом, что и определяет всю 
его дальнейшую деятельность. (6)

К сожалению, сегодняшняя реаль-
ность такова, что студенты более ориенти-
рованы на получение социального статуса, 
а не конкретных профессиональных ком-
петенций. Это свидетельствует о необходи-
мости утверждения фундаментальных цен-
ностей в российском образовании. Феномен 
нового подхода состоит в том, что само об-
разование рассматривается не только как 
обязательное условие в подготовке специа-
листа, а и как необходимый этап его подго-
товки к жизни.

В настоящее время, высшая шко-
ла ориентирована по ГОСТУ на предмет-
ное изучение, дидактические единицы, а 
также модульное построение дисциплин, 
уменьшение практик, отсутствие системы 
распределения и отработки молодых спе-
циалистов по окончанию учебного заведе-
ния. Всё это не способствует целостному 
представлению студента о будущей профес-
сии, её роли и места в системе обществен-
ного разделения труда, тем более не созда-
ет системного подхода в образовательной 
деятельности человека, нацеливающей его 
на самосовершенствование в течение всей 
жизни. (Там же) 

Начиная с 2000 г., Министерством 
образования и науки РФ введена комп-
лексная проверка вузов, куда входит ли-
цензирование, аттестация, аккредитация 
образовательных учреждений. Профессио-
нальные стандарты нового поколения раз-
рабатываются с позиций компетентностно-
го подхода, в соответствии с федеральной 
целевой программой развития образования 
на 2006-2010 годы (3). Катализатором сис-
темных изменений в образовании выступа-
ет национальный образовательный проект, 
который позволяет отследить и использо-
вать основные инновационные пути разви-
тия вузовской подготовки специалистов. 
Однако в комплексе современных проблем 
вузовского образования ключевое место за-
нимает качество подготовки специалистов, 
недостаточно много уделяется внимания 
реализации парадигмы «образование как 
образования себя». 

Качество образования необходимо рас-
сматривать через деятельность всех субъ-
ектов образования: его предметом должна 
служит не триада «знания-умения-навы-
ки», а культурные потребности и творчес-

кие способности тех, кто включён в образо-
вательное пространство деятельности вуза. 
Таким образом, компетентностный подход, 
выступает альтернативой для знаниево-
ориентированной концепции. Новая эпоха 
общественного развития, ставит совершен-
но новые задачи перед системой образова-
ния: сохранение и развитие человеческого 
капитала; повышение уровня информати-
зации и технологизации; усиление опере-
жающей роли образования и др. «Образо-
вательная компетентность» определяется 
сегодня как свойство личности совершать 
сложные культуросообразные действия, 
направленные на взаимодействие с реаль-
ным миром. Концепция компетентностно-
го подхода определяет, что компетентность 
– это своего рода «включённая», самосто-
ятельно реализуемая способность, осно-
ванная на компетенции, которая, являясь 
вторичным учебным образованием, форми-
руется на приобретённых знаниях и уме-
ниях ученика, его учебном и жизненном 
опыте, ценностях и наклонностях, кото-
рую он развил в результате познавательной 
деятельности и образовательной практики. 
Компетентность как качественный показа-
тель реализации компетенции проявляется 
в практической деятельности при решении 
возникающих проблем. (2; 18).

Развитие данного направления мож-
но рассмотреть на примере подготовки пе-
дагогических кадров в СВГУ (г. Магадан). 
Исследование современных подходов к 
подготовке учителя показывает, что « сло-
жившаяся система педагогического обра-
зования рассматривает будущего учителя, 
как объект массового воспроизводства кад-
ров, игнорируя его, как субъекта профес-
сионального развития, не создает условия, 
побуждающие его к поиску личностно-зна-
чимого смысла профессии, к профессио-
нальному самоанализу, не формирует его 
как носителя педагогической рефлексии». 
Использование компетентностной модели 
в образовании предполагает принципи-
альные изменения в организации учебно-
го процесса, в управлении, в деятельности 
преподавателей, в способах оценивания об-
разовательных результатов. (6)

В.А. Сластёнин отмечает, что все сто-
роны содержания педагогического образо-
вания наполнены гуманитарными ценнос-
тями и смыслами, чтобы этот потенциал 
был эффективно использован, его необхо-



152 

Вестник № 3

димо обнажить, вычленить в самом процессе 
образования. В русле такого подхода, прежде 
всего, и преподавателю и студенту необходи-
мо учиться по-новому мыслить и действовать, 
они должны отойти от ряда привычных пози-
ций и положений в образовании, сместить ак-
центы с явного в нем, на менее очевидное, но 
практико-значимое (7).

Новое педагогическое мышление 
предполагает, прежде всего, отойти от 
представления о содержании педагогичес-
кого образования, как части исключитель-
но научного знания, что также составляет 
его современный феномен (это преодоление 
связано с отказом от абсолютизации при-
нципа научности в профессиональном об-
разовании). Содержание педагогического 
образования должно быть изоморфно про-
фессиональной культуре и включать блоки 
научно-педагогического знания, истории 
образования, этнопедагогики, инноватики, 
так как источником этого содержания слу-
жит синтез педагогической теории и прак-
тики. Схематично эти отношения можно 
представить пирамидой, в основании кото-
рой находится общая, а на вершине - про-
фессиональная культура, реальным компо-
нентом которой становится педагогическая 
культура каждого преподавателя, интегри-
рованная в её общий контекст.

Многие педагогические вузы находят-
ся в поиске и апробации новых педагогичес-
ких технологий. Например, в Хабаровском 
педагогическом университете проводятся 
научные исследования по реализации реф-
лексивного подхода в профессиональном 
образовании. Разработкой данного направ-
ления занимаются д.п.н. Г. Звенигород-
ская, д.п.н. Л.Ф. Вязникова, д.п.н. М.Н. 
Невзорова и др. Качество образования рас-
сматривается ими на всём пространстве 
образовательной деятельности вуза. По 
определению специалистов, понятие «реф-
лексивное образование» - это естественно 
протекающий процесс «образования само-
го себя», посредством рефлексии субъекта, 
направленной на бесконечное множество 
предметов познания, отношения и деятель-
ности, преодолевающей изолированность 
всех сфер бытия человека и сохраняющей 
целостность внутреннего образовательного 
процесса в единстве обучения, саморазви-
тия и самовоспитания, что также состав-
ляет феномен подготовки будущего специ-
алиста. 

В контексте компетентностного под-
хода профессионализм сегодня - это ин-
теллектуальная рефлексия своей деятель-
ности, выход за пределы сложившегося 
опыта, поиск иных смысловых оснований 
своей профессиональной деятельности как 
основы творческого решения современных 
и будущих проблем. Рефлексия, это особая 
мыслительная операция, позволяющая осу-
ществить своеобразное удвоение сознания с 
последующей организацией своеобразного 
диалога между образующимися субъекта-
ми и самим собой. (4)

Авторы рефлексивного образования 
выделяют четыре вызова традиционному 
образованию: информационный; интел-
лектуальный; коммуникативный; антро-
поориентированный. Первый вызов ими 
рассматривается не как «многознание, а 
многомыслие», в результате чего «обучение 
из сферы предметно-ориентированной вхо-
дит в сферу гермениатическую, а это уже 
для традиционной практики инновация». 
Смысл такого подхода заключается в том, 
чтобы научиться работать с текстом, с ин-
формацией. Студент педагогического вуза 
должен уметь в тексте, в абзаце вычленить 
основную мысль, определить её смысловую 
значимость, а затем продуктивно перерабо-
тать для себя и использовать. 

Второй вызов направлен на развитие 
интеллектуальной рефлексии: на побужде-
ние будущего специалиста к сложнейшим 
процессам профессионального взаимо-
действия; обмен мыслями, информацией; 
умение работать коллегиально, в режиме 
диалога. Коммуникативный вызов основы-
вается на доминировании принципа «дру-
гой - иной - понять - принять» над принци-
пом «другой - чужой – враг - уничтожить». 
Данный принцип призывает воспитывать 
толерантность, в нашем случае при подго-
товке учителей к воспитательной деятель-
ности (в СВГУ), он является одним из осно-
вополагающих - особенно это необходимо 
при работе с семьями группы риска, про-
блемными семьями и др. 

Антропоориентированный вызов по-
буждает молодого человека – будущего 
специалиста к развитию человеческой пот-
ребности «быть, а не казаться» (Н.И. Пи-
рогов). Это связано с внутренним миром 
студента и преподавателя, так как учение – 
это процесс развития его рефлексивного по-
тенциала, движения по пути восхождения 
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от обыденного сознания к теоретическому, 
к профессиональному самосознанию. Эмо-
ционально-чувственная сфера обучаемого 
входит в паритетное состояние с интеллек-
том (мышлением), что порождает потреб-
ность в живом знании. (5)

Несмотря на значительное количество 
работ, посвящённых проблемам формиро-
вания профессиональной компетентности 
специалиста, некоторые аспекты данного 
процесса освещены крайне недостаточно. 
Так, остаётся открытым вопрос определе-
ния специфики содержания и технологии 
формирования у студентов профессиональ-
ной компетентности в работе с семьёй, что 
и должно быть учтено в ГОСТах нового по-
коления.

Опираясь на функциональный подход 
Л.А. Беляевой, мы определили, что в качес-
тве ключевых компетенций специалиста по 
работе с семьёй следует назвать: диагности-
ческую, прогностическую, коммуникатив-
ную, охранно-защитную, предупредитель-
но-профилактическую, посредническую. 

Будущий специалист должен уметь: 
использовать интегративный компонент 
компетентности (сочетание теории и прак-
тики); конфликтологический, который 
включает в себя осведомлённость о диа-
пазоне возможных стратегий поведения в 
конфликтной ситуации и умение адекват-
но реализовывать их в конкретной семье; 
личностный компонент, включает ценност-
ные ориентации, профессионально важные 
личностные качества и способности специ-
алиста, наличие профессионального «Я-об-
раза». (5)

При формировании данных компетен-
ций необходимо использовать новые формы 
и методы работы со студентами. Например, 
«метод модерации» актуален при прове-
дении групповых занятий со студентами 
в решении вопросов формирования у них 
толерантности, воспитания эмоциональ-
ной устойчивости. Он нейтрализует или 
снижает эмоциональное напряжение при 
обсуждении сложных проблем, способству-
ет оперативности в нахождении вариантов 
их решений и определении наиболее опти-
мального выбора, завершению обсуждения 
проблемы составлением плана конкретных 
действий; открывает возможность для всех 
членов группы почувствовать свой вклад в 
выработке решения, принятия персональ-
ной ответственности за их реализацию. 

Основной дидактической целью ис-
пользования «метода модерации» в обра-
зовательном процессе, является развитие 
способности учащихся к самостоятельному 
и ответственному решению проблем, что 
включает развитие способности учащихся 
к анализу информации и выявлению про-
блемы; умение находить возможности и ре-
сурсы для её решения; способности ведения 
переговоров и дискуссий; Таким образом, 
модерация – это способ организации обсуж-
дения вопроса или проблемы, который дает 
возможность всем участникам разрабаты-
вать и принимать общие решения, как свои 
собственные. Данный метод отчасти схож с 
сократическим, суть которого заключается 
в том, что он не даёт изначально готовых 
истин, а побуждает студентов в различных 
диалоговых формах отыскать её самим. 

По мнению И.А. Колесниковой, мы 
находимся на пороге новой педагогичес-
кой цивилизации «креативно-педагогичес-
кой», где совокупным субъектом-объектом 
воспитания выступит человеческое обще-
ство в целом. Таким образом, произойдёт 
возврат каждого индивида к естественной 
педагогической деятельности как сотвор-
честву, универсальному способу бытия, в 
недрах которого будут осуществляться ос-
мысление и оценка инновационного типа 
(5).

Таким образом, личностно- и соци-
ально-ориентированная концепция высше-
го образования определяет необходимость 
инновационного, компетентностного и сис-
темного подходов в модернизации всех ком-
понентов профессионального образования 
и радикального изменения деятельности и 
способов мышления всех субъектов и объ-
ектов образовательного процесса в вузе.
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T. Savchenko
PHENOMENON OF NEW APPROACH 

IN PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract: The author of this article an-

alyzes some aspects of solving problems of 
higher pedagogical education using compe-
tency building approach. Those aspects are 
intellectual reflection of one’s actions, out-
going one’s experience, searching for a new 
meanings of one’s professional activity as a 

base of creative solving of current and future 
problems.
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1-2 апреля 2009 года в университете 
состоялась международная научно-практи-
ческая конференция «4-е Левитовские чте-
ния в Московском государственном облас-
тном университете» на тему «Психология 
личности и профессиональное развитие: 
проблемы, перспективы, технологии».  На 
пленарном заседании выступили:

1.Булгаков Александр Владимиро-
вич, декан факультета психологии   МГОУ, 
доктор психологических наук, профессор. 
Доклад «Межгрупповая адаптация как 
фактор устойчивости личности в професси-
ональной деятельности».

2. Леонова Анна Борисовна, зав. ла-
бораторией психологии труда факульте-
та психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктор психологических наук, профессор. 
Доклад «Индивидуальная устойчивость к 
стрессу, надежность деятельности и психи-
ческое здоровье профессионала».

3. Клейберг Юрий Александрович, 
профессор кафедры психологии развития 
и профессиональной деятельности факуль-
тета психологии МГОУ, академик РАЕН, 
доктор педагогических наук, профессор. 
Доклад «Системный анализ генезиса соци-
ального сиротства».

4. Крук Владимир Михайлович, за-
ведующий кафедрой психологического 
консультирования факультета психологии 
МГОУ, кандидат психологических наук, 
доцент. Доклад «Биорезонансные техноло-
гии в диагностике и коррекции психосома-
тических состояний специалиста».

В  ходе конференции была организо-
вана работа в пяти секциях.

Секция 1. Общая и педагогическая 
психология в контексте современной про-
фессиональной деятельности. 

Секция 2. Социально-психологичес-
кие аспекты самоопределения личности. 

Секция 3. Психология надежности 
специалиста.

Секция 4.  Психология профессио-
нально-личностного развития: теория и 
практика.

Секция 5. Институционализация со-
циальной работы и социальной педагогики 
в системе болонских процессов.

На конференции в общей сложности 

выступили или заочно приняли участие 65 
ученых России, Украины, Казахстана, Гер-
мании. В течении года доклады, выступле-
ния и статьи участников будут опублико-
ваны в сборнике статей «4-е Левитовские 
чтения в Московском государственном об-
ластном университете. Психология лич-
ности и профессиональное развитие: про-
блемы, перспективы, технологии. Москва, 
1-2 апреля 2009 года».

24-31 мая 2009 года группа ученых 
факультета психологии МГОУ (декан фа-
культета психологии доктор психологи-
ческих наук, профессор Булгаков А.В., за-
ведующий кафедрой социальной работы и 
социальной педагогики доктор историчес-
ких наук, профессор Фирсов М.В., доктор 
философских наук, профессор Наместнико-
ва И.В., доктор педагогических наук Крем-
нева Т.Л., кандидат философских наук, 
доцент Студенова Е.В.) приняла участие в 
семинарах, круглых столах, показных за-
нятиях, организованных в формате работы 
по проекту ТЕМПОС-4 (разработка бака-
лавриата «Социальная работа»). 

Приветствие и открытие семинаров 
провел ректор Высшей Школы Потсдама, 
профессор, д-р Иоханнес Филхабер. В сов-
местной работе участвовали руководитель 
департамента академических и зарубеж-
ных дел университета г-жа д-р. Котулла, 
проф., д-р Ютта Ботт, представление про-
грамм и курсов обучения на FHP провел г-н 
де Врис  и проф. Кнёзель. Были заслушаны 
доклад проф., д-р. Ю. Ботт: «Значение свя-
зи с практикой в процессе обучения соци-
альных работников», совместный доклад 
проф. др. Кнёзель, проф. др. Нотхаккер: 
«Основные положения социального госу-
дарства в ФРГ»,

Для участников было организовано 
посещение занятий в двух мастерских 2-ого 
семестра программы социальной работы по 
темам «Соседские отношения как область 
социальной работы» (проф. Ботт) и «Воспи-
тание к миру / посредничество» (проф. Ми-
клей). Участники поездки посетили занятия 
в FHP, встречались и обсуждали с немецки-
ми студентами проблемы прохождения ими 
курса «Основы социальной работы».

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Были организован День посещения 
разных социальных служб и учреждений 
г. Потсдама: Амбулаторная служба призре-
ния Потсдам (Hospizdienst), Мастерская 
для инвалидов, Рабочее Благотворительное 
Учреждение (AWO) Группа проживания с 
обслуживанием „W13“. 

Немецкие и российские ученые ин-
тенсивно продолжили работу над модулем 
учебной программы «Общественные и гу-
манитарные основы социальной работы», 
обсудили проблемы дистанционного обуче-
ние (e-learning) в рамках обучения бакалав-
ра социальной работы.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВЕСТНИКЕ МГОУ»

Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” –  включено в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 
6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.). 

В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий выходит 4 раза в год, все 
10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).

Первый номер по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй- 5 мая, третий - 5 августа, четвертый 
- 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в авторефератах.

Подписка на  Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ.

Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ» 
в каталоге «Газеты и журналы», 2009, Агентство «Роспечать». 

Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756; 
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» 
- 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.

В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других 
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место на 
своих страницах и для Ваших материалов.

Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.ru  
прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:

а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью) на русском и английском языках; 
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а не 

аббревиатура) на русском и английском языках;
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты (личный или учреждения);
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и английском языках (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в 

первую очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном 
случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия статьи 
ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.

Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя 

(консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где работает 
рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование. 

В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная 
логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость 
статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания и предложения 
рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и рекомендации к 
печати не являются препятствием для ее публикации после доработки. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного 
содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением 
редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Авторы получают 
рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность воспроизведения 
имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.

По финансовым и организационным вопросам публикации статей  обращаться в Объединенную редакцию 
“Вестника МГОУ”: vest@mgou.ru. Конт.тел. (495) 723-56-31. Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн.98.

График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина Александровна. 
Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.Более подробную 
информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc); 

- файл в формате rtf; 

- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt). 

В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор, 

руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые располагают 

изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК), или в интернете.

Файл должен содержать построчно:

на 

русском 

языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается, 

если не следует из названия организации)

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»

на

английском

языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами

Имя, фамилия (полностью)

Полное наименование организации, город

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»

на

русском и 

английском

языках

Перечень ключевых слов в количестве 5-7

на 

русском

языке

Для докторантов минимальный объем статьи 16000 символов, включая пробелы

Список литературы

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт не менее 14 пунктов, междустрочный 

интервал – полуторный.

Форматирование текста:

- запрещены переносы в словах;

- допускается выделение слов полужирным шрифтом, подчеркивания и использование 

маркированных и нумерованных (первого уровня) списков; 

- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в 

текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры 

страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц 

и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-

белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft 
Equation или в виде четких картинок;

- запрещено уплотнение интервалов; 

Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках. 

Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и 

инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый 

номер использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой приводится номер 

страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных 

скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания и ссылки на архивы, 

коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи.

Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также 

внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на дискете и 

бумажного варианта! 

В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.
Ответственный редактор серии «Психологические науки» – доктор психологических наук, профессор 

Булгаков Александр Владимирович. 
Адрес редколлегии серии «Психологические науки» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Радио, 

д.10 а, кор. 1. Телефон 8(499)261-29-45, 223-31-75 доб. 1570. Электронный адрес: av_bulgakow@mail.ru
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