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от редкоЛЛеГии

edItor column

Уважаемый читатель!

«Вестник МГОУ. Серия: Психоло- 
гические науки» №  1 открывает новый 
2020  г. Номер посвящён разнообразным 
направлениям исследований в психоло-
гии и соответствует тематике (в терминах 
действующей системы специальностей 
научных работников), охватывая боль-
шой аспект:

•  Общая психология, психология лич-
ности, история психологии (19.00.01)

•  Психология труда, инженерная пси-
хология, эргономика (19.00.03)

•  Социальная психология (19.00.05)
•  Педагогическая психология (19.00.07)
За период существования научного 

журнала  было  опубликовано  достаточ-
но большое количество статей, далеко 
не  всегда  отражающих  те  научные  про-
блемы, которые изучались на факульте-
те психологии МГОУ. В этом номере мы 
предлагаем  вам,  уважаемые  читатели, 
краткий исторический экскурс в дея-
тельность научной школы «Волевая ре-
гуляция в социально-психологической 
помощи и сопровождении детей и семей 
разных  социальных  групп».  Вы  можете 
познакомиться с результатами исследо-
ваний в данном направлении.

В новом году мы сталкиваемся с вызо-
вами современного меняющегося обще-
ства, которое ставит новые задачи и перед 
психологами-теоретиками, а главное – 
перед практиками. На страницах нашего 
Вестника  будут продолжены публикации 
результатов востребованных практиче-
ских разработок, что отвечает на постав-
ленные обществом вызовы и риски. 

Интерес психологов к детско-роди-
тельским и семейным отношениям начал 
набирать силу в конце прошлого века. 

Именно психологическая практика и за-
прос общества на психологическую по-
мощь родителям и семье инициировали 
проведение исследований в этой области. 
Ряд статей в данном номере Вестника по-
свящён данной проблематике. Это статья 
о семейных факторах, определяющих 
чрезмерную вовлечённость старших под-
ростков в игровую деятельность. Авторы 
доказали, что показатель чрезмерной во-
влечённости подростков связан с часто-
той и длительностью игровых сеансов, 
с  денежными  тратами  на  приобретение 
игровых программ. Выявлено наличие 
взаимосвязи между склонностью к виде-
оигровой деятельности и характером вза-
имоотношений между подростками и их 
родителями. Представлены результаты 
исследования  содержательных  особен-
ностей образа матери у молодых матерей: 
эмоционально-отношенческого и дей-
ственного характера, меры ответственно-
сти за характер взаимодействия в диаде 
«мать  –  дитя», локализации во времени. 
Полученные результаты по выявленным 
позициям могут рассматриваться как 
маркеры возрастной динамики освоения 
роли материнства.

Чрезвычайно актуальную сегодня ис-
следовательскую проблему неопределён-
ности ситуации переговоров представи-
ли авторы из МГУ. Авторами предложен 
способ её преодоления с помощью про-
гнозирования хода предстоящих пере-
говоров с учётом индивидуальных ха-
рактеристик личностей участников 
переговоров. Высокий уровень эмоцио-
нального и культурного интеллекта, толе-
рантности к неопределённости, позитив-
ная валентность этнических стереотипов 
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по отношению к представителям другой 
культуры и низкая импульсивность субъ-
екта определяют прогнозирование пред-
стоящих переговоров как интегративных, 
а низкий уровень – как дистрибутивных.

Об этом и многом другом авторы но-
мера  расскажут  на  страницах  нашего 
журнала.

Дефицит отечественных конкретных 
исследований отношений ребёнка с близ-
кими взрослыми постепенно преодо-
левается,  но  зарубежные  современные 
исследования детско-родительских отно-
шений, несомненно, представляют чрез-

вычайный интерес и определяют тренды 
в этой сфере.  Мы приглашаем авторов 
исследований в тематический номер, по-
свящённый отношениям родителей и 
детей в разных типах семей, формирова-
нию значимого взрослого, необходимого 
детям разных возрастов. Планируем под-
готовить тематический номер в конце 
2020 г. Будем рады вашим предложениям 
серии тематических номеров.

Искренне ваши,
Редколлегия журнала и главный редак-
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раЗдеЛ I. 
общая ПСиХоЛоГия

УДК 159.
DOI: 10.18384/2310-7235-2020-1-8-21

некоторЫе итоГи раЗВития ПробЛеМЫ ВоЛи и ВоЛеВоЙ реГУЛяЦии 
В иССЛедоВанияХ наУЧноЙ ШкоЛЫ

Шульга Т. И.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация1

Аннотация.
Цель. Цель данной статьи заключается в обзоре исследований по проблемам воли и волевой 
регуляции, выполненных в рамках современной научной школы, и в продолжении развития 
данной проблемы в психологии. Анализ особенностей и основных тенденций исследования 
проблемы волевой регуляции представлен кратким изложением достижений, выполненных в 
рамках диссертационных исследований. Показано, что одной из особенностей развития про-
блемы психологии воли и волевой регуляции является изменение её структуры, проявления 
волевых качеств в разных видах деятельности, эмоционально-волевой регуляции в переход-
ные периоды развития. В статье рассматриваются исследования, выполненные в основном 
аспирантами МГОУ и соискателями, работающими в ряде вузов РФ.
Процедура и методы исследования. Процедура состояла в проведении сравнительного анали-
за конкретных результатов исследований по данной проблеме и их обзоре. При проведении 
обзора применены методы анализа, сравнения, обобщения, интерпретации результатов. Про-
анализированы методики изучения волевой регуляции, результаты использования авторских 
методик «Анкета изучения волевых качеств» и «Нерешаемая задача».
Результаты проведённого исследования. В ходе обзора диссертационных исследований по 
проблемам развития воли и волевой регуляции показаны новые данные, которые обогатили 
теорию воли и волевой регуляции в общей и возрастной психологии. Исследование теоре-
тических представлений о волевой регуляции, об особенностях волевых качеств, принципов 
нашло отражение в росте публикаций в начале ХХI в. в научной школе изучения проблемы 
волевой регуляции, сложившейся в университете. В статье представлена последовательность 
развития научных представлений о воле и волевой регуляции, критериями которой явилось 
методологическое обобщение эмпирического материала, полученного в результате разработ-
ки концепции становления волевой регуляции в онтогенезе. Особо выделены исследования, в 
которых рассматриваются кризисы волевой регуляции разных возрастов (от дошкольного до 
взрослого человека).
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в от-
ечественную теорию воли, волевой регуляции, её становления в онтогенезе. Практическая 
значимость исследований представлена востребованностью практиков в формировании во-
левых качеств в разных возрастах, возможности использовать волевые качества в преодоле-
нии трудностей в разных видах деятельности.

© CC BY Шульга Т. И., 2020.
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Ключевые слова: психология воли, волевая регуляция, развитие научных представлений, вза-
имосвязь, личностные особенности, кризисы волевой регуляции, генезис

some results oF tHe deVeloPment oF WIll and VolItIonal 
regulatIon ProBlem In tHe scIentIFIc scHool researcH 

T. Shulga
Moscow Region State University 
24 Very Voloshinoi ul., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract.
Purpose. The purpose of the article is to survey the modern scientific school research in the problem 
of the will and volitional regulation, as well as the way this problem is being developed in psychol-
ogy. The analysis of the specifics and main trends in studying the problem mentioned is given as a 
brief statement of achievements, made within thesis researches. It is shown that one of the specifics 
of the problem of the will psychology and volitional regulation is the changing of its structure, as 
well as the manifestation of emotional-volitional regulation in various spheres of development. The 
article covers the research mainly performed by postgraduate students of MGOU and competitors 
from a number of universities of RF.
Methodology and Approach. The methodology included the comparative analysis of specific re-
search results on this issue, as well as their review. The review was made with the use of the fol-
lowing methods: analysis, comparison, generalization, and results interpretation. The methodology 
of studying volitional regulation was scrutinized, as well as the results of authors’ methodology 
“Questionnaire for studying volitional traits” and “Unsolvable problem”.
Results. In reviewing thesis results on the problem of studying the theory of will, volitional regula-
tion, the new data were shown which enriched the theory mentioned and developmental psychology. 
The research of theoretical representation about volitional traits and principles was reflected in the 
growth of scientific publications early XXI century of the university scientific school studying this 
problem. The article presents the consistency of development of scientific representations about 
will and volitional regulation, the criteria to which being the methodological generalization of the 
empirical data received in the process of developing the concept of volitional regulation formation 
in ontogenesis. Special attention is given to the research studying the volitional regulation crises at 
various ages (from pre-school age to adulthood).
Theoretical and Practical Implications. Research results make a contribution into domestic theory of 
will, volitional regulation, and of its development in ontogenesis. Practical implication of the research 
is represented by its relevance for the practitioners in forming volitional qualities in various ages, and 
in possibility of using the volitional traits of character in overcoming difficulties arising in various 
spheres of activities.

Keywords: will psychology, volitional regulation, scientific ideas development, interrelation, person-
ality specifics, volitional regulation crises, genesis.

Введение в проблему
В современной отечественной психо-

логии проблема воли относится к чис-
лу традиционных проблем, к которым 
приковано внимание многих исследо-
вателей. Наряду с такими категориями, 
как «личность», «сознание», «чувства», 

«мотивация», понятия «воля» и «воле-
вая регуляция» также вошли в категори-
альную систему психологической науки. 
Понятия «воля» и «волевая регуляция» 
используются в психологической на-
уке для описания особого поведения и 
действий человека, требующих преодо-
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ления трудностей, управления собой и 
т. д. В психологии понимание воли как 
высшей психической функции, позволя-
ющей человеку овладевать собственным 
поведением и психическими процесса-
ми, явилось основанием для выделения 
центральной линии исследований во-
левой регуляции в отечественной пси-
хологии (М. Я. Басов, Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Л. И. Бо- 
жович,  В. И. Селиванов,  В. К. Калин, 
Е. П. Ильин, В. А. Иванников, Т. И. 
Шульга, А. В. Быков) [5; 7; 9; 10; 12; 22].

Данное основание определило акту-
альность исследований по проблеме воли 
и волевой регуляции, связав её с направ-
ленностью на решение одной из фунда-
ментальных проблем возрастной психо-
логии – развития у детей способности 
к овладению собственным поведением, 
к преодолению трудностей в учебной, 
трудовой и других видах деятельности 
[8;  10;  22]. В исследованиях были изуче-
ны и раскрыты психологические условия 
формирования ребёнка как активного 
субъекта собственной деятельности и 
поведения, умеющего регулировать себя 
с помощью волевых качеств. В психоло-
гии на сегодняшний день нет целостного 
представления о становлении волевой 
регуляции в онтогенезе, начиная с пер-
вых её проявлений до функциониро-
вания  в  зрелых  формах.  В  то  же  время 
многие психологи проблему воли и во-
левой регуляции считают центральной 
для психологии личности и её формиро-
вания  (Л. И. Божович,  В. А. Иванников, 
В. К. Калин, В. И. Селиванов, Е. О. Смир- 
нова, Т. И. Шульга и др.) [7; 9; 10; 12; 22].

Изучение становления воли и воле-
вых качеств личности в онтогенезе яв-
лялось отдельной исследовательской 
проблемой. Большинство исследований, 
посвящённых данной проблематике, 
ограничивалось изучением детских воз-
растов  (Л. И. Божович,  В. К. Котырло, 
В. И. Селиванов, Е. О. Смирнова и  др.). 
Вместе с тем есть все основания полагать, 
что развитие воли не ограничивается дет-

ским возрастом, а продолжается и в более 
старших возрастах – до периода старости 
[10; 22].

В отечественной психологии постанов-
ка проблемы воли претерпела серьёзные 
изменения, так как она осуществлялась 
в трёх направлениях, основанных клас-
сиками психологии. И. М. Сеченовым в 
конце  XIX в.  заложена  физиологическая 
трактовка процесса воли как процесса 
произвольного, сознательного саморегу-
лирования поведения. Л. С. Выготским 
был  предложен  подход  рассмотрения 
воли как высшей психической функции 
в рамках овладения собственным поведе-
нием. И наконец, В. А. Иванниковым раз-
работана концепция, которая рассматри-
вает волевую регуляцию через смысловое 
порождение  действия  и  изменение  её 
психологических механизмов [4; 10; 12].

В ХХI в. появились исследования, 
где анализировалось особое значе-
ние волевых качеств в разных возрас-
тах и в различных видах деятельности 
(И. В. Гаврлова – при смене общественной 
формации, Д. В. Балабанов – у студентов, 
В. Н. Шляпников – при адаптации моло-
дых специалистов, А. В. Монроз – в раз-
ных видах жизнедеятельности личности, 
А. Я. Лучинская – решительность в регу-
ляции поведения).

Концепция становления волевой 
регуляции в онтогенезе

Целостная концепция становления 
волевой регуляции в онтогенезе как про-
цесса, характеризующегося своеобразной 
функциональной структурой и опре-
делённой логикой развития её состав-
ляющих, представлена Т. И. Шульгой в 
докторской диссертации  [22]. В  этом ис-
следовании была «…разработана и экспе-
риментально апробирована структурно-
динамическая модель генезиса волевой 
регуляции, которая включала три звена: 
1) мотивационно-побудительное, компо-
нентами которого выступают: намерения, 
мотивы и цели; 2) исполнительское, охва-
тывающее разнообразные способы осу-
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ществления  волевой  регуляции;  3) оце-
ночно-результативное, включающее 
глобальные и парциальные результаты 
волевой регуляции и их оценки» [22, с. 7].

Функциональная структура волевой 
регуляции представлена тремя звенья-
ми, комплементарное взаимодействие 
которых определяет её становление в 
онтогенезе как развивающейся системы. 
Каждое  звено функциональной структу-
ры волевой регуляции характеризуется 
специфическим набором компонентов 
и имеет свои сензитивные периоды раз-
вития. «Становление функциональной 
структуры звеньев волевой регуляции в 
онтогенезе определяется их качествен-
ными характеристиками и происходит 
гетерохронно: путем последовательного 
нарастания изменений в их функциони-
ровании, волнообразной динамики этих 
изменений с преобладанием адаптаци-
онных тенденций или их неравномерно-
флюктуационным функционированием 
со сменой модальности (с переходом из 
позитивной в негативную и наоборот)» 
[22, с. 5].

«К факторам, определяющим станов-
ление волевой регуляции, относятся сле-
дующие: а) специфика деятельности, в 
которой  она  реализуется;  б) стратегии, 
выбираемые субъектом при достижении 
ее  целей;  в) половая  дифференциация  – 
разная ценность для девочек и мальчиков 
целей и результатов волевой регуляции.

Становление волевой регуляции в он-
тогенезе подчиняется универсальному 
закону дифференциации и интеграции: 
слитные формы проявления ее состав-
ляющих, характерные для ранних этапов 
развития ребенка, заменяются в млад-
шем школьном возрасте и в подростко-
вом дифференцированными формами 
их функционирования, а в более стар-
ших возрастах – усилением уже на новом 
уровне в их реализации интегративных 
тенденций» [22, с. 6].

Опираясь  на  идею  Л. И. Божович,  ко-
торая рассматривает волю «как  сложное 
системное образование, в состав кото-

рого входят и аффективные, и интеллек-
туальные процессы, и способы органи-
зации  субъектом  своего  поведения»  [7, 
с. 170],  началось  изучение  взаимосвязи 
волевой регуляции с другими сторонами 
личности детей разных возрастов и раз-
личных социальных групп.

Первым исследованием в рамках 
данной концепции волевой регуля-
ции была прикладная диссертация 
И. В. Боязитовой «Взаимосвязь самоо-
ценки и волевой регуляции при переходе 
детей от дошкольного к младшему школь-
ному возрасту»  [5]. В исследовании уда-
лось доказать, что «…уровень сформиро-
ванности волевой регуляции у детей 5, 6, 
7  лет  зависит  от  процессуальных  харак-
теристик самооценки: рефлексивности, 
обоснованности, ее структурных компо-
нентов: эмоционального и когнитивного, 
а  также  ее  форм:  общей  и  частной»  [5, 
с. 5]. Кроме того, «…выявлено, что взаи-
мосвязь особенностей самооценки и во-
левой регуляции в онтогенезе не носит 
однозначного  характера  и  может  варьи-
ровать в зависимости от субъективной 
активности ребенка в различных видах 
деятельности» [5, c. 20]. И. В. Боязитовой 
удалось доказать, что при переходе от до-
школьного к младшему школьному воз-
расту между уровнем волевой регуляции, 
самооценкой и возрастом, а также игро-
вой и учебной деятельностью существует 
взаимосвязь и взаимозависимость, кото-
рые могут предотвращать школьную де-
задаптацию, помогают преодолевать ряд 
трудностей на начальном этапе обучения.

В 2000 г. Н. Ю. Кунакова в диссертаци-
онной работе «Интегративная технология 
педагогической  поддержки  школьников 
младшего подросткового возраста» по-
казала,  что  в  педагогической  поддержке 
нуждаются  не  только  подростки,  испы-
тывающие трудности в обучении и пове-
дении, а в целом все дети, но педагоги не 
всегда знают, как её оказать. По данным 
исследования, педагоги затрудняются в 
целях и задачах оказания педагогической 
поддержки с учётом возраста и личност-
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ного развития подростков. По данным 
исследований Н. Ю. Кунаковой, «…около 
50% младших подростков (10–12 лет) ис-
пытывают трудности личностного раз-
вития, которые проявляются в снижении 
самооценки, формировании негативного 
отношения к себе и трудности школьной 
адаптации при переходе на новую сту-
пень обучения, что требует поддержки в 
развитии волевой регуляции» [14, с. 21]. С 
целью разработки более эффективной пе-
дагогической поддержки была разработа-
на интегративная технология педагогиче-
ской поддержки младших подростков для 
педагогов, которая включала самопри-
нятие, самосознание, рациональный и 
эмоциональный компоненты «образа-Я» 
и изменение ценностного отношения к 
себе в процессе реализации программы 
«Путь к успеху». «Разработанная тех-
нология учитывала возрастные задачи 
личностного развития (преодоление кри-
зиса самооценки, формирование чувства 
взрослости, удовлетворение потребности 
в самопознании и др.)» [14, с. 22].

В 2001 г. А. В. Быков в диссертации 
«Теоретические основы психологиче-
ской  службы  в  системе  социально-пе-
дагогических  учреждений»  обосновал 
необходимость особой перспективной 
модели  психологической  службы  в  си-
стеме  социально-педагогических  учреж-
дений как самостоятельной отрасли. В 
исследовании были предложены две мо-
дели  психологической  службы:  работа 
психолога в команде специалистов не-
посредственно  в  учреждении  социаль-
но-педагогической поддержки и работа в 
команде профессиональных психологов. 
По мнению А. В. Быкова, необходимо 
разрабатывать курсы повышения квали-
фикации для психологов, которые стали 
работать в этой системе. Автором выде-
лено и подтверждено, что развитие пси-
хологической  службы  оказания  помо-
щи  и  поддержки  в  системе  учреждений 
социально-педагогической  поддержки 
обусловлено спецификой психологиче-
ских особенностей детей группы риска, 

к которым относятся дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
безнадзорные дети и беспризорные, де-
ти-беженцы,  дети,  пережившие  военные 
конфликты и военные действия, брошен-
ные дети и т. д. Основные трудности в 
деятельности психологов были связаны с 
направлением на исправление негативно-
го влияния жизненных ситуаций на пси-
хическое развитие детей, что требовало 
взаимодействия психолога с другими 
специалистами.

Наиболее важным оказалось развитие 
волевой регуляции, направленное на пре-
одоление трудностей, жизненных неудач, 
нахождение  ресурсов  для  выживания  в 
трудных  жизненных  условиях,  развитие 
умения продумывать способы выхода из 
опасных ситуаций. Изучались особен-
ности развития волевой регуляции и во-
левых качеств у детей групп социального 
риска.

Это ускорило написание докторской 
диссертации А. В. Быкова «Генезис во-
левой регуляции», в которой концеп-
ция волевой регуляции, разработанная 
Т. И. Шульгой, была проверена на всех 
возрастах, начиная с дошкольного и за-
канчивая взрослыми. В исследовании 
удалось показать «…психологический 
анализ кризисов возрастного развития, 
которые разрушают становление волевой 
регуляции, способствуют появлению но-
вообразований в каждом возрасте,  дают 
возможность  развиваться  личности, 
влияют на становление характера, по-
зволяют сделать выбор жизненных целей 
и  способов  достижения  этих  целей»  [8, 
с. 40].  Впервые  доказана  роль  кризисов 
личностного развития в генезисе воле-
вой  регуляции.  Выявлено,  что  каждый 
кризис развития личности меняет уро-
вень волевой регуляции, звенья волевой 
регуляции претерпевают изменения, так 
как  подвержены  конструктивной  и  де-
структивной компоненте, представляю-
щей единое двунаправленное действие. 
Деструктивная компонента (как нару-
шение развития) направлена на старые, 
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привычные формы взаимодействия, со-
вместные виды деятельности, привычные 
способы действия в определённых ситу-
ациях.  Конструктивная  же  компонента 
– это форма созидания нового, новооб-
разования, захватывающего личностное 
развитие, направленность человека на 
самого себя и способы взаимодействия 
в обществе, приводящие к позитивным 
результатам.

«Формирование волевой регуляции 
связано с включением в производствен-
ный процесс ответственных решений, 
ситуаций, ставящих человека перед не-
обходимостью преодоления в своей 
профессиональной деятельности субъ-
ективных и объективных трудностей, де-
терминирующих развитие потребности в 
самоизменении и овладении способами 
мобилизации  собственных  возможно-
стей для достижения намеченных целей» 
[8,  с. 41].  Описано,  что  груз  ответствен-
ности  сложнее  всего  переживается  на 
вершине организационной пирамиды, 
и увеличивается не только с карьерным 
и профессиональным ростом, но и с по-
вышением стрессов. Лица, занимающие 
высокие руководящие должности, харак-
теризуются  высоким  уровнем  тревож-
ности,  выдержки,  целеустремлённости, 
проявлением активности и низким уров-
нем нестабильности и работоспособно-
сти [9].

Таким  образом,  подтверждение  раз-
работанной концепции становления во-
левой регуляции в онтогенезе показало 
возможность  её  применения  для  дока-
зательства генезиса волевой регуляции, 
её развития и формирования на разных 
социальных группах. В дальнейших ис-
следованиях под нашим руководством 
изучались отдельные проблемы развития 
волевой регуляции и особенности её про-
явлений в группах социального риска.

Возможность  изучения  недостаточно-
го уровня развития управления собой и 
контроля над своим сознанием у молодё-
жи нашла подтверждение в диссертации 
В. Г. Кирсановой «Психологические осо-

бенности членов нетрадиционных рели-
гиозных  организаций»  [13].  В  исследо-
вании было доказано, «…что основным 
механизмом  вовлечения  и  удержания  в 
культовой группе является деструктив-
ный контроль сознания, и он направ-
лен на изменение системы ценностных 
ориентаций  адептов»  [13,  с. 6].  Впервые 
выявлено, что «…несформированность 
системы ценностных ориентаций обу-
словливает участие в подобных органи-
зациях преимущественно молодежи,  так 
как именно на этот возрастной период 
приходится стадия становления или пе-
рестройки сознания, снижается контроль 
над ним, что является благоприятной 
почвой для вовлечения в нетрадицион-
ные религиозные организации. Система 
ценностных ориентаций членов культов 
характеризуется противоречивым со-
четанием высоких целей и утилитарных 
средств их достижения, что определяется 
недостаточным развитием волевой регу-
ляции, следованию своим целям и плани-
рованию будущего» [13, c. 7].

Рост  детской  преступности  с  1997  по 
2005 гг.  потребовал  незамедлительного 
изучения её причин и необходимости 
оказания психологической помощи де-
линквентным подросткам. Одним из на-
правлений помощи делинквентным под-
росткам в условиях специальной школы 
закрытого типа было развитие их во-
левой регуляции и волевых качеств. В 
2006 г. в диссертационном исследовании 
М. А. Басина «Формирование волевой 
регуляции у подростков с делинквент-
ным поведением» было выявлено, что у 
них средний уровень развития воли и за-
вышенная самооценка волевых качеств. 
Впервые было доказано, что у подрост-
ков с делинквентным поведением спец-
ифическое взаимодействие звеньев воле-
вой регуляции. «Преобладающим звеном 
волевой регуляции является мотиваци-
онное звено, которое наполнено асоци-
альным  содержанием,  которое  в  свою 
очередь стимулирует выбор асоциальных 
целей.  Ведущее  положение  мотивацион-
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ного звена не соответствует возрастной 
норме, а более характерно для младшего 
школьного возраста. Исполнительское 
звено у делинквентных подростков на-
ходится на более низком уровне развития 
по сравнению с обычными детьми, что 
приводит к выбору неконструктивных 
способов и асоциальному поведению. 
Оценочно-результативное звено имеет 
явно  выраженный  асоциальный  резуль-
тат, который проявляется в совершенных 
преступлениях» [3, с. 6].

В исследовании показано, что причи-
нами совершённых подростками данной 
группы преступлений, являлось недо-
статочно чёткое представление о нормах 
поведения в обществе, затрудняющее 
управление собой. При этом низкий уро-
вень рефлексии, оценки своих поступков 
и действий, уверенность в их правильно-
сти,  отсутствие  реальной  оценки жизни 
в семье, негативное отношение к отцу и 
матери не способствовали смысловому 
пониманию необходимости управлять 
своим поведением, отвечать за свои по-
ступки [3].

Автором была разработана психокор-
рекционная программа по формирова-
нию волевой регуляции у делинквент-
ных подростков, которая реализована 
в специальной школе закрытого типа. 
Программа включала тренинги по овла-
дению навыками управления собой, про-
извольного и волевого поведения, раз-
бор упражнений с обсуждением трудных 
жизненных ситуаций, дискуссии по нор-
мам и правилам жизни, стимулирование 
планирования своего будущего. Итогом 
проведения психокоррекционной про-
граммы была перестройка значимых от-
ношений (к себе, отцу, матери, нереали-
зованным  личностным  возможностям 
подростков)и осознанием прошлого и 
будущего [2].

В психологии начало обучения детей в 
школе предполагает необходимость на-
личия высокого уровня интеллектуаль-
ного развития, мотивационной сферы, 
произвольности и эмоционально-воле-

вой регуляции. По мнению ряда психо-
логов, недостаточное развитие эмоцио-
нально-волевой регуляции проявляется в 
импульсивности, неумении преодолевать 
трудности, неадекватной реакции на них, 
неумении понимать учителя и адекватно 
реагировать на его требования (Божович, 
Смирнова, Шульга и т. д.). Данной про-
блеме было посвящено исследование 
Н. В. Сидячевой «Эмоционально-волевой 
компонент готовности дошкольника к 
школе»  [19].  В  исследовании  показано, 
что «…существуют взаимодополняющие 
компоненты психологической готов-
ности к школе. Эмоционально-волевой 
компонент является одной из основных 
детерминант готовности дошкольника 
к школе и способствует формированию 
интеллектуального и мотивационно-
го компонентов, обеспечивая при этом 
успешность обучения в школе» [19, с. 5]. 
Автором доказано, что эмоционально-
волевой компонент психологической 
готовности детей к школе имеет свою 
структуру. Он включает две составля-
ющие (эмоциональную и волевую), от-
личается показателями и критериями. 
Показателями эмоционально-волевого 
компонента является управляемое, со-
знательное, контролируемое, эмоцио-
нально сдерживаемое поведение. В иссле-
довании выделены следующие критерии: 
умение слушать, понимать взрослого, вы-
полнять его требования, действовать со-
гласно правилам. Показана роль положи-
тельных и негативных эмоций в волевой 
регуляции. Положительные  эмоции  спо-
собствуют переживанию при проявлении 
волевых усилий и повышают мотивацию 
к занятиям (радость, весёлость, само-
мнение). При этом негативные эмоции 
затрудняют проявление волевых усилий 
дошкольников, которые необходимы для 
обучения в школе [19, с. 27].

В исследовании Н. В. Сидячевой пока-
зано, что уровень развития эмоциональ-
но-волевой  регуляции  можно  рассма-
тривать как компонент психологической 
готовности к обучению, который обе-
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спечивает стартовую готовность к школе. 
Результаты исследований эмоциональ-
но-волевой готовности дошкольников к 
обучению в школе в период до 2006 г. по-
казали, что уровень её развития характе-
ризуется как средний, при котором про-
явление произвольности, воли и эмоций 
не является основой для обеспечения 
успешности учебной деятельности буду-
щего школьника [19; 23].

Помимо прямого исследования осо-
бенностей развития волевых качеств 
были выполнены диссертации, косвенно 
рассматривающие роль и значение воле-
вых качеств. Это работа Д. С. Хомякова 
«Формирование креативности подрост-
ков и старших школьников средствами 
арт-терапии» – изучалась необходи-
мость таких качеств, как настойчивость, 
выдержка  при  критике  результатов, 
целенаправленность. Исследование 
Л. Э. Зотовой «Психологические фак-
торы агрессивного поведения старше-
классников» позволило выявить, что 
один из факторов соответствует цен-
ности профессиональной деятельности 
и проявляется в напористости, целена-
правленности и результативности в до-
стижении целей. Л. Г. Веревкина в работе 
«Специализированное обучение как фак-
тор формирования ценностных ориента-
ций учащихся» рассмотрела проявление 
волевых качеств у учащихся специали-
зированных  классов  (5–10),  направлен-
ных на планирование целей, стремление 
к мечте. Исследование С. В. Прокуровой 
«Психологические особенности работы 
с подростками, находящимися в центрах 
временного  содержания  несовершенно-
летних правонарушителей» показало, что 
у несовершеннолетних правонарушите-
лей наблюдаются изменения в эмоцио-
нально-волевой сфере, проявляющиеся 
в аффекте неадекватности поведения, ко-
торые не позволяют им управлять собой.

Выделим две работы, которые рассма-
тривали недостаточное развитие волевых 
качеств  у  воспитанников  учреждений 
социально-педагогической  поддерж-

ки. Например, в работе И. С. Карнаух 
«Психологические особенности под-
ростков-воспитанников детского дома» 
доказано, что неблагоприятный социо-
метрический статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
улучшается в зависимости от времени 
нахождения  в  детском  доме.  При  этом 
проявления негативных эмоций у них 
«богаче», «шире», конкретнее, чем пози-
тивных. Чувства печали, злости, обиды 
переплетаются и соединяются в целост-
ный «эмоциональный синдром», детер-
минируют особенности развития их лич-
ности и определяются спецификой их 
социальной ситуации. В условиях осу-
ществления психолого-педагогической 
поддержки  в  детском  доме  улучшается 
самооценка, снижается тревожность, по-
зитивные чувства проявляются чаще и 
ярче.

«Психологические особенности про-
фессионального самоопределения вос-
питанников  учреждений  социально-пе-
дагогической  поддержки»  исследованы 
в  диссертации  О. В. Ажниной.  Она  до-
казала, что у детей-сирот выявлены 
отставание в профессиональном са-
моопределении, отсутствие самостоя-
тельного выбора, ситуативность и «при-
землённость» мотивов, что связано с 
обеднённостью интеллектуальной и эмо-
циональной сфер личности, инфантилиз-
мом,  преобладанием  желания  получать 
удовольствия от жизни. Раскрыта психо-
логическая структура профессионально-
го самоопределения подростков детского 
дома, отличающаяся от подростков шко-
лы-интерната и подростков общеобразо-
вательной школы проявлением инфор-
мационного, оценочно-действенного и 
личностного компонентов [1, с. 22].

«Динамика временной транспективы 
в становлении “образа-Я” подростка» 
исследована И. Р. Зайнагабдиновым, ко-
торый показал, что она имеет особую 
структуру, включающую такие волевые 
качества, как целеустремлённость, само-
стоятельность, выдержка. Именно от раз-
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вития волевых качеств меняется динами-
ка временной трасспективы: отношение к 
прошлому, настоящему, будущему и пе-
реживание  этого  времени.  Время  может 
переживаться  как  быстропротекающее, 
скачкообразное, насыщенное, непрерыв-
ное,  беспредельное,  сжатое,  растянутое, 
приятное, которое связано с разными во-
левыми качествами. 

В диссертационной работе 
Р. А. Юнусовой «Полоролевая иденти-
фикация подростков группы риска» по-
казано, что у подростков группы риска 
представления об идеальном мужчине и 
идеальной  женщине  отличаются  у  под-
ростков из семьи. Они более фемини-
зированные  в  группе  риска  –  мужчина 
(нежный, мягкий, уступчивый, перемен-
чивый, покорный, ранимый) и маскулин-
ные  у  подростков  из  семьи  –  женщина 
(сильная, смелая, решительная, напори-
стая, волевая). При этом для подростков 
группы  риска  важны  оценка  себя  как 
представителя мужского  пола  и  выделе-
ние ряда волевых качеств, что не выявле-
но у подростков из семьи (2008 г.).

Изменению личностных отношений 
подростков к восприятию рекламы через 
формирование волевых качеств, повы-
шающих защитные механизмы и возмож-
ность ответственного принятия решений 
о выборе товара, посвящено исследова-
ние Н. С. Медзуновской «Особенности 
изменения личностных отношений под-
ростков под воздействием рекламы» [15]. 
Подчёркнуто, что именно волевые каче-
ства подростков могут повышать меха-
низмы защиты от воздействия рекламы 
разных видов, сохранять и изменять лич-
ностное отношение к рекламе, противо-
стоять ей.

Е. В. Ризванова в диссертации 
«Психологическая поддержка подростков 
и старших школьников в образователь-
ном процессе» рассмотрела понимание 
школьниками  поддержки  как  помощи  в 
снятии  остроты  негативных  пережива-
ний, с которыми они не могут справить-
ся, и повышении уверенности в себе. 

Выделены особенности психологической 
поддержки:  виды  (информационная, 
эмоциональная, оценочная, материаль-
ная),  круг  лиц,  от  которых  её  ожидают, 
действия,  через  которые  её  можно  ре-
ализовать, недирективный характер её 
оказания. Востребованность в поддержке 
школьников определяется их личност-
ными особенностями, уровнем развития 
волевых качеств, академической успеш-
ностью, уровнем социально-психоло-
гической дезадаптации, проблемными 
ситуациями, трудными жизненными си-
туациями в образовательном процессе 
[17].

Впервые было проведено исследова-
ние В. В. Дерябиной «Психологическая 
помощь  детям,  пережившим  насилие  в 
семье», в котором показано, что послед-
ствия перенесённого насилия наруша-
ют эмоциональную сферу: появляются 
страхи, эмоциональная нестабильность, 
отсутствие доверия к взрослым, гнев, 
незащищённость, чувство стыда, невоз-
можность  противостоять  насильнику.  С 
учётом последствий для детей перенесён-
ного  насилия  разработаны  для  каждого 
вида психокоррекционные программы 
с элементами психотерапии, которые 
включали умение управлять собой, сво-
ими чувствами, сексуализированным по-
ведением [11].

«Особенности эмоционально-волевой 
регуляции при переходе из начальной 
в среднюю школу» исследованы в рабо-
те А. К. Бикметовой. В средней школе 
учащиеся отличаются разным уровнем 
развития волевой регуляции, особенно-
стями их эмоций. «Школьники, эмоци-
онально-волевая регуляция которых не 
соответствует требованиям социальной 
ситуации развития, имеют ряд проблем: 
неумение преодолевать трудности, вла-
деть собой, овладевать учебными навыка-
ми, самостоятельно организовывать свою 
деятельность  и т. д.»  [6,  с. 3].  Структура 
психологической готовности при пере-
ходе из начальной в среднюю школу была 
дополнена эмоционально-волевым ком-
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понентом. При этом уровень развития 
эмоционально-волевой регуляции у уча-
щихся  5  классов  не  соответствует  тре-
бованиям к обучению в средней школе. 
Выявлен средний балл развития волевых 
качеств у пятиклассников, который ока-
зался  ниже  по  сравнению  с  учащимися 
4 класса. Полученные данные приводят 
к необходимости совершенствовать во-
левые качества учащихся при переходе в 
среднюю школу, что было продолжено в 
других исследованиях [6; 23].

Введение ФГОС в систему образова-
ния позволило Н. А. Степановой в иссле-
довании «Интеграция эмоциональной, 
волевой и мотивационной сфер в про-
цессе личностного развития младших 
школьников» изучить новое направле-
ние  деятельности  психолога  –  отслежи-
вание динамики становления личности 
младшего школьника. В лонгитюдном 
исследовании изучено проявление инте-
грации трёх сфер в динамике, характери-
зующее неравномерность их становления 
на  протяжении  обучения  в  начальной 
школе. Наиболее значимые изменения в 
процессе интеграции происходят в мо-
тивационной сфере личности учащихся, 
внутренняя логика развития оказывает 
воздействие на динамику эмоциональной 
и волевой сфер. Обнаружен «…феномен 
третьего класса, который затрагивает 
дифференциацию эмоциональной, во-
левой  и  мотивационной  сфер»  [20,  с. 6]. 
Изменения в волевой сфере приводят к 
развитию самостоятельности, настойчи-
вости,  выдержки,  что  способствует  «ин-
теграции сфер на новом уровне» [20, с. 7] 
и обеспечивает личностное развитие уча-
щихся.

А. Л. Цветкова в исследовании «Осо- 
бенности поведения подростков, име-
ющих установку на конфликт» показа-
ла,  что  разный  уровень  выраженности 
установки на конфликт провоцирует 
агрессивность  и  враждебность  поведе-
ния подростков, а также выбор стратегии 
соперничества. Доказано, что важно фор-
мировать у данной группы подростков 

системыу ценностей, установок, способ-
ность контролировать своё поведение в 
конфликте.

Д. Д. Савченко в исследовании «Со- 
циально-психологические особенности 
подростков, не имеющих опыта жизни в 
семье» выявила социально-психологиче-
ские особенности развития подростков 
данной группы, их «образ-Я». К ним от-
носятся склонность к подчинению, пес-
симизм, пассивность. Определено, что 
уровень «образа-Я» характеризуется вы-
раженной агрессивностью, импульсивно-
стью и эмоциональной неустойчивостью, 
т. е. недостаточно развитой волевой сфе-
рой – управлением собой, низким уров-
нем развития таких волевых качеств, как 
ответственность, самостоятельность, це-
ленаправленность [21].

В диссертации М. П. Рябова «Пред- 
ставления подростков о последствиях 
употребления наркотиков» доказано, 
что недостаточность и неполнота пред-
ставлений о последствиях употребления 
наркотиков связаны с личностными осо-
бенностями подростков: повышенной 
склонностью к зависимому поведению, 
неустойчивой личностной идентично-
стью, полярностью и быстрой сменой 
эмоций, противоречивостью восприя-
тия текущего времени и планирования 
будущего. Формирование ряда волевых 
качеств у подростков: ответственности, 
выдержки, решительности и целеустрем-
лённости  –  может  способствовать  изме-
нению желания попробовать наркотики и 
появлению страхов последствий их при-
менения [18].

Исследование «Вовлеченность в спор-
тивную деятельность как фактор из-
менения ценностно-смысловой сферы 
личности подростков», выполненное 
Д. К. Остапенко, показало следующее. 
Разные социальные группы подростков, 
по-разному вовлечённые в спортивную 
деятельность, осознают свои ценности, 
принимают ответственность за получе-
ние  результатов  по  мере  важности  до-
стижений,  проявляют  волевые  качества, 
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направленные  на  осмысленность  жизни 
и нахождение её смысла [16].

Таким образом, подводя некоторые 
результаты исследования воли, волевых 
усилий и формирования волевых качеств 
в научной школе, необходимо подчер-
кнуть тот вклад, который внесли исследо-
вания в дальнейшую разработку данной 
проблемы. В настоящее время исследова-
ния по проблеме воли претерпевают ка-
чественные изменения: чаще изучаются 
роль волевых качеств в жизнедеятельно-
сти человека, их формирование, особен-
ности становления в разных возрастах. 
Исследуется взаимосвязь волевых ка-
честв с эмоциональными, интеллекту-
альными, нравственными проявлениями 
личности, что приводит к системному 
рассмотрению волевой сферы в психоло-
гической науке. Наблюдается увеличение 
исследований, рассматривающих обще-
теоретические  положения  психологии 

воли и волевой регуляции на материале 
смежных отраслей психологии: психоло-
гии труда, социальной психологии, кор-
рекционной психологии и др.

Исследования Т. И. Шульги и её уче-
ников были посвящены фундаменталь-
ной психологической проблеме – ге-
незису волевой регуляции и развитию 
эмоционально-волевой регуляции че-
ловека. Выполненные исследования (их 
более  35)  направлены  на  дальнейшее 
раскрытие многогранности и  сложности 
феномена  волевой  регуляции.  Можно 
отметить, что широкий круг научных 
проблем, в рамках которых рассматри-
вается этот феномен, делает актуальной 
задачу построения целостной картины 
её становления в психологической науке. 
Надеемся, что в дальнейшем будут раз-
работаны новые направления исследова-
ний волевой регуляции, и научная школа 
будет продолжать развиваться.

Статья поступила в редакцию 17.12.2019
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ПредСтаВЛение ЛиЧноСти о кУЛЬтУрно-иСториЧеСкиХ ФактаХ 
и иХ роЛи В детерМинаЦии СоЦиаЛЬноЙ актиВноСти1

Бочарова Е. Е.
Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского 
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Изучить содержание представления учащейся молодёжи о фактах событий культурного 
прошлого России в соотнесении с оценкой их проявления в детерминации социальной актив-
ности личности в настоящем.
Процедура и методы исследования. Автором произведён анализ эмпирического материала 
(контент-анализ ответов респондентов с последующим применением дескриптивного, срав-
нительного, корреляционного и регрессионного анализа).
Результаты проведённого исследования. Эмпирически проверено утверждение о специфике 
роли культурно-исторических фактов в детерминации социальной активности современников 
в представлении молодёжи, проявляющейся на уровне диахронных (в актуализации образо-
вательно-развивающей, гражданской и духовной форм активности) и синхронных связей (в 
образовательно-развивающей активности).
Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты могут быть реализованы 
в разработке программ молодёжной политики, программ по приобщению личности к ресурс-
ным возможностям культуры.

Ключевые слова: личность, социальная активность, представление, культурно-исторические 
факты, детерминация

rePresentatIons oF PersonalItY aBout cultural and HIstorIcal 
Facts and tHeIr role In socIal actIVItY determInatIon

E. Bocharova
National Research N.G. Chernyshevsky Saratov State University 
83, Astrakhanskaya ul., Saratov 410012, Russian Federation 

Abstract.
Purpose. The purpose is to study students’ idea about the facts from cultural and historical past of 
Russia in their correlation with the assessment of their manifestation in personality’s social activity 
determination at present. 

© CC BY Бочарова Е. Е., 2020.
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Methodology and Approach. The author performed the analysis of empirical data (content analysis of 
respondents’ answers with the following use of descriptive, comparative, correlative and regressive 
analysis) 
Results. The statement about the specificity of cultural-historical facts role in determining social 
activity of contemporaries, as the youngsters understand it, was empirically verified. This specificity 
manifests itself at the level of diachronic (in actualization of educational- developmental, civic and 
spiritual forms of activity) and synchronous connections (in educational and developmental activity) 
Theoretical and Practical Implications. The results obtained can be implemented in the develop-
ment of youth policy programs, as well as programs of familiarizing the individual with the resource 
potential of culture.

Keywords: personality, social activity, representations, cultural and historical facts, determination

Введение
В современных условиях инноваци-

онного развития российского общества 
теоретическое осмысление проблемы со-
циальной активности личности, группы и 
её эмпирическая разработка приобретают 
ключевое значение в различных отраслях 
психологического знания. Объяснение 
«вовлечённости» учёных в данную пробле-
матику, на наш взгляд, связано с призна-
нием социальной активности в качестве 
существенного фактора в определении и 
росте  субъектных  возможностей  челове-
ка, в преобразовании (или создании) им 
окружающей  действительности,  самого 
себя и общества в целом [1; 11; 13; 14].

Необходимо принять во внимание, 
что социальная активность личности, 
реализуемая в социально-конкретных, 
исторически обусловленных формах 
жизнедеятельности,  характерных  для 
образа  жизни  общества  и  социальных 
групп,  включена  в  контекст  отражения 
вторичного образа (представления) со-
циальной реальности. При этом вполне 
очевидна значимость репрезентаций со-
циальной реальности, представляющих 
собой своеобразный ресурс для новых 
интерпретаций и инноваций.

Отметим, что, обращаясь к изучению 
феномена представления, исследователи 
предлагают специфицировать понятия 
«представления» и «представление». Так, 
разрабатывая проблему конструирова-
ния социальных репрезентаций в усло-
виях трансформации российского обще-
ства, Т. П. Емельянова вносит уточнение: 

представление – это социальные процес-
сы, вовлечённые в репрезентирование, а 
представления – это образы, метафоры и 
изображения  как  результаты  этого  про-
цесса. В этой связи, как отмечает исследо-
ватель, можно изучать, с одной стороны, 
структуру и динамику представлений, с 
другой – сам процесс представления [5].

Представление являет собой особый 
конструкт, сочетающий в себе одно-
временно презентацию прошлого и его 
репрезентацию,  поскольку  содержит 
оценочную интерпретацию произошед-
шего и отношение к нему, детермини-
рованные новой социокультурной си-
туацией, необходимостью решения не 
только общественно значимых задач, но 
и личностных задач обыденной жизни. В 
этом случае вполне допустимо, что пред-
ставление может позиционироваться как 
особое явление современного хронотопа, 
проекции которого локализованы как в 
прошлом, так и в настоящем и будущем 
личности, группы.

Многие учёные придерживаются мне-
ния, что прошлое пребывает и присут-
ствует в настоящем: оно персонифици-
ровано в лицах, сохранено в традициях, 
мифах, текстах, символических отпечат-
ках и культурно-исторических фактах [7; 
15], актуализировано в опыте и насыще-
но  воспоминаниями,  переживаниями  и 
чувствами  людей  [4;  6],  поддерживается 
и удерживается в межличностных и меж-
групповых  отношениях  [1;  10],  манифе-
стируется в повседневных действиях и 
интеракциях [12; 13].
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Можно  полагать,  что  представление 
о культурно-исторических событиях, 
фактах, явлениях, выполняя социаль-
но-интегративную функцию, выступает, 
с одной стороны, значимым услови-
ем конституирования смысловой ре-
альности (Г. В. Акопов, Ф. Е. Василюк, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Леонтьев и др.), 
раскрывающей  содержание  синхронных 
(между  современниками)  и  диахронных 
(между  предками  и  потомками)  связей, 
c  другой – необходимым условием, фак-
тором регуляции индивидуальной или 
групповой деятельности, направленной 
на изменение личностью своего социаль-
ного «Я», места в обществе, а также соци-
ума в целом.

Большинство  исследователей  [3;  8; 
10;  12;  16]  обосновывают  необходи-
мость включения в контекст социаль-
но-психологического  дискурса  сложного 
процесса взаимодействия личности и 
культуры. Согласно взглядам специ-
алистов (Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, 
Ю. М. Лотман, Е. В. Рягузова и др.), 
этот процесс взаимодействия носит 
взаимно детерминированный, реци-
прокный  характер  и  отражается  в  «эф-
фектах» интернализации культуры 
(«культура в личности») и экстериори-
зации личности («личность в культуре»). 
Дифференциация этих процессов, как 
уточняет  Ю. М. Лотман  [9],  весьма  ус-
ловна, поскольку в реальности они пред-
ставляют собой взаимосвязанные, взаи-
мообусловленные и взаимопереходящие 
стороны единого целого, образуя своео-
бразную матрицу развития личности.

На наш взгляд, если учитывать куль-
турно-историческую самобытность рос-
сийского общества, изучение представле-
ния личности о культурно-исторических 
фактах и их роли в детерминации соци-
альной активности представляет особый 
научный и практический интерес с точки 
зрения определения потенциала для со-
циального развития личности, группы, 
общества, а также становления граждан-
ского общества.

Программа исследования
В рамках данной работы будет рассмо-

трено содержание представления учащейся 
молодёжи  о  фактах  событий  культурного 
прошлого России в соотнесении с оценкой 
их проявления в детерминации социаль-
ной активности личности в настоящем.

Новизна и актуальность исследования 
связаны с выявлением специфики роли 
культурно-исторических фактов обуслов-
ливания социальной активности в пред-
ставлении личности, проявляющейся на 
уровне диахронных и синхронных связей.

Необходимо внести уточнение смыс-
ловых коннотаций понятий «факт» и «со-
бытие». Согласно мнению учёных [2; 10], 
событие необходимо понимать как дея-
тельность человека, порождающую исто-
рические связи и отношения, а факт – как 
отражение событий в сознании человека 
или, иначе говоря, знание человека о со-
бытии. Факт не обязательно событиен, 
хотя может быть и событийным, событие 
же всегда фактично. В этой связи наибо-
лее приемлемым конструктом, согласно 
Л. П. Репиной  [10],  является  факт  собы-
тия. Заметим, что одно и  то же  событие 
при  этом  может  приобретать  разные 
значения в зависимости от того, в какую 
«сюжетную»  и  темпоральную  структуру 
оно оказалось включено. В связи с этим в 
дальнейшем мы будем использовать ука-
занный термин по контексту.

Цель эмпирического исследования, 
представленного в статье, заключается 
в изучении представления личности о 
культурно-исторических фактах в соот-
несении их оценок в детерминации соци-
альной активности личности.

Объект исследования – социальная ак-
тивность личности.

Предмет исследования – представле-
ния личности о культурно-исторических 
фактах и их роли в детерминации соци-
альной активности.

Задачи исследования:
1)  изучить представление молодёжи о 

культурно-исторических фактах;
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2)  изучить  оценку  молодёжью  роли 
культурно-исторических фактов как ис-
точника проявления активности совре-
менных людей;

3) определить качественные и коли-
чественные характеристики взаимосвя-
зи параметров культурно-исторических 
фактов и социальной активности совре-
менников в представлении личности.

Описание выборки. В исследова-
нии приняли участие студенты вузов 
г. Саратова  (n = 120)  в  возрасте  от  17  до 
19 лет и старшеклассники общеобразова-
тельных школ (n = 120) в возрасте от 16 
до 17 лет. Выборки примерно выравнены 
по полу: девушек – 56 % и юношей – 44 %.

Методики. Респондентам предлага-
лось привести примеры (в письменной 
форме) фактов событий культурного 
прошлого России, имеющих значение для 
проявления активности людей, направ-
ленной на благо общества. Текстовый 
объём был не ограничен, дальнейшая 
обработка проводилась методом кон-
тент-анализа. Метод группировки со-
держательных характеристик фактов  со-
бытий из культурного прошлого России 
позволил выделить 4 смысловые группы: 
«Пётр I: “окно в Европу”», «Творчество 
А. С. Пушкина», «Авторская песня», 
«Славянская письменность».

Далее респондентам предлагалось 
оценить эти смысловые группы по сте-
пени их значимости в качестве источни-
ка проявления активности современных 
людей, направленной на благо обще-
ства,  по  5-балльной  шкале  (от  min – 1 
до max – 5),  заполнив  таблицу,  содержа-
щую различные формы социальной ак-
тивности  и  описание  содержания  каж-
дой из них. Основанием формирования 
перечня различных форм социальной 
активности  и  их  содержания  являлась 
анкета (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, 
Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева и др.), 
включающая 12 утверждений, раскрыва-
ющих  содержание  каждой  формы  соци-
альной активности, в числе которых пред-
ставлены – альтруистическая, досуговая, 

социально-политическая, интернет-се-
тевая, гражданская,  социально-эконо-
мическая, образовательно-развивающая, 
духовная, религиозная, протестная, ра-
дикально-протестная, субкультурная [4].

Методы. Первичные данные исследо-
вания обрабатывались посредством ме-
тода контент-анализа с расчётом частоты 
встречаемости смысловой группы и под-
групп.

Методами статистической обра-
ботки результатов являлись: дескрип-
тивный, сравнительный (t-критерий 
Стьюдента);  корреляционный  (r-Pear-
son) и регрессионный анализ.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Обратимся к рассмотрению смысло-
вых групп фактов событий из культур-
ного прошлого России в представлении 
молодёжи (табл. 1).

В целом в описании культурно-исто-
рических фактов, их современном ос-
мыслении, «прочтении» в общем и при-
менительно к социальной активности 
респонденты испытывали затруднения. 
Иначе  говоря,  молодёжь  демонстрирует 
дефицит знаний по данному вопросу.

Контент-анализ позволил выявить 4 
смысловые группы, среди которых наи-
большей частотой упоминаний отлича-
ются «Пётр I: “окно в Европу”» (0,846) 
и «Творчество А. С. Пушкина» (0,836). 
Примечательно, что в представлении 
респондентов факты событий культур-
ного прошлого России ассоциируются с 
именами известных людей, что является 
свидетельством проявления персонифи-
кации фактов.

Согласно  представлению  молодёжи, 
инновации Петра I наиболее значимы с 
точки зрения преобразования и европе-
изации общественной культуры и охва-
тывают образование и искусство (театр, 
живопись,  архитектура),  в  то  время  как 
А. С. Пушкин и его творчество ассо-
циируются с национальным достояни-
ем, символом отечественной культуры, 
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Таблица 1

Представление молодёжи о фактах событий культурного прошлого, 
имеющих значение для проявления общественно-полезной активности людей 

(в долях от общего количества высказываний) 

Table 1

Representations of youngsters about the facts of the cultural past events, 
important for the manifestation of people’s socially useful activity 

(in fractions of the total number of statements)

Смысловая группа Смысловые подгруппы: содержание Частота встре-
чаемости

«Пётр I: 
“окно в Европу”»

Пётр прорубил окно в Европу 0,092
«Пётр I / царь Пётр / Пётр Великий» 0,088
Культура во времена Петра I 0,076
Приобщение к ценностям культуры Европы 0,070
Развитие образования при Петре I 0,064
Приглашение заграничных специалистов 0,061
Заграничная учёба во времена Петра I 0,057
Брил бороды 0,052
Реформы образования и культуры при царе Петре 0,050
Придворный театр при царе Петре 0,050
Пётр – основатель первой печатной газеты 0,050
Открыл много школ 0,034
Обучал грамоте 0,034
Прославление России и её армии в картинах 0,022
Добавление русской культуры европейской 0,018
Петербург Петра 0,018
Дружба Европы и России Петра 0,010
Всего 0,846

Творчество 
А. С. Пушкина 

Пушкин 0,092
Онегин 0,088
Россия в стихах Пушкина 0,076
Язык Пушкина 0,070
Декабристы в стихах Пушкина 0,064
Татьяна Ларина 0,061
Я памятник себе воздвиг нерукотворный… 0,057
Сказки Пушкина 0,052
Русская культура в стихах Пушкина 0,050
Царевна-Лебедь у Пушкина 0,050
Пушкин любил русский народ 0,050
Пушкин – революционный поэт 0,034
Пушкин – символ России 0,034
Пушкин наше всё 0,022
Детские сказки 0,018
Сказки Пушкина воспитывают детей 0,018
Всего 0,836
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с  воспеванием  свободы,  выражением 
гражданской позиции. Вместе с тем при-
ходится констатировать, что и из всего 
«золотого» наследия русской литературы 
респондентами приведён лишь один при-
мер А. С. Пушкина.

Интересным, на наш взгляд, является 
и то, что из огромного российского и со-
ветского песенного наследия, согласно 
мнению респондентов, только творчество 
В. Цоя имеет культурно-историческую 
ценность. Полагаем, что подобное музы-
кальное предпочтение в описании куль-
турно-исторических фактов связано со 
свойственной молодым людям до 20 лет 
временнóй ориентацией, в соответствии 
с которой творчество В. Цоя – прошлое, 
культурно-историческая ретроспекти-
ва. Не исключено и другое объяснение – 
предпочтение В. Цоя другим сочинителям 
обусловлено достаточно частой трансля-
цией его песен средствами массовой ком-
муникации, благодаря чему творчество 
В. Цоя хорошо знакомо молодёжи.

Обратимся  к  данным,  отражающим 
оценивание молодёжью фактов культур-
ного прошлого России, детерминирую-
щих социальную активность современ-
ников (табл. 2).

Согласно данным, представленным в 
таблице 2, деятельность Петра I в наи-
большей  степени, по мнению молодёжи, 
важна  с  точки  зрения  проявления  лич-
ностью  социально-политической,  граж-
данской и образовательно-развивающей 
форм активности. Подтверждением тому 
являются данные попарного сравнитель-
ного анализа параметров форм социаль-
ной активности (tСтьюдента от  5,43  до  7,24 
при  p ≤ 0,0001).  Можно  полагать,  что 
социально-политическая,  гражданская, 
образовательно-развивающая формы 
активности, направленность которых 
связана с преобразованием общества, 
выражением своей и коллективной граж-
данской позиции по вопросам социаль-
но-политической  жизни  и  проявлением 
образовательных инициатив, по мнению 
респондентов, в определённой степени 
имеет культурно-историческую преем-
ственность. Данный эмпирический факт 
согласуется с результатами исследования 
Т. П. Емельяновой и А. В. Мишариной, 
предпринявших  анализ  выраженности 
соотношения исторических периодов 
прошлого России к образцу настоящего 
[6]: респонденты с высокой степенью со-
гласия отмечали петровский период как 

Смысловая группа Смысловые подгруппы: содержание Частота встре-
чаемости

Авторская песня

Цой 0,084
Цой, группа Кино 0,080
Авторские песни Цоя 0,077
Мы ждем перемен… 0,073
Песня Кукушка Цоя 0,070
Сукачев 0,064
Окуджава 0,047
Авторская песня «Священная война» 0,032
Всего 0,527

Славянская 
письменность

Возникновение русской / славянской письменности 0,066
Письменность Руси 0,054
Кирилл и Мефодий 0,048
Древние русские книги / книги  0,032
Азбука 0,020
Праздник письменности 0,013
День славянской культуры и письменности 0,009
Всего 0,242

Источник: данные автора.
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наиболее близкий к образцу для настоя-
щего.

В наименьшей степени оценён «вклад» 
Петра I в качестве источника религиоз-
ной, протестной, радикально-протест-
ной и субкультурной форм активности 
людей.  Возможное  объяснение  данного 
факта связано с низкой осведомлённо-
стью молодых людей о преобразованиях 
времени Петра I.

С высокой степенью согласия респон-
денты отмечали роль фактов, объеди-
нённых в смысловую группу «Творчество 
А. С. Пушкина», в качестве источника до-
статочно широкого диапазона социальной 
активности современников: образователь-
но-развивающей, духовной, альтруисти-
ческой,  интернет-сетевой  и  гражданской 

её форм. Подтверждением этому являются 
данные попарного сравнительного анали-
за параметров форм социальной активно-
сти (tСтьюдента от 4,41 до 6,64 при p ≤ 0,0001). 
Вполне очевидно, что в этом случае мы 
можем  наблюдать  «эффекты»  функци-
онального  проявления  содержательных 
характеристик, наделяемых смысловой 
группе «Творчество А. С. Пушкина» в ак-
туализации современных форм социаль-
ной активности, направленность которых 
связана с саморазвитием, инициацией 
образовательной и развивающей деятель-
ности, выражением своей и коллективной 
гражданской позиции по вопросам соци-
ально-политической жизни.

Смысловая группа культурных фактов 
«Авторская песня» оказалась значима в 

Таблица 2

Выраженность оценок роли культурно-исторических фактов в проявлении соци-
альной активности современников в представлении молодёжи 

Table 2

Intensity of assessments of the cultural-historical facts role in the manifestation 
of social activity in contemporary youngsters’ representation

Смысловые группы

Формы
социальной
активности

Пётр I: “окно в 
Европу”

Творчество 
А. С. Пушкина

Авторская 
песня

Славянская 
письменность

M SD M SD M SD M SD
альтруистическая 2.23 0.21 4.75 0.11 2.72 0.74 2.3 0.71
досуговая 3.64 0.62 4.74 0.13 3.33 0.22 3.0 0.53
социально-политическая 4.96 0.02 2.24 0.22 4.62 0.32 4.2 0.33
интернет-сетевая 4.32 0.21 4.73 0.12 3.24 0.24 4.78 0.03
гражданская 4.86 0.10 4.71 0.10 4.48 0.22 4.88 0.12
социально-экономическая 4.48 0.02 0.24 0.03 2.70 0.87 0.00 0.00
образовательно-развивающая 4.74 0.20 4.93 0.02 3.20 0.24 4.76 0.20
духовная 3.28 0.42 4.93 0.02 4.81 0.04 4.55 0.31
религиозная 1.12 0.12 0.22 0.01 0.12 0.02 0.00 0.00
протестная 0.66 0.16 0.21 0.01 4.80 0.01 0.00 0.00
радикально-протестная 0.24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
субкультурная 0.23 0.04 0.00 0.00 4,70 0.12 0.00 0.00
Средний балл выраженности 2.90 0.179 2,61 0.064 3.23 0.25 2.37 0.16

Источник: данные автора.
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качестве источника актуализации таких 
форм социальной активности, как духов-
ная, протестная, субкультурная и социаль-
но-политическая. Этот факт подтверждён 
данными попарного сравнительного ана-
лиза всех форм активности (tСтьюдента от 
5,46 до 6,47 при p ≤ 0,0001). Интерпретация 
этих данных может быть связана с тексто-
вой доминантой песен В. Цоя (как предста-
вителя авторской песни, согласно мнению 
респондентов),  выражающей  социальную 
значимость его творчества, отличающего-
ся протестной и социально-политической 
направленностью («Мы ждем перемен…»; 
«Песня Кукушка»).

С высокой степенью согласия респон-
денты отмечали роль группы фактов 
«Славянская письменность» в качестве 
источника  проявления  гражданской, 
интернет-сетевой, образовательно-раз-
вивающей форм социальной активности 
современников. Свидетельством тому 
являются данные попарного сравнитель-
ного анализа форм активности (tСтьюдента 

от  4,52  до  6,48  при  p ≤ 0,0001).  Вполне 

вероятно, что оценка значимости раз-
вития и распространения древнерусской 
письменности,  «книжности»  связана  с 
приписыванием современному челове-
ку активности, направленность которой 
раскрывается в образовательно-развива-
ющей деятельности, деятельности непо-
литических общественных объединений, 
в акциях по преобразованию общества, 
выражении  солидарности  с  другими 
людьми и др., интернет-сетевой деятель-
ности различных групп и сообществ.

В целом в иерархии значимости вы-
явленных фактов культурного прошло-
го России с точки зрения их влияния 
на социальную активность современ-
ного человека приоритетное значение, 
как оказалось, имеют смысловые груп-
пы «Авторская песня» и «Пётр I: “окно в 
Европу”». Смысловые группы «Творчество 
А. С. Пушкина» и «Славянская пись-
менность» имеют меньшую значимость. 
Результаты сравнительного анализа вы-
раженности смысловых групп приведены 
в таблице 3.

Таблица 3

Значения критерия Стьюдента, полученные при сравнении выраженности 
смысловых групп в представлении учащейся молодёжи 

Table 3

Values of Student’s criterion obtained when comparing the intensity of semantic groups’ 
presentation as it is represented by students 

Смысловые группы Творчество 
А. С. Пушкина Авторская песня Славянская 

письменность
Пётр I: “окно в Европу” 3.75* 4.12* 3.38*
Творчество А. С. Пушкина - 9.78* 3.76*
Авторская песня - - 10.02*

Примечание: *p < .05
Источник: данные автора.

Данные, представленные в таблице 3, 
свидетельствуют о наличии значимых раз-
личий между оценками учащейся молодё-
жью роли выявленных фактов культурного 
прошлого России в проявлении социаль-
ной активности современного человека.

Обратимся  к  данным,  отражающим 
взаимосвязи  между  смысловыми  груп-
пами культурно-исторических фактов и 
оценками молодёжью их роли в проявле-
нии социальной активности современни-
ков (табл. 4).
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Согласно данным, представленным 
в таблице 4, наибольшее количество 
значимых  взаимосвязей  обнаружено 
между  смысловой  группой  «Творчество 
А. С. Пушкина» (4 связи) и такими фор-
мами социальной активности, как ду-
ховная, образовательно-развивающая, 
гражданская и альтруистическая. Можно 
предположить,  что  в  представлении  ре-
спондентов деятельность современных 
людей, направленная на расширение об-
разовательных практик и повышение 
своего образовательного статуса, от-
крытое  выражение  гражданской  пози-
ции в их стремлении к преобразованию 
общества, самоизменение, саморазвитие 
и приобщение к мировому культурному 
наследию, безвозмездное участие в оказа-
нии помощи другим (волонтёрство, бла-
готворительность), связана с воспевани-
ем в творчестве А. С. Пушкина свободы, 
ценностей русской культуры, выражени-
ем  гражданской  позиции,  любви  к  рус-
скому народу, России («Россия в стихах 

Пушкина», «Русская культура в стихах 
Пушкина», «Пушкин любил русский на-
род», «Пушкин: революционный поэт»).

Обнаружены  достоверные  взаимос-
вязи  между  показателями  смысловой 
группы «Пётр I: “окно в Европу”» (3 
связи) и оценками её роли в таких фор-
мах социальной активности, как обра-
зовательно-развивающая,  гражданская, 
духовная. Вполне вероятно, что в пред-
ставлении респондентов деятельность 
современников, направленная на рас-
ширение диапазона проявления обра-
зовательных инициатив и повышение 
образовательного статуса, на открытое 
выражение  гражданской  позиции,  ини-
циирование действий, как своих, так и 
других людей, саморазвитие и приобще-
ние к мировому культурному наследию, 
подкрепляется  содержательными  харак-
теристиками смысловой группы «Пётр I: 
“окно в Европу”» («Петр прорубил окно в 
Европу», «Приобщение к ценностям куль-
туры Европы», «Развитие образования 

Таблица 4

Взаимосвязи между смысловыми группами культурно-исторических фактов 
и оценками молодёжью их роли в проявлении социальной активности 

современников (критерий Пирсона) 

Table 4

Relationship between semantic groups of cultural and historical facts and young 
people’s assessments of their role in the manifestation of their contemporaries’ 

social activity (Pearson criterion)

Смысловые группы

Формы
социальной
активности

Пётр I:
 “окно 

в Европу”

Творчество 
А. С. Пушкина Авторская песня  Славянская 

письменность

альтруистическая .098 .108* .088 .081
гражданская .133* .131* .118* .105
образовательно-развивающая .193** .182** .093 .117*
духовная .118* .185** .006 .109*
протестная .000 .000 .109* .002

Примечание: Нули и запятые опущены; *p < .05; **p < .01
Источник: данные автора.
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при Петре I», «Реформы образования и 
культуры при царе Петре», «Добавление 
русской культуры европейской» и т. д.).

Выявлены значимые взаимосвязи 
между  количеством  высказываний,  от-
носимых к смысловой группе «Авторская 
песня» (2 связи) и оценками её роли в 
гражданской  и  протестной  активности. 
Очевидно, что в представлении респон-
дентов высокая социальная значимость 
творчества В. Цоя оказывает влияние на 
действия современников, направленные 
на преобразование общества через оппо-
зиционную деятельность и протестную 
активность.

Установлены значимые взаимосвязи 
между  показателями  смысловой  группы 
«Славянская письменность» (2 связи) и 
образовательно-развивающей и духов-
ной формами социальной активности. В 
этом  случае  можно  говорить  о  том,  что 
инициирование образовательно-разви-
вающей активности современников и их 

приобщение к мировому культурному 
наследию подкреплены такими особен-
ностями смысловых подгрупп, которые 
отражают значимость развития и распро-
странения древнерусской письменности 
в истории развития русской культуры.

Таким образом, результаты анализа 
взаимосвязей параметров смысловых 
групп культурно-исторических фактов и 
социальной активности современников 
в представлении личности являются, на 
наш взгляд, свидетельством актуализа-
ции диахронных (между предками и по-
томками) связей, локус направленности 
которых проявляется в образовательно-
развивающей,  гражданской  и  духовной 
формах активности.

Обратимся к данным регрессионного 
анализа, позволяющего определить роль 
культурно-исторических фактов в детер-
минации различных форм социальной 
активности  в  представлении  молодёжи 
(табл. 5).

Таблица 5

Выраженность культурно-исторических фактов в детерминации социальной 
активности современников в представлении молодежи 

Table 5

Intensity of cultural and historical facts presentation in determining social activity 
of youngsters’ contemporaries as it is represented by young people

Культурно-исторические факты / 
социальная активность β t-value p 

Пётр I: “окно в Европу” R2 = 0.42; F = 31.32; p < .001
образовательно-развивающая активность .150 2.11 < .036
гражданская активность .618 17.67 < .001

Творчество А. С. Пушкина R2 = 0.50; F = 27.4; p < .001

образовательно-развивающая активность .556 7.77  < .001
духовная активность .370 5.49 < .001

Авторская песня R2 = 0.41; F = 31.31; p < .001
гражданская  активность .160 2.16 < .044

Славянская письменность R2 = 0.47; F = 26.58; p < .001
образовательно-развивающая активность .244 3.12 < .001

Примечание: β – стандартизированный коэффициент регрессии; t-value – критерий, основан-
ный на  t распределении Стьюдента; p – уровень  значимости; R2  – коэффициент детерминации; 
F – оценка значимости модели регрессии в целом

Источник: данные автора.
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Согласно данным регрессионного ана-
лиза, инновации Петра I имеют достоверно 
выраженную  значимость  в  детерминации 
образовательно-развивающей  и  граждан-
ской форм социальной активности совре-
менников (объяснение дисперсии 42 %).

Творчество А. С. Пушкина в соответ-
ствии с представлениями респондентов 
имеет достоверно выраженную значимость 
в инициации образовательно-развиваю-
щей и духовной форм социальной актив-
ности современников (объяснение диспер-
сии 50 %, паритетная выраженность). 

Авторская песня согласно представ-
лению молодёжи  выступает  источником 
гражданской  формы  социальной  актив-
ности современников (объяснение дис-
персии 41 %). 

Славянская письменность имеет до-
стоверно  выраженную  значимость  в 
детерминации образовательно-разви-
вающей активности современников (объ-
яснение дисперсии 47 %).

Выявленная иерархия смысловых 
групп «Творчество А. С. Пушкина», 
«Пётр I: “окно в Европу”», «Авторская 
песня» и «Славянская письменность» 
свидетельствует об определённой на-
правленности социальной активности 
современников согласно представлению 
респондентов. Примечательно, что наи-
большей выраженностью согласно пред-
ставлению респондентов отличается об-
разовательно-развивающая активность 
современников. Мы считаем, что эти дан-
ные свидетельствуют о включении в кон-
текст представления о культурном про-
шлом субъективно значимых событий 
обыденной  жизни  настоящего,  в  числе 
которых образовательно-развивающая 
активность респондентов – учащихся об-
щеобразовательных школ и вузов.

Заметим, что социально-возрастной 
статус испытуемых – учащаяся моло-
дёжь,  основной  сферой  деятельности 
которой является сфера образования. И 
вполне очевидно, что подобное семан-
тическое «сгущение» культурного про-
шлого в оценке образовательно-разви-

вающей активности современников есть 
не что иное, как проявление синхронных 
связей (между современниками).

Заключение

Согласно результатам исследования, в 
представлении молодёжи наибольшей вы-
раженностью отличаются такие факты со-
бытий культурно-исторического прошло-
го России, как «Пётр I: “окно в Европу”», 
«Творчество А. С. Пушкина», «Авторская 
песня» и «Славянская письменность».

Выявлены значимые различия в оцен-
ках роли фактов культурного прошлого 
России как источника социальной актив-
ности современников в представлении 
молодёжи.  В  иерархии  значимости  вы-
явленных фактов культурного прошлого 
России с точки зрения их влияния на со-
циальную активность современного че-
ловека приоритетную позицию занимают 
смысловые группы «Авторская песня» и 
«Пётр  I: “окно в Европу”». Смысловые 
группы «Творчество А.  С.  Пушкина» и 
«Славянская письменность» представле-
ны меньшей значимостью.

Уточнена специфика роли культурно-
исторических фактов в детерминации  
социальной активности современников в 
представлении молодёжи на уровне диа-
хронных (между предками и потомками) 
и  синхронных  связей  (между  современ-
никами). На уровне диахронных связей 
эта специфика выражается в детермина-
ции образовательно-развивающей, граж-
данской и духовной форм социальной ак-
тивности. На уровне синхронных связей 
факты культурного прошлого выполня-
ют значимую роль в качестве источника 
образовательно-развивающей активно-
сти современников.

Полагаем, что прикладной аспект ис-
следуемой    проблемы  может  быть  реа-
лизован в разработке программ моло-
дёжной  политики,  а  также  программ  по 
приобщению личности к ресурсным воз-
можностям культуры.

Статья поступила в редакцию 28.11.2019
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ПробЛеМЫ транСФорМаЦии СиСтеМЫ СреднеГо 
ПроФеССионаЛЬноГо обраЗоВания: 
СоЦиаЛЬно-ПСиХоЛоГиЧеСкиЙ анаЛиЗ

Булгаков А. В.1, Булгакова Е. А.2, Шумский Д. А.2
1  Российский государственный гуманитарный университет 

125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д. 6, Российская Федерация
2  Московский государственный областной университет 

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация.1

Цель. На основе изучения текстов научных статей, обзоров, диссертаций, интернет-ресурсов, 
посвящённых среднему профессиональному образованию (СПО), выявить основные пробле-
мы его трансформации на федеральном, региональном, ведомственном уровнях.
Процедура и методы исследования. Изучены более 100 научных источников, использован 
качественный и количественный анализ научных текстов: традиционный контент-анализ в 
сочетании с семантическим анализом по оригинальной экспресс-методике, основанной на 
авторской интерпретации результатов использования онлайн-программ свободного доступа 
на сайтах Адвего, Txt.ru, Istio.com и др. Методика включала фиксацию семантических показа-
телей текста: объём, семантическое ядро, плотность, смысловая нагрузка, содержательность, 
гармоничность изучаемого понятия в тексте. Показатели прошли стандартизацию, что позво-
лило сравнить социально-психологические аспекты решения проблем трансформации СПО 
на федеральном, региональном, ведомственном уровнях. Сравнение проводилось табулиро-
ванием данных после онлайн-обработки текстов, выведения средних (m; δ) семантических 
показателей текстов, их стандартизации, применения t-критерия Стьюдента. 
Результаты проведённого исследования. Проведён социально-психологический анализ глав-
ных проблем СПО: качество подготовки выпускников; высокий уровень отсева обучающихся; 
инертность развития инструментов, увязывающих направления и специфику подготовки об-
учающихся и запросов рынка труда; низкий имидж; собственно социально-психологические 
факторы. Выделены доминирующие факторы трансформации СПО. На федеральном уровне 
решения проблем СПО наиболее важен фактор качества подготовки выпускников, а наименее 
значим социально-психологический фактор. Для региональных СПО – фактор несогласован-
ности уровня подготовки в СПО требованиями рынка к специалисту. Для ведомственных СПО 
– собственно социально-психологический фактор в показателях: личность, группа, коллектив, 
образовательная среда, профессиональное общение, социально-психологический климат, 
межгрупповое взаимодействие и др. Влияние доминирующих факторов значимо различается 
на р ≤ 0,01 по t-критерию Стьюдента.
Теоретическая и практическая значимость. Представленные модель диагностики процесса 
трансформации СПО и экспресс-методика семантического анализа могут быть использованы 
для проведения мониторинга различных аспектов трансформации СПО, дальнейших эмпири-
ческих социально-психологических исследований.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование (СПО), трансформация, социаль-
ная психология образования, образовательный кластер, дуальное обучение, семантический 
анализ
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Abstract.
Purpose: on the basis of studying texts of scientific articles, reviews, dissertations, Internet resourc-
es on secondary vocational education (SVE), to identify the main problems of its transformation at 
the federal, regional, departmental levels.
Procedure and methods of research: more than 100 scientific sources were studied, qualitative 
analysis and quantitative analysis of scientific texts were used: traditional content analysis combined 
with semantic analysis using the original express methodology, based on the use of the author’s 
interpretation of the results of online programs of free access to the sites: Advego, Txt.ru, Istio.com, 
etc. The technique included semantic indicators of the text: volume, semantic core, density, se-
mantic load, informativeness, harmony of the studied concept in those Kste. The indicators passed 
standardization, which allowed us to compare the socio-psychological aspects of solving the prob-
lems of transforming SVE at the federal, regional, departmental levels. The comparison was carried 
out through tabulating data after online word processing, deriving the average (m; δ) semantic 
indicators of texts, their standardization, and applying Student’s T-criterion.
Results of the study: a socio-psychological analysis of the main problems of SVE is done. It included: 
the quality of graduates’ training; high dropout rate; the inertia of the development of tools that link 
the directions and specifics of training students and labor market demands; low image; and socio-
psychological factors. The dominant factors of the transformation of SVE are identified. At the federal 
level, solving SVE problems is a factor in the quality of graduate training, and the least significant is a 
socio-psychological factor. For regional open source software - a factor of inconsistency in the level 
of training in open source software and market requirements for a specialist. For departmental VSEs, 
the actual socio-psychological factor in terms of personality, group, team, educational environment, 
professional communication, socio-psychological climate, intergroup interaction, etc. The influence 
of dominant factors significantly differs by p ≤ 0.01 according to Student’'s T-criterion.
Theoretical / practical significance: the presented model for diagnosing the ACT transformation 
process and the express method of semantic analysis can be used to monitor various aspects of the 
SVE transformation, further empirical socio-psychological studies.

Keywords: secondary vocational education (SVE), transformation, social psychology of education, 
educational cluster, dual training, semantic analysis

Постановка проблемы
В статье представлены некоторые ито-

ги совместной работы творческой группы 
кафедры психологии труда и организаци-
онной психологии (проф. А. В. Булгаков), 
научно-практической лаборатории про-
блем социализации (научный сотрудник 
Е.  А.  Булгакова) и кафедры социальной 
психологии (аспирант Д.  А.  Шумский) 

Московского государственного област-
ного университета, проводящей ис-
следования проблем обеспечения каче-
ства образования Московской области, 
включая научную тему «Социально-
психологические условия оптимальной 
трансформации СПО». В проведённом 
социально-психологическом анализе 
сделана попытка с позиций социальной 
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психологии образования увидеть проис-
ходящее с системой СПО в пространстве 
мирового и российского образования на 
пересечении культурно-исторических, 
технологических, социально-психоло-
гических вызовов, пронизывающих эти 
проблемы. Вся совокупность вызовов 
динамична, она быстро и часто радикаль-
но меняет представления о профессиях, 
профессионализме, СПО, об образова-
тельной  траектории  каждого  его  участ-
ника.

СПО России не уступает многим за-
рубежным  странам.  Однако  следующие 
негативные факторы серьёзно влияют на 
возможности  системы  СПО  решать  по-
ставленные перед ней задачи. Во-первых, 
недостаточная привлекательность про-
фессий рабочих и специалистов среднего 
звена. Во-вторых, истощённость ресурс-
ного потенциала, неустойчивость взаи-
моотношений между участниками рынка 
труда. В-третьих, несформированность 
общероссийской системы оценки каче-
ства образования, закрытость резуль-
татов деятельности организаций СПО, 
непрозрачность мониторинга этой дея-
тельности. В-четвёртых, слабость обрат-
ной связи, необходимой для повышения 
эффективности и доступности образо-
вательных услуг. В результате перечис-
ленного – фрагментарность и нескоор-
динированность действий, отсутствие 
достоверной и актуальной информации 
для формирования и продвижения госу-
дарственной и региональной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена1.

Вызовы, стоящие перед современной 
системой СПО, в значительной степе-
ни пересекаются с проблемами россий-
ских школ: это  (1) ресурсное сжатие,  (2) 
инфраструктурные  сдвиги,  (3)  сужение 
1 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалифика-
ций в Российской Федерации на период до 2020 года 
(одобрено Коллегией Министерства образования 
и науки РФ (протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн))// 
URL:  http://docs.cntd.ru/document/456016920  (дата 
обращения: 01.02.2020).

кадрового потенциала2. Сейчас реализа-
ция образовательной политики в сфере 
СПО происходит на фоне вызовов, опре-
делённых миграционно-демографиче-
скими факторами, социально-экономи-
ческими условиями развития регионов, 
перманентным реформированием си-
стемы образования, активизацией обще-
ственно-профессиональных  движений. 
Дополнительно к приведённым вызовам 
следует отнести: (4) трансформацию 
спроса,  (5) учётную зарплатную полити-
ку, (5) инертность компромиссных меха-
низмов.

В настоящее время существует острая 
необходимость формирования условий 
для создания высокопроизводительных 
рабочих мест и повышения качества под-
готовки кадров для работы на таких ме-
стах. 2/3 работодателей предпочитают 
доучивать и переучивать своих работни-
ков на базе собственных образователь-
ных подразделений (мировая тенденция 
повышения роли внутрикорпоративной 
подготовки сотрудников). В инновацион-
ном секторе экономики и на высокотех-
нологичных производствах наблюдается 
разрыв между потребностями экономики 
в рабочих кадрах и специалистах средне-
го звена, их реальным наличием и соот-
ветствием их квалификаций требовани-
ям работодателей (рынка труда)3.

В современном российском образо-
вании существует запрос на социально-
психологические средства обучения и 
воспитания. Объективными причина-

2 Реформа среднего профессионального образова-
ния  (отечественный и зарубежный опыт). Бюлле-
тень о  сфере образования  [Электронный ресурс]. 
[2017].  URL:  https://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:63SHYatkFRIJ:https://www.
ranepa.ru/sobytiya/novosti/izdan-byulleten-reforma-
srednego-professionalnogo-obrazovaniya+&cd=1&hl
=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 01.02.2020).

3 Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалифика-
ций в Российской Федерации на период до 2020 года 
(одобрено Коллегией Министерства образования 
и науки РФ (протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн)). // 
URL:  http://docs.cntd.ru/document/456016920  (дата 
обращения: 01.02.2020).
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ми такого запроса являются следующие 
причины. Во-первых, обучение сегодня 
является в большей степени процессом 
социализации развивающейся личности, 
присоединением к культурному насле-
дию человечества, чем просто приобре-
тением знаний. Здесь на первый план вы-
ходит взаимодействие с другими людьми, 
и прежде всего – с референтным окруже-
нием, в котором и формируется система 
ценностей развивающейся личности. Во-
вторых,  организационно  и  содержатель-
но образование является коллективной 
деятельностью в разноуровневой верти-
кальной и горизонтальной системе свя-
зей: обучающийся  –  обучающийся, обу-
чающийся – преподаватель. Здесь важная 
роль отводится статусной позиции лич-
ности в группе и системе отношений зна-
чимости, которые опосредованно влия-
ют на эффективность образовательного 
процесса  через  систему  межличностных 
отношений. В-третьих, обострение в об-
разовательном пространстве различных 
по форме и проявлениям межгрупповых 
отношений,  связанных  с  принадлежно-
стью к этническим группам, группам 
мигрантов  и  местных  жителей,  группам 
с различным уровнем благосостояния. 
В-четвёртых, нередко встречающаяся 
иллюзия хорошо проработанного на-
правления в образовании – психологии 
управленческой деятельности. Нечасто 
на практике встречаются примеры урав-
новешенной, гармоничной системы вза-
имоотношений субъектов образователь-
ного процесса [13].

Сегодня обоснованы социально-пси-
хологические задачи образования, при-
ведены аргументы в пользу социальной 
психологии образования как новой пред-
метной области научного знания на стыке 
социальной, возрастной и педагогической 
психологии [2]. Здесь важны, с одной сто-
роны, традиционные для отечественной 
психологии исследования «возрастных 
закономерностей формирования лич-
ности в коллективе и взаимодействия 
между  ними,  а  также  психологических 

особенностей групп и коллективов на ос-
новных стадиях онтогенеза» [12, с. 128]. С 
другой стороны, исследования, позволяю-
щие вскрыть особую взаимосвязь между 
личностью и группой, личностью и обще-
ством, представляющие собой интегриро-
ванную систему взаимно детерминиро-
ванных развивающихся субъектов [9].

Таким образом, целесообразно исполь-
зовать следующее определение социаль-
ной психологии образования. Это область 
социальной психологии, изучающая соци-
ально-психологические особенности лю-
дей, их поведения и деятельности, а также 
социальных групп, включённых в обра-
зовательное пространство и детермини-
рующих эффективность учебно-воспита-
тельного процесса. Её методологический 
приём: изучать социально-психологиче-
ские закономерности проявления лич-
ностного как группового, а группового 
как личностного в контексте системы об-
разования [13].

Важным  средством  социальной  пси-
хологии образования в сфере СПО яв-
ляется целенаправленная деятельность 
по: 1)  формированию гармоничной об-
разовательной среды; 2) повышению эф-
фективности общения; 3) созданию «сту-
денческого, ученического коллектива», 
направленного на реализацию целей и 
ценностей СПО; 4) реализации программ 
межгрупповой  адаптации  обучаемых  и 
преподавателей для повышения эффек-
тивности их  взаимодействия;  5)  исполь-
зованию знания закономерностей гене-
зиса  групп  учащихся  и  преподавателей; 
6)  реализации комплексного социально-
психологического  сопровождения  об-
разовательного  процесса;  7)  внедрению 
современных методов социально-пси-
хологического исследования личности и 
группы, включая внедрение цифровиза-
ции и т. д.

Методика изучения проблем 
трансформации СПО

Выделим наиболее актуальное для со-
циально-психологической теории обра-
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зования противоречие – это противоре-
чие  между  имеемыми  представлениями 
и разработками социально-психологиче-
ских  теорий  сопровождения  процессов 
управления организациями, опытом ис-
пользования их результатов и запросом 
современной практики в решении про-
блемного поля оптимальной трансфор-
мации организации СПО.

При социально-психологическом обе-
спечении трансформации СПО возможно 
использовать следующую 3-х факторную 
модель, включающую социально-когни-
тивные, динамические, социокультурные 
факторы трансформации.

1. Социально-когнитивные факто-
ры трансформации, выявляемые на базе 
изучения поведенческих или личност-
ных  сигнатур  (шаблонов поведения)  [5]. 
Социально-когнитивная диагностика 
имеет собственную систему статисти-
ческих методов, дизайна исследований 
и психометрику. В последние годы вы-
полнены исследования, базирующиеся 
на техниках изучения предпочтений, 
Q-сортировке  и  S-R  опросниках,  внеш-
нем наблюдении, самонаблюдении [30].

2. Динамические факторы трансфор-
мации. На уровне малой группы: лидер, 
ролевая структура, сплочённость. На 
уровне средней группы (организация) 
организационная культура, социально-
психологический климат.

3. Социокультурные факторы транс-
формации. Трансформация системы цен-
ностей на уровне «Социум» под влияни-
ем экзогенных и эндогенных факторов. 
Здесь наблюдаются процессы архаизации 
и модернизации, сталкиваются тради-
ционные и консервативные ценности с 
либерально-модернистскими ценност-
ными установками. Большое разнообра-
зие социокультурных факторов ведёт к 
неопределённости и неоднозначности 
выбора ценностных основ дальнейшего 
развития. Архаизация и иррационализа-
ция становятся трендами, которые в со-
четании с приматом материальных цен-
ностей над духовными, социокультурной 

деградацией, замещением высоких об-
разцов российской культуры продукцией 
массовой культуры являются серьёзны-
ми препятствиями модернизации во всех 
сферах жизнедеятельности [1].

Инструментами социальной психоло-
гии образования являются наблюдение, 
опрос, беседа, анкетирование, экспери-
мент, анализ документов, статистическая 
обработка данных, а также методы воздей-
ствия (социально-психологический тре-
нинг, деловая игра, групповая дискуссия и 
т. д.). Особое место занимает психосеман-
тический и семантический анализ [22].

Методика выявления проблем транс-
формации СПО реализовывалась тради-
ционными для социальной психологии 
теоретическими и эмпирическими мето-
дами: качественным анализом, дополнен-
ным контент-анализом и семантическим 
анализом научной литературы, Интернет-
ресурсов, анкетированием. Слабая фор-
мализация – одна из основных проблем 
качественных методов. В них не достаёт 
готовых алгоритмов для решения задач 
исследования. Исследователю «прихо-
диться думать», понимать, а следователь-
но, знать, что будет дальше. «Если ты си-
туацию понял, то так оно и случится»1. 
Качественный метод подводит на новые 
определения. Его объектом является 
всегда парадокс, главным инструментом 
– сам исследователь с его восприятием, 
навыками наблюдения, опытом, интуи-
цией, уровнем знаний, социально-пси-
хологическим  воображением,  умением 
работать со своей субъективностью.

Результаты классического качествен-
ного анализа текстов  [18]  дополнялись 
контент-анализом (табл.  1), который 
определяет ключевые слова, фразы, со-
ответствующие профессиональной дея-
тельности специалиста, позволяет сфор-

1 Штейнберг И. Объект качественных исследований 
–  всегда  парадокс.  URL:  http://pltf.ru/2019/04/08/
ilja-shtejnberg-br-obekt-kachestvennyh-issledovanij-
vsegda-paradoks/?fbclid=IwAR1mh0x0YkmunwQTi
9Ej9BCtrfU5uPWU5V-fGK7qhbh7cJg8NcpkJzybfEE 
(дата обращения: 25.01.2020).
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мировать семантическое ядро и выявить 
проблемные точки представлений о СПО. 
Основными категориями контент-анали-
за были: проблемы регионального обра-
зования, система СПО, система понятий 

социальной психологии образования 
(образовательная среда, личность сту-
дента, преподавателя, мастера, учебная 
группа, руководство СПО, социально-
психологическое сопровождение и т. д.).

Таблица 1

Примеры единиц анализа текстов, раскрывающих проблемы СПО

Table 1
Examples of text analysis units that reveal PROBLEMS

Педагогика (социально-пси-
хологические аспекты)

Социальная психология Общие (социально-психо-
логические аспекты)

СПО, образование, обучение, 
воспитание, студент, препода-
ватель и т. д. 

Личность, группа, коллектив, об-
разовательная среда, общение 
коллектива, социально-психоло-
гический  климат,  межгрупповое 
взаимодействие,  сопровождение, 
методы, средства

Культура, среда, цифровиза-
ция и т. д.

Источник: составлено авторами.

Качественный анализ применялся к 
электронным базам Российской государ-
ственной библиотеки, научной электрон-
ной базе eLIBRARY, электронным ресур-
сам Министерства высшего образования 
и науки, региональных министерств, от-
ветственных за СПО. Особое место зани-
мают результаты анализа трансформации 
СПО за последние 5–7 лет, проведённого 
в НИУ ВШЭ [20], РАНХиГС1, Российском 
технологическом университете (МИРЭА) 
[17].

Традиционный качественный анализ 
был дополнен количественным анализом, 
который выполнялся с помощью специ-
ально разработанной схемы семантиче-
ского анализа текстов. Под семантикой 
обычно понимают экспликацию смысла 
слов и выражений путём их толкования. 
Мы взяли за основу информационно-
1 Реформа среднего профессионального образова-

ния  (отечественный и зарубежный опыт). Бюлле-
тень о  сфере образования  [Электронный ресурс]. 
[2017].  URL:  https://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:63SHYatkFRIJ:https://www.
ranepa.ru/sobytiya/novosti/izdan-byulleten-reforma-
srednego-professionalnogo-obrazovaniya+&cd=1&hl
=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 01.02.2020).

ролевой подход, который означает, что 
смысл  текста  выражается  графом,  в  уз-
лах которого стоят леммы или единицы, 
равные по объёму словам типа числи-
тельных, выражающихся в русском языке 
многословной конструкцией. Отношения 
этого графа задаются перечнем и называ-
ются семантическими отношениями [25]. 
Семантический анализ может позволить 
создание точных сигнатур (в нашем слу-
чае устойчивые словосочетания – шабло-
ны, – отражающие проблемы СПО). При 
этом здесь оцениваются количество слов 
или фраз, которые определяют смысл 
текста, т. е. его семантическое ядро, и ста-
тистические показатели. Статистические 
показатели выполняют в данной ситу-
ации вспомогательный характер – они 
оценивают текст. К ним относятся: коли-
чество символов с пробелами и без, ко-
личество слов, в том числе уникальных и 
значимых, стоп-слов, количество «воды» 
(не несущие смысловой нагрузки слова), 
грамматических ошибок, процент клас-
сической и академической «тошноты» 
(метафора скучности, тривиальности 
текста). Семантический анализ текста 
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реализован в программах свободного до-
ступа в Интернете на сайтах Адвего, Txt.
ru, Istio.com и др. [4]. При работе исполь-
зованы эмпирически выявленные реко-
мендации: рекомендуемая «тошнота» не 
должна  быть  ≥  3,5;  рекомендуемая  «во-
дянистость» не ≥ 10; плотность ключевых 
слов должна быть такой, чтобы в облаке 
частотности были явно выражены инте-
ресующие нас понятия.

В таблице 2 представлена система поня-
тий семантического анализа, выявленных 
нами на сайтах Адвего, Txt.ru, Istio.com и 
др. автоматизированного семантического 
анализа текстов. Считаем целесообраз-
ным использовать эти показатели для 
сравнительного семантического анализа. 
В качестве базы исследования были вы-
браны научные статьи, в которых раскры-
вается проблема трансформации СПО.

Таблица 2
Интерпретация понятий семантического анализа в показателях сайтов Адвего, 

Txt.ru, Istio.com и др. автоматизированного семантического анализа текстов

Table 2
Interpretation of semantic analysis concepts in Advego site indicators, Txt.ru, Istio.com 

and others. automated semantic analysis of texts

Семантические показатели 
текста

Показатели сайтов Адвего, Txt.ru, 
Istio.com и др. Нормы

Объём одной статьи количество символов По выбору исследователя
Семантическое ядро количество слов, в том числе уникаль-

ных и значимых
5–10–20 слов

Плотность плотность ключевых слов Наглядно: наличие более 
крупного текста

Смысловая нагрузка количество воды ≥ 10

Содержательность процент классической и академиче-
ской тошноты

≥ 3.5

Гармоничность результаты закона Ципфа ≥ 50

Источник: составлено авторами.

Статьи, выбранные случайным обра-
зом из интернет-баз 2012–2019 гг., были 
разделены на группы по критерию уров-
ня проблем СПО: федеральные (общие 
для всех), региональные и ведомственные 
(педагогические, медицинские, техниче-
ские, правовой системы и др.). Сравнение 
проводилось табулированием данных 
после онлайн-обработки текстов, вы-
ведением  средних  (m;  δ)  семантических 
показателей текстов, их стандартизации, 
применения t-критерия Стьюдента. 

Основная гипотеза исследования, про-
водимого с 2018 г. Д. А. Шумским, форму-
лируется так: структура социально-психо-
логических условий трансформации СПО 
представляет  собой  сложную,  динамиче-

скую систему разноуровневых компонен-
тов, имеющих реципрокную взаимосвязь. 
Оптимальная трансформация СПО будет 
зависеть от научно-обоснованной систе-
мы внедрения эмпирически выявленных 
условий, применения апробированных 
социально-психологических управлен-
ческих и психолого-педагогических тех-
нологий. Гипотеза исследования звучит 
следующим образом: имеющаяся научная 
литература отражает актуальные пробле-
мы СПО. Социально-психологические 
факторы включены в эти проблемы, явля-
ются их составляющими. Семантический 
анализ через показатели семантического 
ядра, плотности, смысловой нагрузки, 
содержательность,  гармоничность  науч-
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ных текстов позволяет выявить уровень 
представленности социально-психоло-
гических аспектов трансформации СПО, 
наметить как основные направления их 
изучения, так и подходы к оптимизации 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, определить специфику усло-
вий в ведомственных СПО.

Результаты качественного анализа 
научных источников

Проблемы СПО находятся на пере-
сечении психологических направлений: 
социальная психология личности, со-
циально-психологические концепции 
управления организацией, психологиче-
ские теории образовательной среды, со-
циальная психология образования. 

Личность учащихся СПО в различных 
её аспектах изучалась в работах психо-
логов: Т. В. Бендас (2009) – гендерный 
аспект;  М. В. Гамезо  (2009)  –  с  позиций 
возрастной и педагогической психоло-
гии; Л. Г. Дикая (2007) – в контексте пси-
хологии  адаптации и  социальной  среды; 
Е. П. Ильин (2011) – в области психоло-
гии общения и межличностных отноше-
ний;  Т. А. Ратанова  (2008)  рассмотрела 
психодиагностические методы изучения 
личности;  Л. Б. Шнейдер  (2007)  –  про-
фессиональную идентичность, методы 
диагностики.

Учёные использовали знание и понима-
ние проблем: а) психологических теорий 
личности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Э. Фромм  и др.);  социальной  среды  и 
развития личности (А. С. Макаренко, 
А. М. Мудрик,  А. Я. Найн  и др.);  станов-
ления личности в социуме (В. Д. Семенов, 
Н. А. Томин,  И. А. Филиппова  и др.); 
б) концепций социальной адаптации 
личности (Г. А. Гусев, И. А. Милославова, 
Л. М. Растова, Р. Барнер, А. Маслоу, 
К. Роджерс  и др.)  и  социально-психо-
логической адаптации (Д. А. Андреева, 
Ф. Б. Березин, А. В. Булгаков, Н. М. Морозов, 
Л. Г. Егоров, Ж. Г. Сенокосов, А. С. Страдан- 
ченков и др.).

Среди современных исследований 
выделяются работы социологов по про-
блеме модернизации и реформирова-
ния СПО в контексте трансформации 
социально-профессиональной струк-
туры российского общества и социаль-
ной  политики  (Г. А. Чернышёва,  2011; 
О. Л. Шарова, 2013), управления каче-
ством СПО в условиях трансформации 
(Т. В. Дуран, Н. Б. Костина, 2018), о реги-
ональном аспекте трансформации СПО 
(Е. Н. Чикилева,  2017;  Н. М. Арсентьева, 
И. И. Харченко, 2016).

Задачи системы СПО в условиях пе-
рехода к цифровой экономике, реша-
емые  педагогами  изложены  в  работах 
А. Ю. Филипповича, А. М. Кондакова 
(2018). Ими рассматривается цифровиза-
ция образовательных и управленческих 
процессов в организациях СПО, позволя-
ющая повысить их эффективность и обе-
спечить населению доступ к профессио-
нальной подготовке независимо от места 
жительства. Констатируется, что переход 
к цифровой экономике требует не только 
изменений в технологическом обеспече-
нии организаций СПО, но и подготовки 
компетентных специалистов, способных 
работать в новых условиях тотальной 
цифровизации и автоматизации процес-
сов, высокой степени неопределённости 
и скорости изменений.

В работах С. Д. Дерябо, Д. А. Иванова, 
Е. Б. Лактионовой, В. В. Логиновой, 
Г. А. Мкртычяна, В. И. Панова, А. Н. Ту- 
бельского, В. А. Ясвина и др. раскрыты 
содержательные  основания  психолого-
педагогической экспертизы, которые воз-
можно использовать для изучения и про-
ектирования образовательных сред СПО.

Качественный анализ дополняют ко-
личественные данные результатов пу-
бликационной активности учёных по 
проблемам СПО. Выявлена устойчивая 
тенденция роста интереса к этой обла-
сти  за  последние  пять  лет:  555  научных 
работ в 2015 г. и 957 – в 2019 г. Вместе  с 
этим в психологии представлены факти-
чески не  значимо всего 2 % научных ра-
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бот по  сравнению  с  педагогикой –  90 %, 
юриспруденцией  –  4 %,  социологией 
–  2 %.  В  последнее  пятилетие  защище-
на всего одна кандидатская диссертация 
[6]. Подчеркнём, что защита проходила в 
Московском государственном областном 
университете.

В результате исследований НИУ 
ВШЭ и РАНХиГС сформулирован пере-
чень ключевых проблем системы СПО, 
который включает в себя следующие по-
зиции: 1) качество подготовки выпускни-
ков СПО; 2) высокий уровень отсева об-
учающихся системы СПО; 3) инертность 
развития инструментов, увязывающих 
направления и специфику подготовки 
обучающихся СПО и запросов рынка 
труда;  4) низкий  имидж  организаций 
СПО в обществе.

Зарубежный опыт трансформации 
СПО  [23;  26]. Система СПО в большин-
стве стран мира реализует социально-
образовательную функцию. Это «обра-
зовательный сейф», который позволяет 
увеличить время нахождения молодёжи в 
системе образования. В результате ожида-
ются появление у молодёжи возможности 
избежать скатывания в бедность, обеспе-
чение ей минимальной государственной 
поддержки,  снижение  риска  асоциаль-
ного поведения. Кроме того, СПО вос-
принимается как важнейший этап подго-
товки к обучению в вузе. Отличительный 
признак зарубежной системы СПО – об-
учение на рабочем месте. Данная спец-
ифика распространяется и на старшие 
классы школы, которые рассматриваются 
за  рубежом  как  часть  системы  профес-
сионального  образования  [32].  Сегодня 
здесь наблюдается трансформация гим-
назий, лицеев в связи с формированием 
возможностей  получения  школьниками 
СПО. Раньше гимназия являлась шагом к 
поступлению в вуз, ступенью подготовки 
элиты общества, в настоящее время ситу-
ация изменилась: главное требование к 
выпускникам – приобретение профессий 
и квалификаций, необходимых для даль-
нейшего трудоустройства [29]. При этом 

система СПО сталкивается с конфликтом 
между  предпочтениями  работодателей 
и интересами обучающихся, проблемой 
подготовки образовательных программ, 
допускающих привлечение работодате-
лей к их реализации, проблемой кадро-
вой обеспеченности [31].

Отечественный опыт трансформа-
ции СПО. Анализ результатов мони-
торинга качества подготовки кадров 
в организациях СПО, выполняемый 
Российским технологическим универси-
тетом  (МИРЭА)  на  2017 г.,  выявил  [17] 
следующие позитивные тенденции в по-
вышении престижа СПО. 1) За последние 
три года число обучающихся в системе 
СПО выросло на 7,1 % и составило почти 
3 млн человек. Рост приёма на обучение 
в техникумы и колледжи составил 4,5 %. 
Подчёркивается, что это увеличение про-
ходит в условиях демографической ямы, 
сокращения численности населения в 
возрасте от 15 до 19 лет. 2) Сокращается 
разрыв между  средним  и  высшим  обра-
зованием, произошло повышение «ка-
чества  абитуриентов  на  входе»:  в  2017 г. 
почти  30 %  поступающих  в  учрежде-
ния СПО имели балл аттестата более 4. 
3) Расширен спектр профессий в системе 
СПО. Это  485 профессий и  специально-
стей.  50 %  первокурсников  поступили 
на «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки», Конкурс на специаль-
ность «Оптические и оптико-электрон-
ные  приборы  и  системы»  составил  5,89 
человека на место. По специальности 
«Аэрофотогеодезия» этот показатель со-
ставил 5,63, а по «Геология и разведка не-
фтяных и газовых месторождений» – 5,45. 
4) С 2016 г. организации СПО активно 
проводят модернизацию оборудования, 
которое используется в учебном про-
цессе,  а  также  вычислительной  техники 
благодаря программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Стоимость 
вычислительной техники в расчёте на 
одного  студента  выросла  с  4,5 тыс. руб. 
до 8 тыс. руб., на 1000 студентов прихо-
дится  257  ПМК,  имеющих  выход  в  ин-
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тернет.  Не  каждый  вуз  имеет  такие  по-
казатели.  5) Студенты  СПО  участвуют 
в чемпионатах по рабочим профессиям 
по  стандартам  WorldSkills.  Количество 
участников этих соревнований достигло 
15000  студентов.  6) Происходят  измене-
ния в кадровом составе СПО: снизился 
до 44 лет средний возраст педагогиче-
ских  работников,  а  33 %  педагогических 
работников имеют возраст до 40 лет. 
7) Трансформация СПО приводит к опе-
ративному решению проблем с рабочими 
местами на региональных предприятиях. 
Выявлен рост заключённых договоров 
между  учебными  заведениями  и  пред-
приятиями  с  22826  в  2016  до  23583  в 
2017 гг.

Анализ региональных программ разви-
тия СПО показал, что главным фактором 
трансформации является демографиче-
ский фактор. Находясь под воздействием 
негативной демографической динамики, 
региональные системы СПО успешно 
адаптировались к ней. Так, контингент 
СПО сокращался меньшими темпами, 
чем численность молодёжи. Выявлены и 
искажающие  статистику  факторы:  1) го-
раздо  бóльшая  часть  молодёжи,  фор-
мально учтённая статистикой в качестве 
студентов СПО, на самом деле осваивает 
в возрасте 15–16 лет программу средней 
школы; 2) не учитывается межрегиональ-
ная образовательная миграция, её мак-
симальная интенсивность приходится на 
возраст  17–18  лет,  в  котором  основная 
часть  российской  молодёжи  оканчивает 
среднюю школу и поступает в вузы [11]. 
Поэтому необходимо делать поправку на 
приток молодёжи в те регионы, которые 
традиционно являются центрами при-
тяжения  за  счёт  расположенных  в  них 
крупных университетов.

Система профессионального образо-
вания в Московской области включает в 
себя 63 профессиональных образователь-
ных организации, в том числе подведом-
ственных: Министерству образования 
Московской  области  –  49; Министерству 
здравоохранения Московской области – 5; 

Министерству культуры Московской об-
ласти – 4; Министерству физической куль-
туры и спорта Московской области – 5.

В  СПО  Московской  области  можно 
пройти обучение по специальностям: 
образования и педагогики, здравоох-
ранения, культуры и искусства, сферы 
обслуживания,  строительства,  техноло-
гии продовольственных продуктов и по-
требительских товаров, транспортных 
средств, сельского хозяйства, экономики 
и управления, автоматики и управления, 
электронной и вычислительной техники.

Кадровый состав организаций про-
фессионального образования насчиты-
вает около 6 тыс. педагогических работ-
ников,  из  них  70 %  имеют  высшую  или 
первую квалификационные категории. 
Контингент обучающихся составляет 
более 60 тыс. студентов. Подготовка ве-
дётся  по  157  профессиям  и  специаль-
ностям.  Ежегодный  выпуск  составляет 
более 17 тыс. человек, из них по получен-
ной специальности трудоустраивается до 
57 %.

Результаты семантического анализа

Были изучены 25 статей, освещающих 
решение проблем СПО на федеральном 
уровне, 40 статей – на региональном и 
15 – на ведомственном. Проверялась  се-
мантическая наполненность выявленных 
в ходе качественного анализа проблем 
СПО в обзорах ведущих научных органи-
заций. Результаты представлены в табл. 3.

Далее результаты были проанализи-
рованы по критерию решения проблем 
СПО.

Для федеральных СПО (рис. 1) до-
минирующим фактором трансформации 
является фактор качества подготовки вы-
пускников, наименее значимым – соци-
ально-психологический фактор. Вывод 
делается по близости / разбросу показа-
телей семантического анализа. Выявлена 
близость динамик гармоничности и 
плотности,  содержательности  и  смысло-
вой нагрузки факторов трансформации 
СПО.
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Таблица 3
Представленность в научных текстах социально-психологических аспектов 

трансформации СПО, по результатам семантического анализа, 
в стенах (n = 80 научных источников)

Table 3
Representation in scientific texts of socio-psychological aspects of the transformation of 
SPO, according to the results of semantic analysis, in the walls (n = 80 scientific sources)

Уровни решения проблем
Федеральный Региональный Ведомственный

ГРУППЫ ПРОБЛЕМ СПО
I II III IV V I II III IV V I II III IV V

Объём одной статьи 85–90 тыс. слов
Семантическое ядро 5–20 слов
Плотность 7 7 3 6 3 7 7 3 6 6 7 7 3 5 6
Смысловая нагрузка 7 7 5 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
Содержательность 6 7 7 8 3 7 6 6 6 5 7 6 6 5 5
Гармоничность 7 6 5 4 3 8 7 5 7 5 8 7 5 6 5

Примечание. Группы проблем СПО: I  –  уровень  подготовки  выпускников;  II – отсев обуча-
ющихся СПО; III – несогласованность подготовки в СПО и запросов рынка; IV – имидж СПО; 
V – социально-психологические проблемы в показателях: личность, группа, коллектив, образо-
вательная среда, профессиональное общение, социально-психологический климат, межгрупповое 
взаимодействие, сопровождение, методы, средства.

Источник: составлено авторами

Рис. 1. Результаты семантического анализа научных статей, раскрывающих проблемы СПО 
федерального уровня, в стенах (n = 25 научных источников)

Fig. 1. The results of semantic analysis of scientific articles that reveal the problems of the Federal 
level SPO in the walls (n = 25 scientific sources)
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Рис. 2. Результаты семантического анализа научных статей, раскрывающих проблемы СПО 
регионального уровня, в стенах (n = 40 научных источников)

Fig. 2. The results of semantic analysis of scientific articles that reveal the problems 
of regional SPO in the walls (n = 40 scientific sources)

Эти пары расходятся в статьях (имеют 
различия на уровне р ≤ 0.01 по t-критерию 
Стьюдента), раскрывающих проблемы 
федерального уровня.

Содержательно  новых  проблем  выяв-
лено не было. Вывод: руководство видит 
проблемы традиционно, трансформация 
идёт по мере «поступления проблем», со-
циально-психологические факторы по-
нимаются, но не рассматриваются как 
ресурс  управления  по  принципу  «каж-
дый должен заниматься своим делом». С 
одной стороны, такой подход понятен, с 
другой – беспокоит значительный раз-
рыв  между  уровнями  управления  СПО, 
между  социологическим  подходом,  из-
меряемым понятно и привычно (оценки, 
отклики, трудоустройство, отсев и др.), и 
социально-психологическим (личность, 
группа, коллектив, образовательная сре-
да, профессиональное общение, социаль-
но-психологический климат, межгруппо-
вое взаимодействие и др.).

Для региональных СПО (рис. 2) до-
минирующим фактором трансформа-
ции является фактор несогласованности 
уровня подготовки в СПО и требований 
рынка к специалисту. Тренды факторов 
сходятся именно здесь. На социально-
психологические факторы указывают 
показатели их гармоничности и содержа-
тельности. Требования социологических 
факторов отсева учащихся СПО и уровня 
подготовки расходятся веером, разли-
чаются на уровне р ≤ 0.01 по t-критерию 
Стьюдента.

Содержательно  это  система  причин 
запаздывающей реакции СПО на проис-
ходящие в экономике преобразования. К 
ним относятся несоответствие учебных 
программ требованиям работодателей, 
неудовлетворительное качество подго-
товки выпускников, нарушенная пропор-
ция непрерывного образования «рабо-
чий – техник – инженер», необоснованное 
сокращение мастеров профессионального 
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обучения, низкая заинтересованность ра-
ботодателей совместно с педагогами ре-
шать проблемы СПО и др. [16; 28].

Кластер СПО и предприятия – один из 
способов решения вышеуказанных реги-
ональных проблем [10; 27]. Цель класте-
ра: интеграция работодателя и образова-
тельной организации. Здесь должен быть 
задействован механизм социального пар-
тнёрства, который, исходя из отечествен-
ного и зарубежного опыта, оптимизирует 
деятельность СПО. Здесь одновременно 
важны  два  вектора  формирования  пар-
тнёрских связей учебного заведения с 
предприятиями – восстановительный и 
кластерный. Первый направлен на воз-
рождение традиций и взаимоотношений 
неформализованного диалога. Второй 
– на конструирование взаимодействия 
нового типа социального диалога и соци-
ального партнёрства – образовательный 
кластер.

На региональном уровне остро ста-
вится вопрос о дуальном обучении [8; 15; 
21;  24] –  такой форме организации про-

фессионального образования, при кото-
рой теоретическая подготовка проходит 
в СПО, практическая – на предприятии. 
По сути, это комбинация теоретическо-
го и практического обучения. Основным 
принципом дуального обучения является 
равная ответственность учебных заве-
дений и предприятий за качество под-
готовки кадров. Такая модель позволяет 
осуществить реальную социализацию 
молодёжи, входящей во взрослую жизнь 
без всякого адаптационного периода [14]. 

Для ведомственных СПО (рис. 3) до-
минирующим фактором трансформации 
является социально-психологический 
(показатели  «плотность»,  «содержа-
тельность», «гармоничность»). Вместе с 
тем он на уровне р ≤ 0,01 по t-критерию 
Стьюдента различается по показателю 
смысловой нагрузки текстов.

Анализ научных статей по проблемам 
СПО  различных  ведомств  [3]  указыва-
ет явную «разбалансировку» элементов 
системы отбора и подготовки в СПО. 
Выделены причины разбалансировки: 

Рис. 3. Результаты семантического анализа научных статей, раскрывающих проблемы СПО 
ведомственного уровня, в стенах (n = 15 научных источников)

Fig. 3. The results of semantic analysis of scientific articles that reveal the problems of departmental 
level SPO in the walls (n = 15 scientific sources)
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плохая общеобразовательная подготовка 
лиц, поступающих в СПО, в сочетании 
с неоднозначностью требований к об-
разованию  будущих  специалистов  [19]; 
фактическая  невозможность  диалога  в 
межгрупповом  взаимодействии  препо-
давателей и обучающихся в СПО, осно-
ванном на исключительно знаниевой 
парадигме  государственных  стандартов; 
подготовка будущих специалистов по 
направлениям, отнесённым к сфере де-
ятельности других ведомств (силовых, 
правовых,  социальных);  исключение  из 
проблематики формирования образова-
тельной среды истории своего ведомства, 
«среды», включающей коллективизм, ли-
дерство, оптимальную ролевую структу-
ру группы, служение [7].

Обозначены направления решения 
социально-психологических проблем. 
Во-первых, выход ведомственных СПО 
из зоны «комфорта»: закрытости, отсут-
ствия внешнего общественного контроля, 
иногда встречающегося самоуправства. 
Включение ведомственных СПО в тесную 
взаимосвязь с имеющейся культурно-об-
разовательной средой (организационная 
культура, мифы, традиции организации). 
Во-вторых, учитывая то, что ведомствен-
ные СПО готовят специалистов к особо-
му виду служения в медицине, полиции, 
МЧС и  др., необходимо сразу ориенти-
ровать обучаемых на непрерывность 
обучения, выходящего далеко за рамки 
ведомственных образовательных органи-
заций. В-третьих, необходимо формиро-
вать устойчивый интерес к профессии с 
учётом психолого-педагогических поло-
жений о социальной ситуации развития. 
Как результат, возможность формирова-
ния в ведомственных СПО гармоничной 
во всех отношениях (духовный мир, ин-
теллект, здоровье) личности специалиста.

Выводы

Социально-психологический фактор 
трансформации  СПО  может  быть  реа-
лизован в полях образовательной сре-
ды, эффективного общения, учебного 

коллектива, сплочённого вокруг целей и 
ценностей образования, социально-пси-
хологического климата и организацион-
ной культуры в учебных группах и СПО, 
межличностного и межгруппового взаи-
модействия обучаемого и преподавателя, 
социально-психологического сопрово-
ждения образовательного процесса и т. д.

Трёхфакторная модель диагностики 
процесса трансформации СПО, вклю-
чающая социально-когнитивные, дина-
мические, социокультурные факторы, 
может быть использована как для теоре-
тических, так и для эмпирических иссле-
дований проблем СПО. На её основе раз-
работана методика выявления проблем 
региональной системы СПО. Основу 
составили традиционные качественный 
анализ, дополненный контент-анализом, 
и семантический анализ научной литера-
туры, интернет-ресурсов.

Проведённое исследование показа-
ло, что имеющаяся научная литература 
отражает  актуальные  проблемы  СПО. 
Несмотря на единичные диссертацион-
ные работы, выполненные социальными 
психологами в области социальной пси-
хологии  образования  за  последние  5–7 
лет, аналитические обзоры НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, МИРЭА, достаточно глубо-
ко раскрывающие проблемы СПО, зна-
чительное количество научных статей 
в определённой степени компенсирует 
некоторое запаздывание научно обосно-
ванных рекомендаций по оптимизации 
трансформации СПО, является своего 
рода мониторингом его хода.

Семантический анализ научных тек-
стов по специально разработанной ав-
торской методике, включающей такие 
показатели, как семантическое ядро, 
плотность, смысловая нагрузка, содержа-
тельность, гармоничность научных тек-
стов, позволяет дополнить традиционно 
проводимый качественный анализ на-
учных источников по той или иной про-
блеме. В данном исследовании семанти-
ческий анализ выявил представленность 
социально-психологических аспектов 
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трансформации СПО на федеральном, 
региональном, ведомственном уровнях. 
Социально-психологические факторы 
включены в эти проблемы, являются их 
составляющими. Выделяются домини-
рующие факторы трансформации СПО. 
Так, для федеральных СПО доминирую-
щим является фактор качества подготов-
ки выпускников, а наименее значимым – 
социально-психологический фактор. Для 
региональных СПО – фактор несогла-
сованности уровня подготовки в СПО с 
требованиями рынка к специалисту. Для 
ведомственных СПО – собственно соци-
ально-психологический фактор в показа-
телях: личность, группа, коллектив, об-
разовательная среда, профессиональное 
общение, социально-психологический 
климат,  межгрупповое  взаимодействие 
и др. Проведена статистическая проверка 
значимости различий между этими груп-
пами факторов.

Сформулированы основные направле-
ния оптимизации процесса трансформа-
ции СПО на федеральном, региональном, 
ведомственном уровнях.

Для учёных Московского государ-
ственного областного университета наи-
более  важным  является  региональный 
уровень. Для большинства регионов, 
включая  Московскую  область,  важна 
среднесрочная перспектива программ 
развития СПО. Здесь необходимо учи-
тывать: естественное изменение демогра-
фии, ход обновления учебного оборудо-
вания, ремонт зданий и др. составляющие 
образовательной инфраструктуры, це-
ленаправленную подготовку молодых 
преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения. Целесообразно диф-
ференцировать программы обучения 
квалифицированных рабочих и програм-
мы повышенного уровня для подготов-
ки специалистов среднего звена. Цель 
– устранить диспропорции в триаде «ра-
бочий – техник – инженер».

Важно на деле реализовать принцип по-
липрофессионального образования, для 
чего следует укрупнить образовательные 
структуры на основе сетевого взаимодей-
ствия. В регионах следует развивать СПО 
двух типов: территориальные многопро-
фильные колледжи с  гибкими вариатив-
ными программами и СПО прикладных 
квалификаций в конкретных отраслях 
(металлургической, химической, строи-
тельной и т. д.), исходя из особенностей 
развития экономики территорий. Шире 
использовать модели образовательно-
го кластера, которые предусматривают: 
1) мониторинг мнений работодателей о 
выпускниках СПО, их профессиональ-
ных и личностных качеств; 2) изменение 
организации производственной практи-
ки, нацеливание её на повышение уров-
ня  мотивации  к  выбранной  профессии; 
3) организацию мероприятий социаль-
но-психологического  сопровождения: 
постоянно действующего круглого стола 
участников образовательного кластера, 
направленного на согласование требова-
ний предприятия-заказчика к професси-
ональным знаниям и навыкам выпускни-
ка СПО, конференций, деловых встреч, 
экскурсий, влияющих на взаимное ува-
жение и сотрудничество.

Статья поступила в редакцию 30.10.2019
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ЛиЧноСтнЫе ФакторЫ доСУГоВоЙ актиВноСти МоЛодежи1

Воробьева А. Е., Акбарова А. А.
Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Выявить роль смысложизненных ориентаций и мотивации достижения успеха и избега-
ния неудачи в досуговой активности молодёжи.
Процедура и методы исследования. Авторами было выполнено эмпирическое исследование 
при участии молодёжи московского региона (124 чел.) с использованием авторской анкеты, 
СЖО Д. А. Леонтьева, МУН А. А. Реана.
Результаты проведённого исследования. Корреляционный анализ показал, что компонен-
ты смысложизненных ориентаций положительно связаны с предпочтением более активных 
форм досуга, преобладанием положительных эмоций в связи с досуговой активностью, раз-
вивающими смыслами досуга, ориентацией на социально полезный досуг, а мотивация дости-
жения положительно связана со значимостью некоторых препятствий к проведению досуга и 
отрицанием форм досуга, наносящих ущерб личности и семье.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные позволяют расширить науч-
ные представления о психологических факторах досуговой активности.

Ключевые слова: психология досуга, досуговая активность, смысложизненные ориентации, 
мотивация достижения успеха, мотивация избегания неудач

Personal leIsure actIVItY Factors oF YoutH

A. Vorobieva, A. Akbarova
The Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences 
13-1, Yaroslavskaya ul., Moscow 129366, Russian Federation

Abstract.
Purpose: To identify the role of life-orientation and motivation to achieve success and avoid failure 
in leisure activities of youth.
Procedure and methods: The authors performed an empirical study on the example of the youth of 
the Moscow region (124 people) using the author’s questionnaire, SJO by D.A. Leontiev, MSF by 
A.A. Rean.
Results: Correlation analysis showed that the components of life-orientation orientations are posi-
tively associated with the preference for more active forms of leisure, the predominance of positive 
emotions in connection with leisure activities, developing senses of leisure, orientation to socially 
useful leisure, and the motivation to achieve is positively associated with the significance of some 
obstacles to spending leisure time and denying forms of leisure that damage the individual and family.
Theoretical significance: The data obtained allow us to expand the scientific understanding of the 
psychological factors of leisure activity.

Keywords:  psychology of leisure, leisure activity, life orientation, motivation to achieve success, 
motivation to avoid failure
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Постановка проблемы

Психологических исследований в об-
ласти досуговой активности крайне мало, 
в то время как отечественные социологи 
уделяют большое внимание проблемам 
молодёжного досуга [2; 3; 6; 9; 10; 12; 14]. 
Досуг  молодёжи  анализируется  также 
в работах философов, педагогов, фило-
логов и др. Так, например, филологиче-
ский  анализ  показал,  что  молодёжь  при 
определении лексемы «досуг» учитывает, 
как правило, развлекательную сторону, 
а  также  определяет  досуг  как  время  для 
получения дополнительной профессии, 
развития творческих и интеллектуаль-
ных  способностей  и  т. д.  [17].  Говоря  о 
развивающем и развлекательном типах 
досугового  поведения  молодёжи,  фило-
софы констатируют, что развивающий 
тип досуга распространён недостаточно, 
что обусловлено, с их точки зрения, как 
психоэмоциональными особенностями 
молодёжи,  так  и  социокультурными  и 
социально-экономическими факторами 
развития общества [1]. В целом же, начи-
ная с 80-х гг. ХХ в., отмечается тенденция 
постепенного отхода молодёжи от тради-
ционных форм проведения свободного 
времени  [21].  В  дальнейшем  эта  тенден-
ция продолжается. Изменилось процент-
ное  соотношение  между  традиционны-
ми видами досуга, а также возникли его 
качественно новые виды, связанные с 
техническим прогрессом (например, ши-
рокое распространение компьютеров). 
Основные виды досуга стали другими 
не столько по форме, сколько по содер-
жанию.  Так,  по  данным  общероссий-
ского исследования, осуществлённого 
Российским независимым институтом 
социальных и национальных проблем по 
заказу Министерства образования РФ 
в конце 2001 г., досуг молодого поколе-
ния отличается от досуга их родителей, 
и в первую очередь это касается развле-
кательного, рекреационного и культур-
ного  времяпрепровождения.  Молодёжь 
чаще позволяет себе выход в кафе, бары, 

рестораны  (22,7 %  по  сравнению  с  4,2 % 
у  взрослых).  Компьютер  также  играет 
более существенную роль при организа-
ции досуга молодёжи  (24,4 % по  сравне-
нию  с  5,5 %  у  взрослых).  Популярность 
досуга, опосредованного компьютером, 
растёт  [7].  Кроме  этого,  проведённый 
А. С. Батнасуновым опрос, нацеленный 
на выявление структурно-функциональ-
ных изменений досуга нынешней молодё-
жи по сравнению с досугом молодёжи 60–
70-х гг. XX в., показал, что в современной 
социокультурной ситуации наблюдается 
тенденция к «одомашниванию» досуга: 
50 % современной молодёжи (по сравне-
нию  с  31 %  молодежи  60–70-х гг.  XX в.) 
проводят свой досуг дома [2]. По данным 
на 2010 г., самой популярной формой до-
суга  молодёжи  в  регионах  является  до-
машний, что связано с низким уровнем 
доходов  населения  [4].  Однако  смыслы 
досуга в целом и отдельных его видов 
могут быть различными. Если молодой 
человек во время домашнего досуга за-
нят самообразованием, чтением, работой 
за компьютером, различными хобби, т. е. 
тем,  что  содержит  развивающий  компо-
нент, данный тип досуга можно охаракте-
ризовать как «развивающий» [8].

В 2001 г. также было выявлено, что раз-
вивающая направленность досугового 
поведения характерна для 11 % молодых 
россиян,  развлекательная  –  для  58,1 %, 
домашняя  –  для  50 %,  спортивная  –  для 
39 %,  общественно-политическая  –  для 
25 %, разрушающая – для 0,3 % [2]. В ис-
следовании  2010 г.  досуга  молодёжи  в 
регионах было показано, что образова-
тельный, культурно и физически разви-
вающий досуг популярен у небольшого 
числа респондентов (12–20 %) [4]. Среди 
неработающих студентов более предпо-
чтительными оказываются развлекатель-
ные виды досуга, а среди работающих – 
рекреационные [7].

По данным социологического исследо-
вания досуга молодёжи (16–30 лет) в ре-
гионах России (Ульяновская и Пензенская 
области, республика Мордовия), удовлет-
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ворённость досугом снижается у молодё-
жи с возрастом, с появлением работы [4]. 
Зарубежные  исследователи  также  отме-
чают тенденцию снижения удовольствия 
от  досуга  с  возрастом  [19].  По  мнению 
некоторых авторов, досуговые практики 
наиболее разнообразны и имеют особое 
значение именно в жизни молодёжи в от-
личие от других возрастных групп [5]. К 
тому же в современном обществе проис-
ходит размывание границ между работой 
и свободным временем [13], от которого 
страдает именно сфера досуга.

В  зарубежной  психологии  пробле-
ма досуга не случайно рассматривает-
ся  в  связи  с мотивацией  [18;  20;  22;  23]. 
Российские исследователи также отмеча-
ют, что трансформация досуга в совре-
менном обществе у молодого поколения 
связана с изменением его мотивационной 
сферы, с появлением новых приоритетов 
в  области  досуга  [2].  В  одном  из  отече-
ственных исследований  [16]  было  выяв-
лено 4 мотивационных блока, которые 
определяют содержание свободного вре-
мени личности: аффилиативный, рекре-
ационный, развития, гедонистический. 
Удалось  также  показать  взаимосвязь 
между мотивами  выбора  занятия  в  сво-
бодное время и ценностями: выбор, обу-
словленный аффилиативными мотивами, 
связан с такой жизненной ценностью, как 
хорошая и благополучная семья. Не ме-
нее  важной  для  наполнения  свободного 
времени оказалась степень самоактуали-
зации личности: при высоких показате-
лях самоактуализации, совпадении мо-
тивационно-потребностных профилей в 
ситуациях занятости и свободного вре-
мени личность ориентирована на удов-
летворение мотивов саморазвития и аф-
филиации, характерно принятие на себя 
ответственности за организацию свобод-
ного времени; при низких показателях са-
моактуализации мотивационно-потреб-
ностные профили в ситуациях занятости 
и свободного времени различаются, лич-
ность ориентирована на удовлетворе-
ние мотивов гедонизма и рекреации в 

свободное время, характерны избегание 
ответственности за организацию своего 
свободного времени и перенесение её на 
внешние условия и других людей [16].

Учитывая  продолжающуюся  тенден-
цию изменения досуговой активности 
молодёжи  и  её  мотивационной  сферы, 
обусловливающей характер этой актив-
ности,  а  также  значимую роль  самоакту-
ализации личности при организации её 
досуговой активности, мы считаем необ-
ходимым  продолжить  эту  линию  иссле-
дований в своей работе, проанализировав 
роль смысложизненных ориентаций и мо-
тивации  достижения  успеха  в  досуговой 
активности современной российской мо-
лодёжи (на примере столичного региона).

Цель исследования: проанализиро-
вать личностные факторы досуговой ак-
тивности молодёжи.

Предмет исследования: личностные 
факторы досуговой активности молодёжи. 

Объект исследования: досуговая ак-
тивность молодёжи.

Гипотезы исследования:
1)  Компоненты  смысложизненных 

ориентаций  положительно  связаны  с 
предпочтением более активных форм 
досуга,  преобладанием  положительных 
эмоций в связи с досуговой активностью, 
развивающими смыслами досуга, ориен-
тацией на социально полезный досуг.

2)  Мотивация боязни неудачи положи-
тельно связана с предпочтением пассив-
ных форм досуга, значимостью препят-
ствий к проведению досуга, отрицанием 
форм досуга, наносящих ущерб личности, 
здоровью,  материальному  положению, 
семье.

Методы исследования: 1) авторская 
анкета, направленная на изучение смыс-
лов досуга, предпочитаемых форм до-
суговой активности, эмоциональных 
переживаний,  связанных  с  досугом, 
представлений о неприемлемых формах 
досуга  и  т. д.;  2) тест  смысложизненных 
ориентаций  (СЖО) Д. А. Леонтьева  [11]; 
3) опросник мотивации успеха и боязни 
неудачи (МУН) А. А. Реана [15].
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Выборка:  молодёжь  в  возрасте  17–29 
лет, проживающая в Москве и Московской 
области, 124 человека, из них мужчин 52 
человека, женщин 72 человека. Из них 84 
человека только учатся, 34 человека учатся 
и работают одновременно, 6 человек толь-
ко работают.

Результаты

Анализ значимых корреляций (коэф-
фициент  корреляции  Спирмена)  между 
ответами на вопросы авторской анкеты 
о досуговой активности и показателями 
методик СЖО и МУН позволил выделить 
следующие закономерности.

Чем  больше  выражен  локус контро-
ля Я  («хозяин  жизни»),  тем  меньшими 
ограничениями для проведения досуга яв-
ляются недостаток денег (r = -0,23), неуве-
ренность в своих способностях (r = -0,32), 
затруднение в выборе (r = -0,29), меньше 
ассоциаций понятия «досуг» с характе-
ристиками «скучный» (r = -0,2), «пода-
вляющий» (r = -0,2), больше ассоциаций 
понятия «досуг» с характеристикой «ин-
тересный» (r = 0,23), больше несогласия с 
тем, что досуг даёт человеку возможность 
забыть о тяжелой жизни (r = -0,25), боль-
шее предпочтение спортивных занятий 
(r = 0,25),  обучения  (семинары,  курсы, 
тренинги) (r = 0,2), посещения кафе и 
ресторанов (r = 0,2), косметических и по-
добных этому процедур (r = 0,2) в свобод-
ное время, больше приемлем досуг, требу-
ющий значительных расходов (r = 0,23), 
большее согласие с тем, что их досуг 
приносит пользу другим людям и окружа-
ющей среде (r = 0,22), позволяет реализо-
вать  свой  потенциал  (r = 0,37),  приносит 
им самим пользу (r = 0,34), даёт радость 
созидания  (r = 0,25),  вызывает  гордость 
(r = 0,31), меньшее согласие с тем, что их 
досуг заставляет чувствовать разочарова-
ние (r = -0,3), отчаяние (r = -0,23) и вину 
(r = -0,28), делает измученным (r = -0,2).

Чем больше управляемость жизни («ло-
кус контроля – жизнь»), тем меньшими 
ограничениями для проведения досуга яв-
ляются недостаток денег (r = -0,26), неуве-

ренность в своих способностях (r = -0,35), 
затруднение в выборе (r = -0,28), меньше 
ассоциаций понятия «досуг» с характе-
ристиками «скучный» (r = -0,23), «разла-
гающий» (r = -0,21), больше ассоциаций 
понятия «досуг» с характеристикой «инте-
ресный» (r = 0,2), большее предпочтение 
кулинарии (r = 0,18), поездок по России 
(r = 0,21)  и  за  рубеж  (r = 0,24),  спортив-
ных занятий (r = 0,36), экстремальных 
видов активности (стритрейсинг, альпи-
низм, прыжки с парашютом, страйкбол и 
т. д.) (r = 0,23), посещения кафе и рестора-
нов (r = 0,23), косметических и подобных 
этому процедур (r = 0,23), фотосессий 
(r = 0,21), встреч с друзьями, родствен-
никами, знакомыми (r = 0,2) в свободное 
время, занятия волонтёрством (r = 0,17), 
меньшее предпочтение интернет-досуга 
(просмотр видео, чтение статей, соцсети 
и т. д.) (r = -0,2), больше приемлем до-
суг, требующий значительных расходов 
(r = 0,2), большее согласие с тем, что их 
досуг позволяет реализовать свой потен-
циал (r = 0,33), приносит им самим пользу 
(r = 0,27) даёт радость созидания (r = 0,22), 
вызывает гордость (r = 0,39), меньшее со-
гласие с тем, что их досуг заставляет чув-
ствовать разочарование (r = -0,32), отча-
яние (r = -0,26), тревогу (r = -0,22) и вину 
(r = -0,3), делает измученным (r = -0,19).

Чем  больше  выражены  цели  в  жиз-
ни, тем меньшими ограничениями для 
проведения досуга являются недостаток 
денег (r = -0,2), неуверенность в своих 
способностях (r = -0,21), затруднение в 
выборе (r = -0,22), больше ассоциаций по-
нятия «досуг» с характеристикой «инте-
ресный» (r = 0,2), большее предпочтение 
спортивных  занятий  (r = 0,27),  обучения 
(семинары, курсы, тренинги) (r = 0,22), 
посещения кафе и ресторанов (r = 0,18), 
косметических и подобных этому про-
цедур (r = 0,22), общения с друзьями и 
родственниками по телефону (r = 0,19) в 
свободное время, большее согласие с тем, 
что их досуг позволяет реализовать свой 
потенциал (r = 0,36), приносит им самим 
пользу (r = 0,24), даёт радость созидания 
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(r = 0,22)  и  вызывает  гордость  (r = 0,25), 
меньшее согласие с тем, что их досуг за-
ставляет чувствовать разочарование 
(r = -0,18) и вину (r = -0,18).

Чем  больше  выражены  интерес  и 
эмоциональная  насыщенность  жизни 
(«процесс жизни»), тем меньшими огра-
ничениями для проведения досуга явля-
ются недостаток денег (r = -0,24) и здоровья 
(r = -0,21), неуверенность в своих способ-
ностях (r = -0,32), затруднение в выборе 
(r = -0,32) и отсутствие в районе нужной 
инфраструктуры (r = -0,22), меньше ассо-
циаций понятия «досуг» с характеристи-
ками «скучный» (r = -0,22), «подавляю-
щий» (r = -0,2), «разлагающий» (r = -0,23), 
больше ассоциаций понятия «досуг» с 
характеристикой «интересный» (r = 0,23), 
большее предпочтение поездок по России 
(r = 0,26) и за рубеж (r = 0,25), прогулок в 
парке и на природе (r = 0,2), спортивных 
занятий (r = 0,23), экстремальных видов 
активности (стритрейсинг, альпинизм, 
прыжки  с  парашютом,  страйкбол и  т. д.) 
(r = 0,18), посещения кафе и ресторанов 
(r = 0,21), ночных клубов (r = 0,18), концер-
тов, музыкальных фестивалей (r = 0,2), 
косметических и подобных этому про-
цедур  (r = 0,25),  фотосессий  (r = 0,27), 
общения с друзьями и родственниками 
по  телефону  (r = 0,18),  встреч  с  ними же 
в свободное время (r = 0,22), занятия во-
лонтёрством (r = 0,17), больше приемлем 
досуг, требующий значительных расходов 
(r = 0,24), большее согласие с тем, что их 
досуг приносит пользу другим людям и 
окружающей среде  (r = 0,27),  позволяет 
реализовать  свой  потенциал  (r = 0,37), 
приносит им самим пользу (r = 0,34), даёт 
радость созидания (r = 0,31), вдохновляет 
(r = 0,26), вызывает гордость (r = 0,44) и 
позволяет чувствовать себя счастливым 
(r = 0,2), меньшее согласие с тем, что их 
досуг заставляет чувствовать разочарова-
ние (r = -0,31), отчаяние (r = -0,23), трево-
гу (r = -0,23) и вину (r = -0,35), делает из-
мученным (r = -0,24).

Чем больше удовлетворённость само-
реализацией («результативность жиз-

ни»), тем меньшими ограничениями для 
проведения досуга являются недостаток 
денег (r = -0,23), неуверенность в сво-
их способностях (r = -0,31), затрудне-
ние  в  выборе  (r = -0,26),  а  также  отсут-
ствие в районе нужной инфраструктуры 
(r = -0,22), меньше ассоциаций понятия 
«досуг» с характеристиками «скучный» 
(r = -0,3), «подавляющий» (r = -0,23), «раз-
лагающий»  (r = -0,25),  больше  ассоциа-
ций понятия «досуг» с характеристикой 
«интересный» (r = 0,18), большее пред-
почтение поездок по России (r = 0,21) и 
за рубеж (r = 0,19), прогулок в парке и на 
природе (r = 0,21), спортивных занятий 
(r = 0,24), экстремальных видов активно-
сти  (стритрейсинг,  альпинизм,  прыжки 
с парашютом, страйкбол и т. д.) (r = 0,2), 
посещения кафе и ресторанов (r = 0,23), 
косметических и подобных этому про-
цедур (r = 0,22), фотосессий  (r = 0,25), 
встреч с друзьями, родственниками, 
знакомыми (r = 0,26) в свободное время, 
больше приемлем досуг, требующий зна-
чительных расходов (r = 0,26), большее 
согласие с тем, что их досуг позволяет 
реализовать свой потенциал (r = 0,32), 
приносит им самим пользу (r = 0,26), даёт 
радость созидания (r = 0,22), вдохновляет 
(r = 0,21), вызывает гордость (r = 0,4) и 
позволяет чувствовать себя счастливым 
(r = 0,27), меньшее согласие с тем, что их 
досуг заставляет чувствовать разочаро-
вание (r = -0,37), отчаяние (r = -0,31), тре-
вогу  (r = -0,23)  и  вину  (r = -0,35),  делает 
измученным (r = -0,3).

Чем  больше  выражен  общий по-
казатель осмысленности  жизни,  тем 
меньшими ограничениями для прове-
дения досуга являются недостаток денег 
(r = -0,28), неуверенность в своих способ-
ностях (r = -0,36), затруднение в выборе 
(r = -0,31),  а  также  отсутствие  в  районе 
нужной инфраструктуры (r = -0,2), мень-
ше ассоциаций понятия «досуг» с харак-
теристиками «скучный» (r = -0,24), «раз-
лагающий» (r = -0,21), больше ассоциаций 
понятия «досуг» с характеристикой «ин-
тересный» (r = 0,22), большее предпочте-
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ние поездок по России (r = 0,25) и за рубеж 
(r = 0,22), прогулок в парке и на природе 
(r = 0,2), спортивных занятий (r = 0,31), 
посещения кафе и ресторанов (r = 0,24), 
косметических и подобных этому про-
цедур (r = 0,24), фотосессий (r = 0,23), 
общения с друзьями и родственниками 
по телефону (r = 0,21), встреч с ними же 
в свободное время (r = 0,22), занятия во-
лонтёрством (r = 0,17), меньшее предпо-
чтение интернет-досуга (просмотр видео, 
чтение статей, соцсети и т. д.) (r = -0,18), 
больше приемлем досуг, требующий 
значительных расходов (r = 0,26), боль-
шее согласие с тем, что досуг приносит 
пользу другим людям и окружающей сре-
де (r = 0,26), позволяет реализовать свой 
потенциал (r = 0,38), приносит им самим 
пользу (r = 0,32), даёт радость созидания 
(r = 0,25),  вдохновляет  (r = 0,19),  вызы-
вает гордость (r = 0,4), меньшее согласие 
с тем, что их досуг заставляет чувство-
вать разочарование (r = -0,33), отчая-
ние (r = -0,28), тревогу (r = -0,21) и вину 
(r = -0,35), делает измученным (r = -0,25).

Чем  больше  выражена  мотивация 
достижения успеха, тем меньшими 
ограничениями для проведения досуга 
являются недостаток денег (r = -0,31), 
неуверенность в своих способностях 
(r = -0,2), затруднение в выборе (r = -0,2), 
и тем большим ограничением для проведе-
ния досуга является приоритет интере-
сов семьи (r = 0,2), большее предпочтение 
поездок по России (r = 0,2), спортивных 
занятий (r = 0,31), обучения (семинары, 
курсы, тренинги) (r = 0,21) в свободное 
время, занятия волонтёрством (r = 0,18), 
меньше приемлем досуг, требующий дли-
тельных отлучек из семьи (r = -0,23), не 
связанный с саморазвитием (r = -0,2), 
большее согласие с тем, что их досуг при-
носит пользу другим людям и окружаю-
щей среде  (r = 0,27),  позволяет  реализо-
вать свой потенциал (r = 0,3), приносит 
им самим пользу (r = 0,3).

Первая гипотеза исследования в основ-
ном подтвердилась: компоненты смыс-
ложизненных  ориентаций  оказались  по-

ложительно  связаны  с  предпочтением 
более активных форм досуга, преобла-
данием положительных эмоций в связи с 
досуговой активностью, развивающими 
смыслами досуга, некоторой ориентаци-
ей на социально полезный досуг (только 
в виде волонтёрства). Вторая гипотеза 
исследования скорее не подтвердилась: 
мотивация  достижения  успеха  оказалась 
положительно  связана  со  значимостью 
некоторых препятствий к проведению 
досуга (интересы семьи) и отрицанием 
форм досуга, наносящих ущерб личности 
(её саморазвитию) и семье (разлука с ней).

Обращают на себя внимание общие за-
кономерности, выявленные в результате 
корреляционного анализа: несмотря на 
то, что большая часть выборки представ-
лена  неработающей  молодёжью,  день-
ги для них не являются ограничителем 
при выборе досуговой активности. По-
видимому, их расходы в досуговой сфере 
обеспечивают родители и другие члены 
ближайшего окружения [7].

Не было обнаружено значимых корре-
ляций  осмысленности  жизни  и  мотива-
ции достижения успеха с большинством 
развивающих форм досуга, упомянутых 
в авторской анкете (посещение музеев, 
театров, религиозных мероприятий, за-
нятия  рукоделием,  творчеством),  также 
не  обнаружены  корреляции  с  большин-
ством просоциальных форм досуга (за-
бота  о  бездомных животных,  политиче-
ская активность). Несмотря на то, что 
респонденты отмечают, что досуг по-
зволяет им реализовать свой потенциал 
и даёт радость созидания, виды избран-
ной ими досуговой активности за редким 
исключением (фотосессии, кулинария) 
не предполагают созидания чего-либо. 
Невыраженность такого препятствия для 
проведения досуга, как неуверенность в 
своих способностях, скорее всего, объяс-
няется тем, что среди избранных нашими 
респондентами форм досуга отсутству-
ют  те,  которые  требуют  освоения  слож-
ных навыков (рукоделие и творчество). 
Вероятно, отсутствие значимых корре-
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ляций досуговой активности с негатив-
ными  эмоциональными  переживаниями 
объясняется тем, что молодёжь в основ-
ном не выбирает просоциальных форм 
досуга, занятие которыми может вызвать 
такие переживания. По ответам респон-
дентов отмечаем, что их досуговая актив-
ность больше направлена на их саморе-
ализацию и получение пользы для себя, 
чем на пользу окружающим.

Заключение

Досуг молодёжи исследуется в различ-
ных отраслях гуманитарного знания. По 
данным социологических исследований 
2001–2010  гг., наблюдается тенденция к 
«одомашниванию» молодёжного досуга.

Мотивационная  сфера  молодёжи  и 
степень её самоактуализации определя-
ют направленность её досуговой актив-
ности.

Чем больше выражены осмысленность 
и  результативность  жизни  у  молодёжи, 
тем более разнообразен её досуг (связан 
с внедомашней активностью, общени-
ем с большим количеством людей, по-
сещением различных мест и мероприя-
тий, расходами), больше положительных 
переживаний,  связанных  с  досуговой 

активностью (интересный, вдохновляет, 
вызывает гордость, делает счастливым), 
также субъективно отсутствуют препят-
ствия для реализации досуговой актив-
ности  (такие  как  недостаток  денежных 
средств, отсутствие нужной инфраструк-
туры, неопределённость в предпочтени-
ях, неуверенность в своих способностях).

Чем больше выражены интерес и эмо-
циональная  насыщенность  жизни  у  мо-
лодёжи,  тем  больше  они  предпочитают 
виды досуга, связанные с получением ин-
тенсивных эмоциональных переживаний 
и не связанные с получением конкрет-
ного результата (посещение концертов, 
ночных клубов, фестивалей).

Чем  больше  выражена мотивация  до-
стижения успеха у молодёжи, тем больше 
их ориентация при выборе досуговой ак-
тивности на интересы семьи и самораз-
витие.

Молодёжь старается не усложнять сво-
ей досуговой активности: избегает тех 
видов досуга, которые требуют освоения 
сложных навыков или связаны не только 
с позитивными, но и с негативными пере-
живаниями.

Статья поступила в редакцию 23.12.2019
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неоПредеЛенноСтЬ ПереГоВорноЙ СитУаЦии и ПУти 
ее ПреодоЛения

Гасимов А. Ф., Володарская И. А.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Целью работы является изучение роли комплекса индивидуальных характеристик лич-
ности переговорщика в прогнозировании хода предстоящих переговоров как разновидности 
общения в ситуации неопределённости.
Процедура и методы исследования. Проведено эмпирическое исследование с помощью следу-
ющих методов: теста эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо, опросника «Куль-
турный интеллект», Диагностического теста отношения, Методики оценивания переговорного 
стиля, опросника «Толерантность-интолерантность к неопределенности», опросника «I7».
Результаты проведённого исследования. Показано, что учёт индивидуальных характеристик 
личности участника переговоров может способствовать снижению неопределённости пред-
стоящих переговоров путём прогнозирования их хода.
Теоретическая и/или практическая значимость. Описана специфика переговоров; выделены 
комплексы индивидуальных характеристик личности участника переговоров, влияющих на про-
гнозирование хода переговорного процесса и снижающих его вероятностную неопределённость.

Ключевые слова: переговоры, прогнозирование, индивидуальные характеристики личности, 
неопределённость1

uncertaIntY oF tHe negotIatIon sItuatIon and WaYs to oVercome It

A. Gasimov, I. Volodarskaya
Lomonosov Moscow State University 
11-9, Mokhovaya ul., Moscow 125009, Russian Federation

Abstract.
The purpose of this work is to study the role of a set of individual characteristics of the negotiator’s 
personality in predicting the course of upcoming negotiations as a type of communication in the 
situation of uncertainty. 
Methodology and Approach. An empirical study was conducted using the following methods: the 
Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test, the “Cultural intelligence” questionnaire, the rela-
tions diagnostic test, the Methods of the negotiation style evaluation, the questionnaire “Tolerance-
intolerance to uncertainty”, the “I7” questionnaire. 
Results. It is shown that taking into account the individual characteristics of the negotiations partici-
pants can help to reduce the uncertainty of the forthcoming negotiations by predicting their course. 
Theoretical and Practical Implications. The specifics of negotiations are described; the complexes of 
individual characteristics of the negotiators’ personality that affect the forecasting of the negotiation 
process and reduce its probabilistic uncertainty are identified.

Keywords: negotiations, predicting, individual personality characteristics, uncertainty
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Введение
Современная социокультурная ситу-

ация развития человечества характери-
зуется столкновением двух парадигм: 
конфликтов, деструкции и распада, с 
одной стороны; согласия,  толерантности 
и консолидации – с другой. Одним из 
вызовов современности выступает «на-
копление согласия, рост доверия, баланс 
интересов противоборствующих сторон, 
поддержка процессов социальной консо-
лидации и групповой сплоченности» [9, 
с.  12].  Конфликт,  понимаемый  как  базо-
вая модель развития цивилизации, по-
степенно заменяется установкой на кон-
струирование социальной толерантности 
и культуры переговоров, нацеленной на 
достижение  компромиссного  решения 
между  непохожими  друг  на  друга  людь-
ми и группами. В этих условиях особое 
значение приобретает выявление особен-
ностей восприятия субъектом происхо-
дящих изменений и оснований для вы-
работки личностью стратегии успешного 
поведения в ситуации новизны социаль-
ного контекста [1; 16].

Существуют разнообразные трактов-
ки  содержания  понятия  «переговоры»: 
«универсальное и древнее средство обще-
ния,  которое  способствует  нахождению 
согласия там, где интересы не сходятся, 
а взгляды либо мнения расходятся» [2, 
с.  11];  «обсуждение  для  заключения  со-
глашения между кем-либо по какому-ли-
бо  вопросу;  обмен  сведениями, мнения-
ми»  [12,  с.  8];  «совместная практическая 
деятельность двух или более участников 
в условиях одновременного совпадения 
и  расхождения  интересов  сторон,  опос-
редованная общением и направленная 
на решение той или иной проблемы» [13, 
с. 31]; «процесс сближения позиций про-
тивоположных сторон через обмен важ-
ными и значимыми для каждой из сторон 
аспектами» [27, с. 17]. В указанных опре-
делениях основной акцент сделан на том, 
что переговоры являются орудием раз-
решения конфликтов и споров в целях 
заключения договорённостей и оформ-

ления взаимных обязательств, однако 
существует взгляд на переговоры как на 
средство  достижения  собственных  (од-
ного из переговорщиков) целей за счёт 
«принуждения  людей  к  использованию 
вашей  воли;  убеждения  людей  думать 
так, как вы этого хотите; убеждения лю-
дей воспринимать то, что вы хотите, что-
бы они воспринимали; убеждения людей 
чувствовать то, что вы хотите, чтобы они 
чувствовали» [7, с. 9].

Различные точки зрения на определе-
ние понятия «переговоры» показывают, 
что этот феномен весьма многозначен и 
многофункционален  –  в  его  содержание 
включаются такие характеристики, как 
наличие противоречия или конфликта и 
стремление сторон к его разрешению, со-
впадение или несовпадение интересов и 
желаний участников  снять  это противо-
речие или достичь компромисса. 

Переговоры, являясь неоднородным 
процессом, включают в себя следующие 
основные стадии:

1. Подготовка к переговорам. Сущест- 
венными компонентами подготовитель-
ного этапа являются не только форму-
лирование собственных позиций и пред-
ложений,  выбор  тактики  и  стратегии, 
но и уточнение информации о другой 
стороне, её позициях, целях и интере-
сах, изучение доступной информации о 
личностных характеристиках партнёра, 
прогнозирование  и  анализ  возможных 
вариантов решений, которые могут быть 
приняты в ходе переговоров.

2. Ведение (ход) переговоров, включа-
ющее уточнение позиций сторон и обмен 
мнениями по обсуждаемой проблеме.

3.  Определение возможного решения и 
заключение договорённостей, если тако-
вые были достигнуты в ходе переговоров.

4. Анализ результатов хода перегово-
ров и выполнение достигнутых догово-
рённостей.

Особенностями  каждого  из  этапов 
выступают различия в характере дея-
тельности, решаемых задачах и типах 
взаимодействия участников. При этом 
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переговоры являются единым процес-
сом, в котором ни один из этапов не мо-
жет рассматриваться независимо от дру-
гих [13; 12; 33].

Несмотря на значимость подготови-
тельного этапа для достижения успеха в 
переговорах, недостаточно разработан-
ными остаются психологические аспек-
ты одного из содержательных элементов 
этапа подготовки к переговорам – эта-
па прогнозирования хода предстоящих 
переговоров. Переговоры на этом этапе 
характеризуются как неопределённостью 
самой ситуации, так и дефицитом инфор-
мации о партнёре и роли индивидуаль-
ных характеристик личности переговор-
щиков в процессе прогнозирования.

В психологических исследованиях не-
определённость изучалась в различных 
направлениях.

В рамках концепции биологической 
активности неопределённость понима-
лась  как  степень  свободы  в  движениях 
человека: между мышечным напряжени-
ем и результирующим движением отсут-
ствует однозначная зависимость [6].

В связи с неполнотой знаний о реаль-
ности, непредсказуемостью ситуации для 
субъекта и проблемой персонализации 
личности – ситуации, в которой проис-
ходит смена социальных позиций, веду-
щая за собой перестройку мотивацион-
но-смысловой сферы с учётом изменения 
социальных факторов: социально-эконо-
мической обстановки, нестабильности и 
неясности перспектив развития и т. д. [3].

Как основа процессов самоопределе-
ния и прогнозирования возможного [21].

Как ситуация потери или кризиса 
идентичности [18].

Ситуация неопределённости исследу-
ется в психологии в связи с различными 
характеристиками и аспектами поведения 
личности в подобных ситуациях – неопре-
делённость связана с неполнотой знаний, 
мотивами, стратегиями и тактиками вы-
полнения деятельности, осуществлением 
личностного выбора принятия решения, 
эмоциональностью личности и уровнем 

её толерантности к неопределённости, 
установками личности и её ценностями.

Отмеченные психологические харак-
теристики феномена «неопределённость» 
находят  своё отражение в переговорном 
процессе как разновидности общения, ха-
рактеризующегося неопределённостью. 
Мы полагаем, что неопределённость си-
туации переговоров обусловлена следую-
щими факторами:

–  совпадением или расхождением ин-
тересов сторон: «при полном совпадении 
интересов, а также согласии относитель-
но  путей  достижения  целей,  стороны 
переходят к совместным действиям, к 
кооперации. При полном противоречии 
интересов наблюдается конкуренция. 
Именно совпадение интересов делает пе-
реговоры возможными, а их расхождение 
побуждает  стороны  к  проведению пере-
говоров» [13, с. 32];

– взаимозависимостью интересов и 
деятельности участников переговоров;

– равноправием участников на веде-
ние переговоров и принятие решений, но 
не равенством их позиций;

–  вариативностью  путей  достижения 
целей переговоров;

– недостатком или неполнотой ин-
формации относительно целей, интере-
сов, позиций и личностных характери-
стик друг друга;

– неоднородностью переговорного 
процесса, обусловленного наличием ста-
дий, отличающихся по задачам, решае-
мым участниками переговоров;

– постоянным изменением переговор-
ной ситуации в зависимости от действий 
партнёров и целенаправленным влияни-
ем переговорщиков на ситуацию в целях 
её изменения в нужном им направлении;

– неизвестностью имеющихся у партнё-
ра  альтернатив  обсуждаемому  решению, 
необходимостью либо выбора только од-
ного варианта действия в условиях недо-
статка информации о последствиях выбора 
каждого из вариантов, либо самостоятель-
ной разработки альтернатив и выдвижения 
гипотез о последствиях их применения;
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– уверенностью субъекта в своём ин-
теллектуально-личностном потенциале и 
готовностью полагаться на него;

– толерантностью к неопределённо-
сти как стремлением к новизне и её при-
нятием,  что  может  выступать  фактором 
успеха в переговорах [12; 13].

Таким  образом,  переговоры  можно 
рассматривать как пример решения зада-
чи в условиях неопределённости, харак-
теризующейся, в частности, недостатком 
информации о партнёре и ситуации в 
целом. Успех переговоров во многом за-
висит от прогнозирования их хода, на ко-
торое оказывает влияние вероятностная 
неопределённость переговорной ситуа-
ции [12; 13; 33].

Анализ исследований по проблеме 
прогнозирования показал, что понятие 
«прогнозирование» часто использует-
ся в одном ряду с понятием «предвос-
хищение». Понятие «предвосхищение» 
(от лат. слова anticipatio «антиципация» – 
‘видеть  вперёд’)  было  введено  в  психо-
логическую науку В. Вундтом, который 
трактовал его как способность человека 
представить  возможный  результат  своей 
деятельности  до  её  осуществления  [26]. 
Предвосхищение как более широкое яв-
ление может  иметь  различные  трактовки: 
«антиципация» (В. Вундт), «установка» 
(Д. Н. Узнадзе), «модель потребного буду-
щего» (Н. А. Бернштейн), «оперативная 
преднастройка» (О. К. Тихомиров), «ак-
цептор  результатов  действия,  опережаю-
щее  отражение»  (П.К. Анохин),  «прогно-
зирование вероятности» (А. Г. Асмолов), 
«экстраполяция» (Ф. Бартлетт), «пред-
чувствие» (Л. А. Регуш), «прогнозирова-
ние» (А. В. Брушлинский), «вероятност-
ное прогнозирование» (И. М. Фейгенберг, 
В. А. Иванников)  [4;  19;  31].  Все  перечис-
ленные трактовки понятия «предвосхище-
ние» объединяет то, что «построение об-
раза будущего опирается на вероятность 
повторения прошлого опыта и логику раз-
вития предшествующих событий» [5, с. 15].

По мнению Б. Ф. Ломова и Е. Н. Сур- 
кова, предвосхищение как психологиче-

ский феномен заключается в способно-
сти действовать и принимать те или иные 
решения с определённым временно-про-
странственным  упреждением  в  отноше-
нии  ожидаемых  будущих  событий  [15]. 
При этом существенной характеристикой 
предвосхищения следует считать полно-
ту и точность предсказания. Подобная 
трактовка перекликается с представле-
ниями Й. Лингарта о процессе предвос-
хищения, понимаемом как временное 
опережение  результата  деятельности  и 
мыслительный план деятельности [14].

Анализ трактовок понятий «прогно-
зирование» и «предвосхищение» пока-
зал, что, несмотря на их направленность 
на конструирование целостного образа 
будущего, включающего когнитивные и 
аффективные составляющие, принципи-
альные различия заключаются в полноте 
и точности выявляемой информации и 
степени вероятности наступления собы-
тий. Предвосхищение, понимаемое как 
временное  опережение  деятельности, 
предполагает изначальную обязатель-
ность, полноту и точность реализации 
предвиденного, тогда как прогнозирова-
ние носит более вероятностный характер, 
допускающий несовпадение спрогнози-
рованного и реального будущего. Мы 
полагаем, что переговорный процесс как 
ситуация неопределённости в большей 
степени связан не с предвосхищением, 
а с прогнозированием хода и результата 
переговоров – в том числе и потому, что 
прогнозирование характеризуется целе-
направленным построением перспекти-
вы развития изучаемого явления [8].

Прогнозирование хода переговоров 
предполагает самостоятельное выделе-
ние  каждым  участником  системы  ори-
ентиров – объективных условий, учёт 
которых необходим для оптимального 
хода переговорного процесса, – вклю-
чающих следующую информацию: про-
блемы, цели, задачи, интересы не только 
собственные,  но  и  противоположной 
стороны;  позицию  и  возможные  вари-
анты  решения  проблемы;  опыт  участия 
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в переговорах как особом типе комму-
никативной  ситуации;  предпочитаемые 
стили ведения переговоров; знания норм, 
правил и обычаев переговорного про-
цесса;  индивидуальные  характеристики 
личности  переговорщиков;  понимание 
смысла вербального и невербального по-
ведения; характер отношений партнёров 
(уважение,  зависимость,  пренебрежение 
и др.); особенности восприятия и оценки 
действий друг друга; способы влияния на 
ситуацию и др.

Указанная система условий в сово-
купности  выступает  содержанием  пред-
варительной ориентировки в предстоя-
щих действиях по ведению переговоров. 
В процессе общения и взаимодействия 
участников  может  происходить  коррек-
тировка ориентировки путём добавления 
недостающей или изъятия избыточной 
информации.

Поскольку переговоры являются фор-
мой субъект-субъектного взаимодей-
ствия,  прогнозирование  должно  осу-
ществляться как по отношению к тому, 
кто ведёт переговоры, так и по отноше-
нию к тому, с кем они ведутся. При этом 
прогнозирование  может  быть  направ-
лено на решение собственных проблем 
переговорщика или на взаимодействие с 
партнёром.

Подготовка к ведению переговоров 
предполагает создание в ситуации не-
определённости переговорного процесса 
«ориентирующего образа» переговоров, 
содержание  которого  во  многом  будет 
способствовать прогнозированию хода 
и результата переговоров, предвидению 
поведения партнёра, созданию общей 
картины переговорного процесса, выра-
ботке основных положений  совместного 
решения проблемы – иными словами, 
прогнозирование способствует предна-
стройке переговорщиков, их «преадапта-
ции» [5] к предстоящим переговорам.

Решение проблемы прогнозирования 
хода  переговоров  каждым  из  участни-
ков во многом связано с учётом инди-
видуальных характеристик личности 

переговорщика. Д. Дракман, исследуя 
переговоры как ситуацию неопределён-
ности, подчёркивает, что при недостатке 
информации о таких процессуальных 
характеристиках переговоров, как про-
должительность,  цели,  задачи,  интересы 
другой стороны и т. п., на протекание 
переговорного процесса будет оказывать 
влияние проявление индивидуальных 
особенностей самих переговорщиков [28; 
29].  Однако  следует  отметить,  что  в  ис-
следованиях Д. Дракмана не указывается, 
какие именно личностные особенности 
обусловливают  снижение  неопределён-
ности переговоров.

Выделяют различные качества лично-
сти, способствующие успеху на перего-
ворах: правдивость, точность, решитель-
ность, целеустремлённость, готовность 
к принятию решения, спокойствие, ак-
куратность, лояльность скромность, до-
бропорядочность,  недопустимость  лжи 
и угроз во время переговоров [13; 17]. С 
другой стороны, прогнозирование от-
рицательного результата переговоров 
связывается с такими индивидуальными 
особенностями личности, как пессимизм, 
тревожность,  застенчивость,  мотивация 
избегания неудач [25].

Несмотря на наличие работ, посвя-
щённых исследованию роли различных 
индивидуальных особенностей при про-
гнозировании  как  создании  желаемого 
образа мира [25], недостаточным, по на-
шему мнению, является анализ проблемы 
личностной обусловленности прогнози-
рования хода предстоящих переговоров 
как разновидности общения в ситуации 
неопределённости.

Не отрицая влияния различных ка-
честв личности на переговорный процесс, 
мы полагаем, что именно неопределён-
ность переговорного процесса обуслов-
ливает комплекс индивидуальных ха-
рактеристик личности переговорщика, 
которые необходимо учитывать при про-
гнозировании хода предстоящих перего-
воров. В данном исследовании в качестве 
таких характеристик рассматриваются 
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уровень эмоционального и культурного 
интеллектов, толерантность к неопреде-
лённости и импульсивность. При этом 
по отношению к тому, кто ведёт пере-
говоры, следует прежде всего учитывать 
присущий субъекту стиль ведения пере-
говоров, уровень его эмоционального и 
культурного интеллектов, толерантность 
к неопределённости и импульсивность. 
По отношению к тому, с кем ведутся пе-
реговоры, необходимо учитывать эмоци-
ональное состояние, гендерную и этниче-
скую  принадлежность.  Учёт  указанных 
характеристик позволит снизить уровень 
субъективной неопределённости перего-
ворной ситуации.

Было проведено исследование роли та-
ких индивидуальных характеристик лич-
ности участника переговоров, как стиль 
ведения переговоров, эмоциональный и 
культурный интеллекты, толерантность 
к неопределённости и импульсивность, 
в прогнозировании хода предстоящих 
переговоров как разновидности общения 
в ситуации неопределённости. Особое 
внимание было уделено оценке стиля 
ведения предстоящих переговоров как 
проявления комплекса индивидуальных 
характеристик личности. В качестве сти-
лей были рассмотрены интегративный и 
дистрибутивный стили ведения перего-
воров [23].

Выборка

Всего в исследовании приняли участие 
763 респондента: 358 мужчин (47 %) и 405 
женщин (53 %) в возрасте от 18 до 50 лет 
(средний  возраст  –  27  лет).  155  (20,5 %) 
респондентов имеют полное среднее 
образование,  325  (42,5 %)  человек  –  не-
оконченное высшее, полное высшее об-
разование  есть  у  283  (37 %)  участников 
исследования.

Методы исследования

Для определения уровня эмоциональ-
ного интеллекта был использован тест 
эмоционального интеллекта Мэйера-
Сэловея-Карузо  (MSCEIT)  [20],  для 

определения уровня культурного ин-
теллекта и эмоционально-оценочного 
компонента этнических стереотипов – 
опросник «Культурный интеллект» [24] и 
Диагностический текст отношения (ДТИ) 
[22],  для  выделения  индивидуального 
переговорного стиля – Методика оцени-
вания переговорного стиля (МОПС) [29], 
для оценки толерантности к неопреде-
лённости – опросник «Толерантность-
интолерантность к неопределенности» 
[10],  для  оценки  импульсивности  – 
опросник «I7» [11].

Кроме того, был отобран специаль-
ный  стимульный материал,  содержащий 
фотографии-стимулы  с  изображениями 
лиц (до плечевого пояса анфас) натур-
щиков, характеризующихся различными 
гендерной (мужчина или женщина) и эт-
нической (представитель Азии или пред-
ставитель  Европы)  принадлежностью,  а 
также  демонстрируемой  эмоционально-
лицевой экспрессией: радостью, печалью, 
гневом или удивлением. Все фотографии-
стимулы отобраны из баз фотоизображе-
ний Radboud Faces Database  –  RaFD  [32] 
и Chinese Facial Affective Picture System – 
CFAPS [30].

Ситуация неопределённости предсто-
ящих переговоров моделировалась в том 
числе за счёт изначального отсутствия 
у респондентов информации о принад-
лежности изображённого на фотографии 
персонажа к какой-либо нации – это, по 
нашему мнению, способствовало само-
стоятельному отнесению респондентами 
изображённых лиц к широкой категории 
«представители Европы» или «предста-
вители Азии».

Респонденту давалась следующая ин-
струкция: «Представьте, что Вы работаете 
в международной компании с филиалами 
во всех странах Евразийского континен-
та. Вам предстоит длительная команди-
ровка с посещением крупных представи-
тельств компании. Готовясь к встречам 
с сотрудниками этих подразделений, Вы 
просматриваете их фотографии и оце-
ниваете, какими могут быть характер 
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Вашего общения и взаимодействия с 
ними». Далее в случайном порядке де-
монстрируются фотографии-стимулы. В 
задачу респондента входило оценивание 
посредством заполнения модифициро-
ванного опросника семантического диф-
ференциала выраженности той или иной 
характеристики  в  контексте  возможных 
переговоров с человеком, изображённым 
на фотографии.

Результаты и их обсуждение

Оценки  свойств  возможного  пере-
говорного взаимодействия, полученные 
для  каждого  фотоизображения,  были 
усреднены для обобщения влияния эмо-
циональной валентности, гендерной и 
этнической  принадлежности  партнёра 
по общению на прогнозирование хода 
переговоров по следующим категориям: 
все  представители  Европы;  все  предста-
вители  Азии;  представители  Европы  – 
мужчины; представители Европы – жен-
щины;  представители  Азии  –  мужчины; 
представители  Азии  –  женщины;  пред-
ставители Европы – позитивные эмоции; 
представители Европы – негативные эмо-
ции;  представители  Азии  –  позитивные 
эмоции;  представители  Азии  –  негатив-
ные эмоции.

На первом этапе анализа путём рас-
чёта коэффициента корреляции Пирсона 
изучались связи оценок субъектом пер-
спективы переговорного взаимодействия 
с представителями различных культур 
с уровнем его эмоционального и куль-
турного интеллектов, толерантностью к 
неопределённости, импульсивностью и 
предпочитаемым переговорным стилем.

Были  выявлены  положительные  кор-
реляционные  связи  между  выраженно-
стью интегративного стиля и оценками 
предстоящих переговоров как интегра-
тивных, с одной стороны, и отрицатель-
ные связи между выраженностью прису-
щего субъекту дистрибутивного стиля и 
оценками предстоящих переговоров ско-
рее как дистрибутивных, с другой. Это 
свидетельствует о соответствии прису-

щего переговорного стиля прогнозу хода 
предстоящих переговоров: если субъект 
придерживается  дистрибутивного  или 
интегративного стилей ведения перего-
воров, то и предстоящие переговоры он 
скорее оценит как дистрибутивные или 
интегративные соответственно.

Высокий уровень эмоционального 
интеллекта субъекта соответствует про-
гнозу интегративных переговоров с жен-
щинами, в то время как при переговорах 
с  мужчинами  высокий  эмоциональный 
интеллект соответствует выбору дис-
трибутивного стиля. Высокий уровень 
культурного интеллекта и позитивная 
валентность этнических стереотипов со-
ответствуют интегративным устремлени-
ям на переговорах. Следует отметить, что 
выявленные связи характерны для оцен-
ки перспектив переговорного взаимодей-
ствия как с представителями Европы, так 
и с представителями Азии.

Низкая интолерантность к неопреде-
лённости при общении с представителя-
ми Европы связана с дистрибутивными 
переговорными решениями, а высокая 
толерантность к неопределённости при 
столкновении с другой культурой связа-
на с интегративными решениями.

На втором этапе анализа для выявле-
ния  вклада  каждой  из  индивидуальных 
характеристик личности в прогнозирова-
ние хода предстоящих переговоров про-
ведён пошаговый регрессионный анализ. 
Получены данные о том, что предпочита-
емый стиль ведения переговоров вносит 
различный вклад в оценку субъектом 
перспективы переговорного взаимодей-
ствия с представителями как Европы, 
так и Азии независимо от их гендерной 
принадлежности:  выраженный  интегра-
тивный стиль, ориентированный на си-
туацию, влияет на прогнозирование хода 
будущих переговоров как интегративных 
(t = 6,938, p = 0,000); чем ниже присущий 
интегративный стиль, ориентированный 
на ситуацию, тем более дистрибутив-
ными могут быть будущие переговоры 
(t = 4,733, p = 0,000). В то же время выра-
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женный дистрибутивный стиль субъекта 
отрицательно связан с прогнозировани-
ем предстоящих переговоров как инте-
гративных только с европейцами-мужчи-
нами  (t = 3,354,  p = 0,001).  Аналогичная 
ситуация наблюдается и с дистрибутив-
ным стилем, но только по отношению к 
европейцам-мужчинам:  чем  он  выше, 
тем менее выражен интегративный стиль 
прогнозируемых переговоров, однако 
чем  менее  выражен  присущий  субъекту 
дистрибутивный стиль – тем более выра-
жен  интегративный  стиль  предстоящих 
переговоров.

Анализ роли уровня эмоционального 
интеллекта при прогнозировании хода 
предстоящих переговоров в ситуации 
мультикультурного взаимодействия по-
казал, что высокий уровень эмоциональ-
ного интеллекта связан с прогнозиро-
ванием предстоящих переговоров чаще 
как интегративных, а низкий – как дис-
трибутивных соответственно (t = 2,262, 
p = 0,024;  t = 3,671,  p = 0,000;  t = 2,833, 
p = 0,005;  t = 7,537,  p = 0,000;  t = 2,689, 
p = 0,007).

Установлен значимый вклад культур-
ного интеллекта в выбор переговорного 
стиля при взаимодействии с представи-
телями Азии: субъект с высоким уровнем 
культурного интеллекта скорее предвос-
хищает интегративный стиль ведения 
будущих  переговоров,  что  может  быть 
связано  со  стремлением  к  дружелюбию 
и открытости при взаимодействии с пар-
тнёром, о котором имеется малое коли-
чество  информации  (t = 2,921,  p = 0,004; 
t = 3,930, p = 0,000; t = 3,219, p = 0,001).

Установлено обратное влияние им-
пульсивности на прогнозирование 
переговорного стиля: чем выше им-
пульсивность личности, тем более дис-

трибутивными представляются предсто-
ящие  переговоры  (t = -3,043,  p = 0,002; 
t = -2,476,  p = 0,014).  С  другой  стороны, 
выявлено положительное влияние  эмпа-
тии на интегративный стиль при перего-
ворах с мужчинами (t = 2,166, p = 0,031).

Выводы

Учёт индивидуальных характеристик 
личности  участника  переговоров  может 
позволить снизить неопределённость 
предстоящих переговоров путём про-
гнозирования их хода: прогнозирование 
хода предстоящих переговоров как раз-
новидности общения в ситуации неопре-
делённости осуществляется субъектом на 
основании учёта как собственных интел-
лектуально-личностных характеристик 
(присущий стиль ведения переговоров, 
уровень эмоционального и культурного 
интеллектов, толерантность к неопреде-
лённости и импульсивность), так и ин-
дивидуальных  особенностей  возможного 
партнёра (гендерная и этническая принад-
лежность и эмоциональная экспрессия).

В свою очередь, высокий уровень эмо-
ционального и культурного интеллектов, 
толерантности к неопределённости, по-
зитивная валентность этнических стере-
отипов по отношению к представителям 
другой культуры и низкая импульсив-
ность субъекта определяют прогнози-
рование предстоящих переговоров как 
интегративных;  низкий  уровень  эмоци-
онального и культурного интеллектов, 
толерантности к неопределённости, не-
гативная валентность этнических стере-
отипов по отношению к представителям 
другой культуры и высокая импульсив-
ность – как дистрибутивных.

Статья поступила в редакцию 09.12.2019
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оСобенноСти МежЛиЧноСтнЫХ отноШениЙ В СеМЬяХ, 
ВоСПитЫВаЮщиХ ребенка С детСкиМ ЦеребраЛЬнЫМ ПараЛиЧоМ

Гильяно А. С.
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева 
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Цель данной работы заключается в исследовании межличностных отношений в семьях, 
воспитывающих ребёнка с ДЦП, для разработки рекомендаций по их психологическому со-
провождению.
Процедура и методы исследования. В статье рассмотрены результаты эмпирического ис-
следования по данной проблеме. Для получения результатов применены методы сбора ин-
формации, обобщения и интерпретации результатов. Проанализированы методики изучения 
межличностных и родительско-детских отношений, измерения семейных установок и удов-
летворённости браком.
Результаты проведённого исследования. В ходе работы были выявлены следующие особен-
ности межличностных отношений: доверительность общения в семьях между супругами, 
удовлетворённость браком, отношение к семейной роли, родительско-детские отношения, 
типы патологизирующего воспитания в семьях с детьми с ДЦП.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты работы вносят вклад в исследова-
ние межличностных отношений в семьях, воспитывающих ребёнка с детским церебральным 
параличом (ДЦП). Практическая значимость исследования заключается в выявлении особен-
ностей супружеских и родительско-детских отношений и разработке методических рекомен-
даций по сопровождению семей, воспитывающих ребёнка с ДЦП. Статья адресована психо-
логам, родителям, педагогам и специалистам социальных служб, работающих с семьями, 
воспитывающими ребёнка с ДЦП.

Ключевые слова: семья, воспитывающая ребёнка с ДЦП, межличностные отношения1

Features oF InterPersonal relatIons In FamIlIes uPdatIng 
a cHIld WItH InFantIle cereBral ParalYsIs

A. Gilyano
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy 
49 Timiryazevskaya ul., Moscow 127550, Russian Federation

Abstract. 
Purpose. The purpose of this article is to study interpersonal relations in families raising a child with 
infantile cerebral paralysis (ICP) to develop recommendations for their psychological support
Methodology and Approach. The article discusses the results of an empirical study on this issue. To 
obtain the results, methods were used to collect information, summarize and interpret the results. 
The methods of studying interpersonal and parent-child relations, measuring family attitudes and 
satisfaction with marriage are analyzed.
Results.  In the course of work, confidence of communication in families between spouses, satis-
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faction with marriage, attitude to the family role, parent-child relationships, types of pathologizing 
education in families raising children with ICP were revealed.
Theoretical and Practical implications. The results of the study contribute to the study of interper-
sonal relations in families raising a child with ICP. The practical significance of the research is to 
identify the characteristics of marital and “parent-child” relations and methodological recommenda-
tions for accompanying families raising a child with ICP. The article is addressed to psychologists, 
parents, teachers and specialists of social services working with families raising a child with cerebral 
palsy. 

Keywords: family raising a child with infantile cerebral paralysis (ICP), interpersonal relations

Введение
В современном обществе наблюдается 

рост потребности в научных разработ-
ках, позволяющих наметить пути инте-
грации в общество лиц с ограниченными 
возможностями.  Предварительный  ана-
лиз литературы по исследуемой проблеме 
показал, что отечественными и зарубеж-
ными авторами в различных аспектах из-
учены особенности развития детей с дет-
ским церебральным параличом (ДЦП). 
Однако до настоящего времени не было 
выработано целостного научного взгля-
да на коррекционно-педагогическую по-
мощь детям с ДЦП, в специальном обра-
зовании отсутствуют методологические, 
научно-теоретические, практико-ориен-
тированные основы организации ком-
плексной психолого-педагогической по-
мощи детям с ДЦП и их семьям. Неполно 
представлены  аспекты  междисципли-
нарного взаимодействия специалистов и 
родителей в организации медико-педа-
гогической реабилитации детей с ДЦП. 
Проблема влияния детей с детским цере-
бральным параличом на социально-пси-
хологический климат семьи в настоящее 
время слабо изучена, но она осознаётся 
как одна из наиболее актуальных.

Проблемы семьи «особого» ребёнка 
в своих работах рассматривали Г. Дей- 
вид, М. Линдер, Б. В. Зейгарник, И. И. Ма- 
майчук, Е. М. Мастюкова, О. А. Груди- 
нина, Т. И. Шульга, О. А. Карабанова, 
В. В. Ткачева, О. Н. Усанова, Л. М. Шипи- 
цына и др. [1; 4; 9; 10; 11]. По мнению авто-
ров, родители детей c детским церебраль-
ным параличом испытывают серьёзные 
психологические трудности в связи с 

длительным воздействием на психику 
травмирующей ситуации, явившейся ре-
зультатом  рождения  ребёнка  с  пробле-
мами развития [2; 3; 4; 5; 6; 8; 13]. Одной 
из ключевых проблем семьи, в которой 
растёт ребёнок с детским церебральным 
параличом, является её социальная адап-
тация в обществе. Нарушения социаль-
ной адаптации вызваны новыми непри-
вычными условиями жизнедеятельности 
семьи [4; 7; 8; 10; 11]. Родители зачастую 
оказываются не готовыми к таким из-
менениям, а значит, необходимо помочь 
им  в  этом  вопросе. Помощь  должна  на-
чинаться с информирования их о суще-
ствующих технологиях ухода, общения, 
воспитания и обучения ребёнка с ДЦП.

Проанализировав психологическую 
литературу по проблеме исследования, 
мы пришли к выводу, что недостаточно 
проработаны вопросы психокоррекци-
онной помощи родителям, неготовности 
большинства родителей совместно со 
специалистами принимать участие в соз-
дании адаптированной социально-психо-
логической среды для их ребёнка, а также 
недостаточного  количества  учреждений, 
в том числе и дополнительного образова-
ния, которые могут создать условия для 
успешной адаптации как детей с ДЦП, так 
и  их  родителей.  Это  послужило  для  нас 
обоснованием проблемы исследования.

В нашем исследовании сделан акцент 
на  изучении  межличностных  отноше-
ний в семьях, воспитывающих ребёнка 
с ДЦП, для разработки рекомендаций по 
их  психологическому  сопровождению. 
Мы  считаем,  что  рекомендации должны 
быть направлены не только на работу с 
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социально-психологическим климатом в 
семье, но и на аспект, отражающий спец-
ифику  коррекции  супружеских  отноше-
ний как фактора, влияющего на социаль-
но-психологическую адаптацию ребёнка 
с ограниченными возможностями.

Для обозначения вектора коррекцион-
ного  сопровождения  мы  будем  изучать 
такие факторы, влияющие на социаль-
ную адаптацию детей с ДЦП, как: 

–  особенности семейного воспитания;
– отношение социума к детям с ДЦП 

и их семьям.

Результаты исследования

Перед проведением эмпирического 
исследования  мы  предположили,  что  в 
семьях, воспитывающих ребёнка с ДЦП, 
наблюдаются следующие особенности 
супружеских  и  родительско-детских  от-
ношений: 

– невысокий уровень доверительно-
сти общения в семье и взаимопонимания 
между супругами;

– неудовлетворённость семейной ро-
лью;

– наличие негармоничного (патологи-
зирующего) семейного воспитания (гипер-
протекция и эмоциональное отвержение).

Исследование проводилось в 2018–
2019  гг. среди родителей детей с ДЦП, 
посещающих детский сад компенсирую-
щего вида №  21 г.  Пензы. В качестве ис-
пытуемых выступили 20 семей (40 роди-
телей в возрасте от 29 лет до 41 года).

Методы исследования: метод бе-
седы, опросник «Общение в семье» 
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовс- 
кая), опросник «Измерение устано-
вок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина), 
тест на уровень удовлетворённости 
браком (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 
Е. М. Дубовская), тест «Родительско-
детские отношения» (PARI), опросник 
для родителей «Анализ семейных взаи-
моотношений» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис) [2; 12; 14].

Из бесед с родителями, педагогами и 
социальными работниками выяснилось, 

что для исследуемых нами семей в целом 
характерны такие психологические осо-
бенности, как хронический стресс, высо-
кий уровень тревожности, чувство вины 
и стыда, чувство одиночества и потерян-
ности. Многие родители (65 %) испыты-
вают трудности во взаимоотношениях 
с  окружающими,  большинству  матерей 
свойственны  заниженная  самооценка  и 
неуверенность в себе.

Для исследования особенностей об-
щения  и  взаимоотношений  в  супруже-
ской паре мы использовали опросник 
«Общение в семье» Ю. А. Алешиной, 
Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовской, измеря-
ющий доверительность общения в су-
пружеской  паре,  сходство  во  взглядах, 
общность символов, взаимопонимание 
супругов, лёгкость и психотерапевтич-
ность общения.

Результаты опросника представлены 
на рисунках 1 и 2.

Из рисунка 1 мы видим, что по шка-
ле «доверительность общения» низкий 
уровень (как при оценке себя, так и при 
оценке партнёра) характерен для 20 % ис-
пытуемых, средний уровень при оценке 
себя по этому признаку – для 60 % испы-
туемых, при оценке партнёра – для 75 %, 
высокий уровень при оценке себя – для 
20 % и при оценке партнёра – для 5 %. По 
шкале  «взаимопонимание  между  супру-
гами» низкий уровень (как при оценке 
себя, так и при оценке партнёра) харак-
терен  для  20 %  испытуемых,  средний 
уровень (как при оценке себя, так и при 
оценке партнёра) – для 50 % испытуемых, 
высокий уровень (как при оценке себя, 
так и при оценке партнёра) – для 30 %.

На рисунке 2 видно, что по шкале 
«сходство во взглядах супругов» сред-
ний  уровень  характерен  для  45 %  испы-
туемых,  а  высокий  уровень  –  для  55 % 
испытуемых. По шкале «общие символы 
семьи» низкий уровень характерен для 
25 %  испытуемых,  а  средний  уровень  – 
для 75 % испытуемых. Высокие баллы от-
сутствуют. Чем выше балл по этой шкале, 
тем больше оснований говорить о суще-
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Обозначения: 1 – шкала «доверительность общения» (оценка, данная себе); 2 – шкала «доверительность обще-
ния» (оценка, данная партнёру); 3 – шкала «взаимопонимание между супругами» (оценка, данная себе); 4 – 
шкала «взаимопонимание между супругами» (оценка, данная партнёру).

Источник: результаты исследования автора.

Рис.  1.  Показатели  уровня  доверительности  общения  и  взаимопонимания  между  супругами
Fig. 1. Indicators of the level of confidence in communication and mutual understanding between spouses

Обозначение:  1  –  шкала  «сходство  во  взглядах  супругов»;  2  –  шкала  «общие  символы  семьи»; 
3 – шкала «лёгкость общения между супругами»; 4 – шкала «психотерапевтичность общения».

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 2. Показатели уровня сходства во взглядах супругов, общих символов семьи, легкости 
общения между супругами и психотерапевтичности общения

Fig. 2. Indicators of the level of similarity in the views of the spouses, common family symbols, 
ease of communication between spouses and psychotherapeutic communication
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ствовании «семейного» языка. По шкале 
«лёгкость  общения  между  супругами» 
низкий уровень характерен для 10 % ис-
пытуемых,  средний  уровень  –  для  20 % 
испытуемых и высокий уровень – для 
70 %.  По  шкале  «психотерапевтичность 
общения» низкий уровень характерен 
для 10 % испытуемых, средний уровень – 
для 50 % испытуемых и высокий уровень 
– для 40 %.

Далее рассмотрим результаты опрос-
ника «Измерение установок в семейной 
паре»  (Ю. Е. Алешина  и др.,  1987),  кото-
рые представлены на рисунках 3 и 4.

На  рисунке 3  можно  увидеть  следу-
ющее: по шкале «отношение к людям» 
низкий и средний уровни позитивного 
отношения к людям составили соответ-
ственно  по  50 %.  Высокие  баллы  отсут-
ствуют.  По  шкале  «альтернатива  между 
чувством долга и удовольствием» у 35 % 
испытуемых выраженная ориентация на 
долг, 20 % – ориентация на удовольствия, 
45 %  имеют  средний  показатель  между 
этими характеристиками. По шкале «от-
ношение к детям» 45 % родителей счита-
ют значимой роль детей в жизни челове-
ка, 10 % – незначимой, 45 % испытуемых 
имеют  средний показатель между  этими 
характеристиками. По шкале «автоном-
ность супругов» 50 % испытуемых ориен-
тированы не на совместную, а на раздель-
ную деятельность. По шкале «отношение 
к разводу» 35 % испытуемых имеют низ-
кий уровень лояльности, 65 % – средний 
уровень лояльности. Чем выше балл по 
этой шкале, тем менее лояльно отноше-
ние респондента к разводу.

Из рисунка 4 мы видим следующее: по 
шкале «отношение к любви романтиче-
ского типа» средний уровень характерен 
для  65 %  испытуемых,  высокий  уровень 
–  для  35 %.  По  шкале  «оценка  значения 
сексуальной  сферы  в  семейной  жизни» 
низкий уровень характерен для 10 % ис-
пытуемых,  средний  уровень  –  для  40 % 
испытуемых, высокий уровень – для 
50 %.  По  шкале  «отношение  к  “запрет-
ности секса”» высокий уровень пред-

ставлений  о  запретности  показали  40 % 
испытуемых,  средний  –  50 %.  По  шкале 
«отношение к патриархальному или эга-
литарному устройству семьи» ориента-
цию на традиционные (патриархальные) 
представления об устройстве семьи по-
казали 60 % испытуемых, ориентацию на 
эгалитарные  представления  –  25 %.  По 
шкале «отношение к деньгам» высокий 
уровень  бережливого  отношения  пока-
зали 15 % респондентов, средний уровень 
– 85 %.

Результаты теста на уровень удов-
летворённости браком (Ю. Е. Алешина, 
Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) показа-
ли, что высокий уровень характерен для 
15 % испытуемых, средний уровень – для 
65 % испытуемых, низкий уровень удов-
летворённости  браком  –  для  20 %;  25 % 
испытуемых расценивают свой брак как 
«удачный», 35 % испытуемых расценива-
ют свой брак как «скорее удачный, чем 
неудачный»,  20 %  –  как  «неудачный»  и 
оставшиеся  20 %  –  как  «скорее  неудач-
ный, чем удачный». Таким образом, 40 % 
испытуемых расценивают свой брак как 
«неудачный» или «скорее неудачный, 
чем  удачный»,  а  60 % испытуемых –  как 
«удачный» или «скорее удачный, чем не-
удачный».

Результаты теста «Родительско-детские 
отношения» (PARI), представлены на ри-
сунках 5, 6, 7 и 8.

Результаты теста «Родительско-
детские отношения» (PARI) по шкалам, 
характеризующим отношение к семей-
ной роли, показали следующее: по шкале 
«зависимость от семьи» (ограниченность 
интересов женщины рамками  семьи,  за-
ботами исключительно о семье) средний 
уровень  характерен  для  85 %  испыту-
емых,  высокий  уровень  –  для  15 %,  по 
шкале  «ощущение  самопожертвования 
в роли матери» средний уровень харак-
терен  для  90 %  испытуемых,  высокий 
уровень – для 10 %, по шкале «семейные 
конфликты» средний уровень характерен 
для  70 %  испытуемых,  высокий  уровень 
– для 30 %, по шкале «чрезмерный авто-
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Обозначения: 1 – шкала «отношение к людям»; 2 – шкала «альтернатива между чувством долга и удовольстви-
ем»; 3 – шкала «отношение к детям»; 4 – шкала «автономность супругов»; 5 – шкала «отношение к разводу»

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 3. Показатели уровня отношения к людям, альтернативы между чувством долга и 
удовольствием, отношения к детям, автономности супругов, отношения к разводу

Fig. 3. Indicators of the level of attitude towards people, alternatives between a sense of duty 
and pleasure, attitude to children, autonomy of spouses, attitude to divorce

Обозначения: 1 – шкала «отношение к любви романтического типа»; 2 – шкала «оценка значения сексуальной 
сферы в семейной жизни»; 3 – шкала «отношение к “запретности секса”»; 4 – шкала «отношение к патриархаль-
ному или эгалитарному устройству семьи»; 5 – шкала «отношение к деньгам».

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 4. Показатели уровня отношения к любви романтического типа, оценки значения 
сексуальной сферы в семейной жизни, отношения к «запретности секса», отношения к 

патриархальному или эгалитарному устройству семьи, отношения к деньгам
Fig. 4. Indicators of the level of attitude towards love of a romantic type, assessments of the significance 

of the sexual sphere in family life, attitudes toward “prohibition of sex”, attitudes toward 
the patriarchal or egalitarian system of the family, attitudes toward money
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Обозначения: 1 – шкала «зависимость от семьи»; 2 – шкала «ощущение самопожертвования в роли матери»; 
3 – шкала «семейные конфликты»; 4 – шкала «чрезмерный авторитет родителей»; 5 – шкала «неудовлетворён-
ность ролью хозяйки дома»; 6 – шкала «безучастность мужа»; 7 – шкала «доминирование матери»; 8 – шкала 
«несамостоятельность матери».

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 5. Результаты теста «Родительско-детские отношения» (PARI) по шкалам, 
характеризующим отношение к семейной роли

Fig. 5. The results of the test “Parent-Child Relations” (PARI) on scales characterizing the attitude to the family role

Обозначения: 1 – шкала «вербализация»; 2 – шкала «партнёрские отношения»; 3 – шкала «развитие активности 
ребёнка»; 4 – шкала «уравненные отношения».

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 6. Результаты теста «Родительско-детские отношения» (PARI) по шкалам, 
характеризующим оптимальный эмоциональный контакт между родителями и ребёнком

Fig. 6. Parent-Child Relationship Test (PARI) results on scales characterizing optimal emotional 
contact between parents and the child
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Обозначения: 1 – шкала «чрезмерная забота»; 2 – шкала «подавление воли»; 3 – шкала «опасение обидеть»; 4 – шкала 
«исключение внесемейных влияний»; 5 – шкала «подавление агрессивности»; 6 – шкала «подавление сексуально-
сти»; 7 – шкала «чрезмерное вмешательство в мир ребёнка»; 8 – шкала «стремление ускорить развитие ребёнка».

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 8. Результаты теста «Родительско-детские отношения» (PARI) по шкалам, характеризующим 
излишнюю концентрацию внимания родителей на ребенке

Fig. 8. The results of the test “Parent-Child Relations” (PARI) on scales characterizing excessive 
concentration of parents’ attention on the child

Обозначения: 1 – шкала «раздражительность»; 2 – шкала «излишняя строгость»; 3 – шкала «уклонение от кон-
такта с ребёнком».

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 7. Результаты теста «Родительско-детские отношения» (PARI) по шкалам, 
характеризующим излишнюю эмоциональную дистанцию родителей с ребенком

Fig. 7. The results of the test “Parent-Child Relations” (PARI) on scales characterizing the excessive 
emotional distance of parents with a child
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ритет родителей» средний уровень ха-
рактерен для 95 % испытуемых, высокий 
уровень – для 5 %, по шкале «неудовлет-
воренность ролью хозяйки дома» сред-
ний уровень характерен для всех испы-
туемых (100 %), по шкале «безучастность 
мужа»  (невключённость  мужа  в  дела 
семьи) средний уровень характерен для 
80 % испытуемых, высокий уровень – для 
20 %, по шкале «доминирование матери» 
средний уровень характерен для 90 % ис-
пытуемых,  высокий  уровень  –  для  10 %, 
по шкале «несамостоятельность матери» 
средний уровень характерен для всех ис-
пытуемых (100 %).

Показатели по шкалам, характеризую-
щим отношение к семейной роли, гово-
рят о существовании серьёзных проблем 
в  межличностных  отношениях  между 
супругами и в родительско-детских от-
ношениях. Особенно выразительными 
являются характеристики, касающиеся 
ощущения  «самопожертвования  в  роли 
матери», её зависимости от семьи, неса-
мостоятельности и ощущения «невклю-
чённости» мужа в дела семьи. Возможно, 
отсюда  вытекают  выраженные  показа-
тели по шкале «семейные конфликты». 
Результаты данной методики усиливают 
показатели удовлетворённости браком 
по методике Ю. Е. Алешиной.

Результаты теста «Родительско-
детские отношения» (PARI) по шкалам, 
характеризующим оптимальный эмоци-
ональный  контакт  между  родителями  и 
ребёнком, показали, что по шкале «вер-
бализация» (стимуляция словесных про-
явлений) средний уровень характерен 
для  75 %  испытуемых,  высокий  уровень 
– для 25 %, по шкале «партнёрские отно-
шения» средний уровень характерен для 
95 % испытуемых, высокий уровень – для 
5 %,  по шкале  «развитие  активности  ре-
бёнка» средний уровень характерен для 
80 % испытуемых, высокий уровень – для 
20 %, по шкале «уравненные отношения» 
(уравнительные  отношения  между  ро-
дителями и ребёнком) средний уровень 
характерен для всех испытуемых (100 %).

Результаты теста «Родительско-детские 
отношения» (PARI) по шкалам, характе-
ризующим излишнюю эмоциональную 
дистанцию родителей с ребёнком, пока-
зали, что: по шкале «раздражительность» 
(вспыльчивость) средний уровень ха-
рактерен  для  85 %  испытуемых,  высокий 
уровень – для 15 %, по шкале «излишняя 
строгость» (суровость) средний уровень 
характерен  для  85 %  испытуемых,  высо-
кий уровень – для 15 %, по шкале «укло-
нение от контакта с ребёнком» средний 
уровень характерен для 90 % испытуемых, 
высокий уровень – для 10 %. Данные пока-
затели также  свидетельствуют о наличии 
серьёзных проблем в исследуемых семьях 
в родительско-детских отношениях по по-
казателю эмоциональной дистанции.

Результаты теста «Родительско-
детские отношения» (PARI) по шкалам, 
характеризующим излишнюю концен-
трацию внимания родителей на ребёнке, 
показали следующее: по шкале «чрезмер-
ная забота» (установление отношений за-
висимости) средний уровень характерен 
для  70 %  испытуемых,  высокий  уровень 
– для 30 %, по шкале «подавление воли» 
(преодоление сопротивления) средний 
уровень  характерен  для  80 %  испыту-
емых,  высокий  уровень  –  для  20 %,  по 
шкале «опасение обидеть» (создание без-
опасности) средний уровень характерен 
для  85 %  испытуемых,  высокий  уровень 
–  для  15 %,  по  шкале  «исключение  вне-
семейных влияний» средний уровень ха-
рактерен для 95 % испытуемых, высокий 
уровень – для 5 %, по шкале «подавление 
агрессивности» низкий уровень характе-
рен  для  5 %  испытуемых,  средний  уро-
вень  характерен  для  90 %  испытуемых, 
высокий уровень – для 5 %, по шкале «по-
давление сексуальности» средний уро-
вень  характерен  для  85 %  испытуемых, 
высокий  уровень  –  для  15 %,  по  шкале 
«чрезмерное вмешательство в мир ребён-
ка» средний уровень характерен для 75 % 
испытуемых, высокий уровень – для 25 %, 
по шкале «стремление ускорить развитие 
ребёнка» низкий уровень характерен для 
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5 % испытуемых, средний уровень харак-
терен для 95 % испытуемых.

Результаты теста «Родительско-
детские отношения» (PARI) по шкалам, 
демонстрирующим отношение родите-
лей  к  ребёнку,  можно  охарактеризовать 
следующим образом: оптимальный эмо-
циональный  контакт  между  родителями 
и  ребёнком  характерен  для  20 %  испы-
туемых, излишняя эмоциональная дис-
танция родителей с ребёнком – для 10 % 
испытуемых,  для  15 %  –  излишняя  кон-
центрация внимания на ребёнке.

В целом результаты теста показали на-
личие серьёзных проблем в родительско-
детских отношениях по ряду показателей, 
описанных выше.

Рассмотрим результаты опросника 
для родителей «Анализ семейных от-
ношений» (АВС) (Э. Г. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис). Данный опросник направ-
лен на выявление нарушений воспитания, 
выявление типа патологизирующего вос-
питания и некоторые психологические 
причины этих нарушений. Результаты 
представлены на рисунках 9, 10.

Результаты опросника для родителей 
«Анализ семейных отношений» (АВС) 
по шкалам, характеризующим наруше-
ние процесса воспитания, следующие: в 
исследуемых  семьях  наиболее  выраже-
но воспитание по типу гиперпротекции. 
Оно  характерно  для  45 %  испытуемых, 
т. е. родители уделяют ребёнку крайне 

Обозначения: гиперпротекция (шкала Г+); игнорирование потребностей ребёнка (шкала У-); не-
достаточность требований-запретов к ребёнку (шкала З-); чрезмерность санкций (шкала С+); не-
достаточность требований-обязанностей (шкала Т-); чрезмерность требований-запретов (шкала 
З+); гипопротекция (шкала Г-); минимальность санкций (шкала С-); потворство (шкала У+); чрез-
мерность требований-обязанностей (шкала Т+).

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 9. Результаты опросника для родителей «Анализ семейных отношений» (АВС) 
по шкалам, характеризующим нарушение процесса воспитания

Fig. 9. Results of the questionnaire for parents “Analysis of family relations” (ABC) 
on scales characterizing the violation of the process of education
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много времени, сил и внимания, его вос-
питание становится центральным делом 
их жизни.

Другие типы воспитания менее выра-
жены:

– игнорирование потребностей ре-
бёнка характерно для 25 % испытуемых. 
Родители с таким типом воспитания не 
стремятся удовлетворять потребности 
ребёнка, не идут на эмоциональный кон-
такт, не удовлетворяют потребности ре-
бёнка в духовном общении с родителем;

– недостаточность требований-обя-
занностей характерна для 20 % испытуе-
мых – в этом случае количество обязан-
ностей в семье у ребёнка минимальное;

– чрезмерность требований-запре-
тов  характерна  для  20 %  испытуемых. 
Родители с таким типом воспитания 
предъявляют ребёнку чрезмерное ко-

личество требований, ограничивающих 
свободу и самостоятельность;

– недостаточность требований-за-
претов характерна для 25 % испытуемых. 
Родители с таким типом воспитания по-
зволяют ребёнку «всё», если же встреча-
ются запреты, ребёнок не боится их на-
рушать, так как знает, что его не накажут;

– чрезмерность санкций за наруше-
ние требований ребёнком характерна для 
25 % испытуемых.  Такие  родители  явля-
ются приверженцами строгих наказаний, 
даже при незначительных проступках.

Наименее  выражеными  оказались  та-
кие типы воспитания, как: гипопротек-
ция, потворство, чрезмерность требо-
ваний-обязанностей и минимальность 
санкций. Гипопротекция характерна для 
10%  испытуемых.  Потворство  характер-
но  для  5 %  испытуемых.  Чрезмерность 

Обозначения: 1 – потворствующая гиперпротекция; 2 – доминирующая гиперпротекция; 3 – повы-
шенная эмоциональная ответственность; 4 – эмоциональное отвержение; 5 – наличие адекватного 
воспитания  либо  установочного  поведения;  6  –  наличие  негармоничного  (патологизирующего) 
семейного воспитания; 7 – наличие 1–2 отклонений в семейном воспитании.

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 10. Результаты опросника для родителей «Анализ семейных отношений» (АВС) 
по шкалам, характеризующим типы патологизирующего воспитания

Fig. 10. The results of the questionnaire for parents “Analysis of family relations” (ABC) 
on scales characterizing the types of pathologizing education
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требований-обязанностей характерна для 
5 %  испытуемых.  Минимальность  санк-
ций характерна для 10 % испытуемых.

Результаты опросника для родителей 
«Анализ семейных отношений» (АВС) по 
шкалам, характеризующим типы патоло-
гизирующего воспитания, показали, что 
наличие негармоничного (патологизиру-
ющего) семейного воспитания характерно 
для 30 % испытуемых. Это такие типы се-
мейного воспитания, как: потворствующая 
гиперпротекция, доминирующая гипер-
протекция, повышенная моральная ответ-
ственность,  эмоциональное  отвержение. 
Потворствующая гиперпротекция харак-
терна для 5 % испытуемых. Доминирующая 
гиперпротекция  характерна  для  10 %  ис-
пытуемых. Повышенная моральная от-
ветственность  характерна  для  5 %  ис-
пытуемых.  Эмоциональное  отвержение 
характерно для 10 % испытуемых.

Для 40 % испытуемых характерно нали-
чие 1–2-ух отклонений по таким шкалам, 
как: гиперпротекция (шкала Г+), недоста-

точность требований-запретов к ребёнку 
(шкала З-), игнорирование потребностей 
ребёнка (шкала У-), минимальность санк-
ций за нарушение требований ребёнком 
(шкала С-) в одних семьях и гипопротек-
ция (шкала Г-) и чрезмерность санкций за 
нарушение требований ребёнком (шкала 
С+) в других. В этих случаях мы не можем 
говорить о наличии какого-либо опреде-
лённого типа негармоничного (патологи-
зирующего) воспитания ребёнка в семье.

На  бланках  30 % испытуемых не  диа-
гностируется ни одна из шкал. Данные 
результаты могут говорить о социально-
желательном  поведении  респондентов 
либо о том, что их воспитательные дей-
ствия относятся скорее к адекватным, не-
жели к патологизирующим.

Результаты опросника для родителей 
«Анализ семейных отношений» по шка-
лам, характеризующим психологические 
причины нарушений процесса воспита-
ния (рис. 11), показали, что личностны-
ми  проблемами  родителей,  служащими 

Обозначения: 1 – воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН); 2 – неразвитость родитель-
ских чувств (шкала НРЧ); 3 – проекция на ребёнка собственных нежелательных качеств (шкала 
ПНК); 4 – предпочтение женских качеств (шкала ПЖК).

Источник: результаты исследования автора.

Рис. 11. Результаты опросника для родителей «Анализ семейных отношений» (АВС) 
по шкалам, характеризующим психологические причины нарушений процесса воспитания
Fig. 11. Results of the questionnaire for parents “Analysis of family relationships” (ABC) on scales 

characterizing the psychological causes of violations of the educational process



88

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2020 / № 1

причиной нарушений в семейном вос-
питании, являются: воспитательная не-
уверенность родителя, неразвитость ро-
дительских чувств, проекция на ребёнка 
собственных  нежелательных  качеств, 
предпочтение женских качеств в ребёнке. 
Воспитательная неуверенность родителя 
характерна для 10 % испытуемых. В этом 
случае родитель идёт на поводу у ребёнка, 
уступает  даже  в  тех  вопросах,  в  которых 
уступать, по его же мнению, никак нельзя. 
Неразвитость родительских чувств харак-
терна для 10 % испытуемых, что проявля-
ется в нежелании иметь дело с ребёнком, 
с ним разговаривать, в поверхностном 
интересе к его делам. Проекция на ребён-
ка  собственных  нежелательных  качеств 
характерна  для  10 %  испытуемых.  Сдвиг 
в установках родителя по отношению к 
ребёнку в зависимости от пола ребёнка, 
а  именно  предпочтение  женских  качеств 
в  ребёнке,  характерен  для  15 %  испытуе-
мых, т. е. родитель не видит реальных черт 
ребёнка, а приписывает черты его пола.

Выводы

Наиболее значимыми показателями в 
проведённой диагностике являются сле-
дующие  особенности  межличностных 
отношений в семьях, воспитывающих де-
тей с детским церебральным параличом:

✓ низкий и средний уровни довери-
тельности общения в семье и взаимопо-
нимания между супругами (45–70 %);

✓ низкий уровень позитивного отно-
шения к окружающим (50 % испытуемых 
считают, что большинство людей заняты 
собой и равнодушны к проблемам окру-
жающих);

✓  для 45 % респондентов дети являют-
ся смыслом жизни;

✓ матери в исследуемых нами семьях 
ощущают себя зависимыми от семьи, их 
интересы ограничены рамками семьи, 
высокий уровень ощущения несамосто-
ятельности, «самопожертвования в роли 
матери» (средний уровень характерен 
для  85 %  испытуемых,  высокий  уровень 
– для 15 %);

✓  100 % матерей имеют  средний  уро-
вень «неудовлетворённости ролью хо-
зяйки дома»;

✓  мужья в исследуемых нами семьях, 
как правило, не включены в дела семьи 
(средний уровень характерен для 80 % ис-
пытуемых, высокий уровень – для 20 %);

✓  только для 20 % испытуемых харак-
терен оптимальный эмоциональный кон-
такт между родителями и ребёнком;

✓ наличие негармоничного (патоло-
гизирующего) семейного воспитания ха-
рактерно для 30 % испытуемых. Родители 
в данной категории демонстрируют сле-
дующие типы воспитания: потворствую-
щая  гиперпротекция  (5 %  испытуемых), 
доминирующая  гиперпротекция  (10 % 
испытуемых), повышенная моральная от-
ветственность (5 % испытуемых), эмоци-
ональное отвержение (10 % испытуемых);

✓ личностными проблемами родите-
лей,  служащими  причиной  нарушений 
в семейном воспитании, являются: вос-
питательная неуверенность родителя 
(10 %  испытуемых),  неразвитость  ро-
дительских  чувств  (10 %  испытуемых), 
проекция на ребёнка собственных неже-
лательных  качеств  (10 %  испытуемых), 
предпочтение женских качеств в ребёнке 
(15 % испытуемых).

Таким  образом,  наше  предположение 
о том, что в семьях, воспитывающих ре-
бёнка с ДЦП, наблюдаются такие особен-
ности  супружеских  и  родительско-дет-
ских отношений, как невысокий уровень 
доверительности общения в семье и 
взаимопонимания между  супругами, не-
удовлетворённость семейной ролью, а 
также наличие негармоничного  (патоло-
гизирующего) семейного воспитания (ги-
перпротекция и эмоциональное отверже-
ние), подтвердилось.

Данные  результаты  послужили  при-
чиной разработки практических реко-
мендаций по психологическому сопрово-
ждению  семьи,  воспитывающей ребёнка 
с ДЦП.
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Рекомендации для специалистов 
социальных служб, работающих 

с семьями, воспитывающими 
ребёнка с ДЦП

1. Необходима ранняя диагностика и 
своевременная коррекционно-развива-
ющая помощь как детям с ДЦП, так и их 
семьям.

2. До оказания психопрофилакти-
ческой  помощи  специалистами  должен 
быть изучен социально-психологический 
климат семьи.

3. Начиная работу с семьёй, необходи-
мо изучить проблемы воспитания, кото-
рые возникают у всех членов семьи, жи-
вущих вместе с ребёнком.

4.  При коррекции межличностных от-
ношений необходимо учитывать разноо-
бразие семейных стилей и стратегий.

5.  Если  ребёнок  способен  принимать 
участие во встречах специалистов и ро-
дителей, необходимо сделать его ещё од-
ним партнёром в общении.

6. Родителям необходимо разъяснить 
возможности  коррекции  и  развития  ре-
бёнка с ДЦП.

7.  Специалистам  необходимо  настро-
ить родителей на развитие навыков са-
мостоятельности ребёнка в пределах его 
возможностей.

8. Работая с родителями, необходимо 
сформировать у них уверенность в успехе.

9. Необходимо разъяснить родителям 
важность  занятий  с  ребёнком,  а  также 
признания его успехов.

10. Необходимо организовывать груп-
пы  для  поддержки  семей,  в  которые 
входят следующие специалисты: соци-
альный работник, психолог, педагог, пси-
хотерапевт.

11.  Нужно  разъяснять  родителям  не-
обходимость защищать свои права и пра-
ва ребёнка, быть вовлечёнными в работу 
общественных организаций, оказываю-
щих влияние на развитие законодатель-
ства и порядок предоставления услуг, на 
принятие решений психолого-медико-
педагогической комиссией.

12. Необходимо помогать родителям 
организовывать встречи друг с другом, 
клубы по интересам и мероприятия для 
детей.

Рекомендации для родителей, 
воспитывающих ребёнка с ДЦП

1. Помните, если ваш ребёнок не та-
кой,  как  все,  это  не  значит,  что  он  хуже 
других.

2.  Каждый ребёнок нуждается в люб-
ви и внимании. Это является залогом его 
развития.

3.  В любви и внимании нуждаются все 
члены семьи. Это залог их счастливого 
существования.

4.  В  семье  никто  не  должен  ощущать 
себя жертвой.

5.  Решайте дела по возможности вме-
сте с ребёнком, не ограждайте его от обя-
занностей и проблем.

6. Учите ребёнка самостоятельности в 
действиях и принятии решений.

7.  Не бойтесь отказать ребёнку в чём-
либо, если считаете его требования чрез-
мерными.

8. Не ограничивайте ребёнка в обще-
нии со сверстниками. Это необходимо 
для его полноценного развития.

9. Не отказывайтесь от помощи спе-
циалистов, когда нуждаетесь в ней.

10. Думайте позитивно о своём ребён-
ке и его возможностях.

11. Помните, что когда-нибудь ребёнок 
повзрослеет  и  ему  придётся жить  само-
стоятельно. Готовьте его к будущей жиз-
ни, говорите о ней.

Заключение

В результате проведённого исследова-
ния  мы  выявили  особенности  межлич-
ностных и родительско-детских отно-
шений в семьях, воспитывающих детей 
с детским церебральным параличом, 
разработали рекомендации для специ-
алистов по психологическому сопрово-
ждению  таких  семей  и  для  родителей, 
нуждающихся  в  поддержке.  Таким  об-
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разом,  можно  говорить  о  том,  что  цели 
достигнуты, наша гипотеза, что в семьях, 
воспитывающих ребёнка с ДЦП, наблю-
даются следующие особенности супруже-
ских и родительско-детских отношений:

– невысокий уровень доверительно-
сти общения в семье и взаимопонимания 
между супругами;

–  неудовлетворённость семейной ролью;
наличие негармоничного (патологи-

зирующего) семейного воспитания (ги-

перпротекция и эмоциональное отверже-
ние), – подтверждена.

Материалы исследования могут ис-
пользоваться специалистами психологи-
ческих и социальных служб для работы с 
семьями, воспитывающими детей с ДЦП, 
а также для создания модели психологи-
ческого  сопровождения семей, воспиты-
вающих детей с ДЦП.

Статья поступила в редакцию 14.11.2019 
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диСкУрСиВная реаЛЬноСтЬ интернета

Гребенщикова Т. А., Кубрак Т. А., Павлова Н. Д.
Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Описать характеристики дискурсивной реальности интернета, создаваемой коммуника-
тивной активностью и стоящими за ней переживаниями пользователей.
Методы и результаты исследования. На основе теоретического анализа выделены основные 
характеристики дискурсивной реальности интернета: 1) вариативность дискурсивного ото-
бражения событий, задающего способы говорения о мире и трансформирующего его кар-
тину; 2) коммуникативная контекстность, связанная с принятыми нормами, намерениями, 
речевыми интенциями говорящих и другими факторами; 3) интерактивность и мультимодаль-
ность, повышающие оказываемое эмоциональное воздействие и доверие к получаемой ин-
формации.
Теоретическая значимость. В работе обобщаются результаты большого корпуса зарубежных 
и отечественных исследований, тем самым развивается дискурсивный подход к изучению со-
циально-психологических процессов в интернет-среде.

Ключевые слова: интернет-дискурс, дискурсивная реальность, картина мира, постсобытий-
ный дискурс, дискурсивное воздействие1

dIscursIVe realItY oF tHe Internet

T. Grebenshchikova, T. Kubrak, N. Pavlova
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences 
ul. Yaroslavskaya 13, Moscow, 129366 Russia
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Введение
Информационные технологии превра-

тили наше время в эру интернета, кото-
рый стал едва ли не основным каналом 
коммуникации между людьми. Интернет 
приобретает статус сферы общения, диа-
логической среды, в которую перемеща-
ется значительная часть социальных от-
ношений. Здесь возникают социальные 
связи, формируются группы, развора-
чивается  внутри-  и межгрупповое  взаи-
модействие. Соединяя черты личного и 
публичного общения, коммуникация в 
интернете формирует представления о 
мире, ценности, отношения, установки, 
личностную и групповую идентичность 
[21;  26].  Растёт  влияние  выраженных  в 
интернете оценок и мнений на политиче-
скую и социальную жизнь общества [10; 
11; 16].

В  развернувшихся  междисциплинар-
ных исследованиях интернета получили 
распространение термины «виртуаль-
ное общение», «виртуальное простран-
ство», которые подчёркивают в первую 
очередь технологический аспект, опос-
редованность интернет-коммуникации 
современными информационными тех-
нологиями (А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик, 
А. В. Кирилина, М. А. Кронгауз, Е. И. Го- 
рошко и мн. др.). Поскольку в психоло-
гическом плане интернет – это в первую 
очередь человеческий феномен, интерес 
представляет описание дискурсивной ре-
альности сети как феномена, конститу-
ируемого активностью и переживаниями 
интернет-пользователей.

Выявление важнейших характеристик 
дискурсивной реальности интернета на 
основе существующих исследовательских 
подходов и накопленных данных соста-
вило цель настоящей работы.

Отражение социального 
взаимодействия в интернет-дискурсе

Есть все основания говорить об особом 
интернет-мире [3], который создает усло-
вия для новых форм социального взаимо-
действия и имеет дискурсивную природу. 

В коммуникации пользователей, заходя-
щих  в  интернет  для  достижения  самых 
разнообразных целей, формируется дис-
курс, отвечающий разделяемым прави-
лам интерпретации и коммуникативным 
нормам (правилам вежливости, способам 
аргументации и пр.). Этот дискурс может 
оказаться включённым в более крупный 
дискурс, формирующийся на основе 
сходства мнений, коммуникативных по-
зиций и пр. [2]. Дискурс, опосредующий 
взаимодействие пользователей, постоян-
но трансформируется в соответствии с 
условиями коммуникации и меняющим-
ся социальным контекстом. Он не только 
отражает  и  интерпретирует  актуальные 
события, но и создаёт картину мира, ко-
торая транслируется в том числе и за 
пределы интернета и, более того, служит 
источником коллективных действий [28].

Канадский философ и культуролог 
М. Маклюэн рассматривал вновь воз-
никающие средства коммуникации как 
расширение личностного присутствия 
в мире. Сегодня через интернет человек 
включается в различные сообщества, 
оставляя комментарии и информацию 
о себе, вовлекается во взаимодействие с 
собственной  аудиторией. Каждый имеет 
возможность стать популярным автором 
контента или инициативы, выступить 
свидетелем события или профессиональ-
ным консультантом. «Мы быстро при-
ближаемся к финальной стадии расшире-
ния человека вовне… когда творческий 
процесс познания будет коллективно и 
корпоративно расширен до масштабов 
всего человеческого общества», – слова, 
сказанные  в  1964 г.  [14,  с. 6],  сегодня  в 
полной мере применимы к описанию ко-
оперативной, творческой среды мировой 
сети. Члены групп обмениваются знания-
ми, помогают и поддерживают друг друга, 
реализуют творческую активность, что 
отражается  в  разнообразии  существую-
щих онлайн-сообществ. При изучении 
последних  обнаруживаются  их  универ-
сальные характеристики: 1) общие цели, 
интересы, доступ к общим ресурсам, вза-
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имопомощь, эмоциональная вовлечён-
ность;  2) наличие  связи  с  сообществами 
в реальной жизни (город, хобби, профес-
сия  и  др.)  или  её  отсутствие;  3) внутри-
групповые связи участников [15].

Вместе с тем неограниченное количе-
ство участников, их физическая удалён-
ность друг от друга, возможность выйти 
из коммуникативного пространства в 
любой момент (или, наоборот, вклю-
читься в него) и прочее создают усло-
вия для нарушения коммуникативных 
норм  и  провоцирования  конфликта  [1]. 
В сетевом общении реализуются спец-
ифические формы агрессивного поведе-
ния, такие как троллинг – провокация с 
целью  вызвать  негативные  эмоции  [12], 
флейминг –  спор ради  спора  [1;  25],  ки-
бербуллинг – травля в интернете, когда 
оскорбления  в  адрес  жертвы  имеют  не-
ограниченную аудиторию читателей [22]. 
Напротив, отсутствие анонимности и 
премодерация сообщений способствуют 
реализации  норм  вежливости  и  взаи-
моуважения  [27].  Однако  исследователи 
приходят к заключению, что агрессивное 
поведение определяется в большей мере 
групповыми нормами, а значит, агрессия 
в сети также зависит от принятых правил 
и задаётся контекстом и коллективными 
установками, в том числе праймингом 
[26].

Дискурсивная реальность интерне-
та открывает простор для реализации 
множества ролей. Несмотря на рост воз-
можностей  в  использовании  мультиме-
диа-инструментов, основным способом 
конструирования идентичности в интер-
нет-коммуникации являются дискурсив-
ные  средства  [19;  27].  Коммуникант  как 
бы «овеществляет» свой образ выбором 
слов, изображений, ссылок, мультимедиа-
контента,  он  проживает  определённую 
роль, рассказывая истории и участвуя в 
диалогах [21]. Одновременно в ходе ком-
муникации осуществляются интерпрета-
ция и осознание своих знаний и действий. 
Будучи участником нескольких групп, 
коммуникант «жонглирует» набором со-

ответствующих идентичностей, которые 
выступают не статичным, а ситуационно 
заданным и постоянно развивающимся 
образованием  [21].  Нередко  пользовате-
ли не столько стремятся раскрыть свою 
идентичность, сколько выборочно пред-
ставляют свои характеристики, осущест-
вляя выигрышную самопрезентацию [6].

С другой стороны, мир социальных се-
тей формирует условия для социальных 
сравнений, что обостряет чувства за-
висти  и  несправедливости,  угрожающие 
позитивной идентичности личности. Под 
влиянием страха социальной изоляции 
транслируется идеальный образ себя и 
счастливой  жизни  [23].  Отмечается,  од-
нако, что между активностью в соцсетях 
и  уровнем  удовлетворённости  жизнью 
нет  однозначной  связи;  значение  имеют 
наличие целей в жизни, личностные чер-
ты и мн. др. [24].

Картина мира в интернет-дискурсе

Коммуникативная активность в ин-
тернете формирует дискурсивную реаль-
ность и в том плане, что задаёт картину 
мира и способ говорения о нём. Эта карти-
на мира обнаруживается в тематических 
доминатах, наборе ключевых концептов, 
преимущественной интенциональной 
направленности, выборе конверсатив-
ных стратегий и тактик (А. А. Кибрик, 
Т. ван Дейк, Е. И. Шейгал, О. С. Иссерс, 
Н. Д. Павлова и мн. др.). Выступая как 
постоянно изменяющаяся система смыс-
лов, она выстраивается в соответствии 
с контекстом, интересами и ценностями 
коммуникантов и репрезентирует разде-
ляемые ими модели концептуализации 
действительности. Несовпадение кон-
цептуализации, как и расхождения в том, 
в какой форме о тех или иных аспектах 
действительности принято говорить, мо-
жет  становиться  причиной  коммуника-
тивных неудач.

Важно подчеркнуть, что картина мира 
складывается именно дискурсивно, как 
форма репрезентации явлений в ходе 
коммуникации пользователей [7]. В этой 
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связи  закономерен  интерес  к  обсужде-
ниям в социальных сетях и постсобы-
тийному интернет-дискурсу, который 
приобретает кардинальную значимость 
в осмыслении опыта и создании об-
раза мира в сознании (Н. К. Радина, 
Е. Н. Галичкина, Н. Д. Павлова и др.). 
Обнаруживается,  что  развёртывание 
дискурса,  содержание  которого  являет-
ся откликом на значимое событие или 
сообщение о нём, неразрывно связано 
с оценочным осмыслением, причём не-
гативная  оценочность преобладает  [4;  5; 
17]. Это касается как предмета обсужде-
ния, так и протекания взаимодействия, 
что обусловливает выбор дискурсивных 
стратегий;  в  их  числе  ведущими  ока-
зываются стратегии самопрезентации, 
антагонизма  в  отношении  чужой  пози-
ции, доминирования и пр.  [18;  19;  20]. В 
сравнении с исходным сообщением вы-
являются качественный сдвиг интенцио-
нального состава и изменение в процессе 
обсуждения основных референциальных 
объектов  [15].  Хотя  различные  виды 
постсобытийного интернет-дискурса 
(общеновостной, новостной городской 
и др.) обладают спецификой, связанной 
с условиями функционирования  [5], для 
него характерно значительное увеличе-
ние числа актуальных интенций субъек-
тов общения с добавлением в ходе обсуж-
дения негативных интенций (выразить 
возмущение,  обвинить),  а  также  интен-
ций дистанцирования и демонстрации 
превосходства. Одновременно происхо-
дят трансформация референциальных 
объектов дискурса (замена, обобщение, 
размывание границ) и увеличение их чис-
ла  –  процесс,  который  также  свидетель-
ствуют о том, что события в дискуссии 
не только осмысляются, но и конструи-
руются (Т. ван Дейк, А. А. Тарнавский, 
О. Г. Филатова, Т. А. Гребенщикова и др.).

При изучении вырабатываемых и вос-
производящихся в интернет-дискурсе 
способов концептуализации действи-
тельности и поведенческих моделей вы-
являются дискурсные структуры раз-

личного уровня (лексические формы, 
коммуникативные стратегии, контекст-
ные импликации), которые имеют соци-
альную и политическую обусловленность, 
транслируют  этнические  предубежде-
ния, гендерные стереотипы (Т. ван Дейк, 
Е. И. Шейгал, В. И. Карасик, Р. Водак и 
др.).  В  этой  связи  важно  отметить,  что 
люди, как правило, не задумываются о 
вариативности дискурсивного отобра-
жения  действительности.  Сообщения, 
особенно касающиеся предметов, на-
ходящихся вне сферы личного опыта, 
воспринимаются как объективное от-
ражение  ситуации,  что  способствует  за-
креплению определённой картины мира 
в  сознании  адресата  [13].  При  этом  из-
менчивость современной жизни тоже на-
ходит отражение в интернет-дискуссиях, 
в содержании которых отмечаются тема-
тические пики, относящиеся к значимым 
событиям.  Со  снижением  актуальности 
тематики  интенсивность  обсуждения 
падает, что может служить индикатором 
социальных процессов [9]. Было показа-
но также, что описание событий в интер-
нете фиксирует психоэмоциональное со-
стояние, отношения, ценности группы и 
личности, что даёт ценный материал для 
психодиагностики [8].

Дискурсивное воздействие

Возможности  интернета  в  форми- 
ровании дискурсивной реальности 
тесно связаны с оказанием психологи-
ческого воздействия и особенностя-
ми функционирования информации. 
Самостоятельный отбор и сопоставление 
информации из разных источников по-
вышают личное доверие к ней, интерак-
тивность  и  включённость  в  обсуждение 
происходящего (комментарии, лайки, 
репосты), создают ощущение участия в 
формировании мнений и представлений 
[6;  11].  В  то же  время  представленность 
различных точек зрения формирует мно-
жественный образ действительности. Это 
открывает  возможности  манипулиро-
вания, в том числе и с помощью различ-
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ного рода фейков или целенаправленной 
дезинформации. Зачастую особенности 
коммуникации в сети позволяют остав-
лять скрытым субъекта воздействия, а 
быстрое распространение информации 
способствует размыванию авторства, 
что  снижает  ответственность  за  досто-
верность информации и ставит про-
блему её верификации (А. А. Морозова, 
Н. Ю. Клюева, Е. В. Якушинаи и др.). 
Отмечается, что в интернет-дискурсе 
преобладают открыто субъективные 
суждения,  ориентированные  на  про-
воцирование эмоционального отклика 
(Н. Б. Мечковская, А. В. Кирилина и др.).

Дискурсивную реальность интернета 
формирует не только текстовая, но и ау-
диовизуальная и графическая информа-
ция. Используемые разномодальные эф-
фекты создают ощущение присутствия, 
способствуют усилению субъективной 
достоверности информации, а разноо-
бразные интернет-мемы, к которым могут 
относиться фразы, речевые клише или, 
как в случае демотиваторов, изображения 
с подписью, быстро передаются и «мгно-
венно  и  неожиданно»  становятся  попу-
лярными [10]. Они не только привлекают 
внимание и вызывают позитивную реак-
цию, но и вовлекают в коммуникацию, 
провоцируют дискуссии, способствуют 
групповой идентификации. Неречевые 
средства коммуникации (пунктуация, 
капслок,  эмодзи  и др.)  служат  заменой 
традиционных для взаимодействия «ли-
цом к лицу» социальных подсказок и ис-
пользуются для передачи эмоционального 
состояния,  ёмкого  выражения  позиции, 
усиливая воздействие на собеседника.

Сложность  и многогранность  темати-
ки позволяют рассматривать интернет 
как глобальный дискурс, включающий 

множество  субдискурсов,  охватываю-
щих  какую-либо  смысловую  зону  [2]. 
Взаимосвязанность таких субдискурсов 
значительно расширяет информацион-
ное пространство, но в  то же время мо-
жет  способствовать  целенаправленному 
воздействию  путём  «наложения  одного 
субдискурса на другой, подачи одно-
го субдискурса под видом другого» [2, 
с. 151].  Подобное  дискурсивное  воздей-
ствие меняет восприятие информации и 
может  влиять  на  поведение,  как,  напри-
мер, в случае столкновения познаватель-
но-развлекательного и коммерческого 
субдискурсов.

Заключение

Интернет  можно  рассматривать  как 
глобальный дискурс, который зада-
ёт концептуализацию и способы гово-
рения о мире, формируя вариативную 
дискурсивную реальность, в которой 
открываются  возможности  как  для  по-
зитивной идентификации, так и для про-
вокативного поведения и манипулирова-
ния. Создаваемая в ходе коммуникации 
картина мира определяется целями ав-
торов, принятыми в данном сообществе 
нормами, коммуникативным контекстом 
и  др. Мультимедийность информации 
служит  усилению  эмоционального  воз-
действия и групповой идентификации, 
а интерактивность и непосредственное 
участие в получении информации по-
вышают доверие к ней. Отмечается рост 
влияния постсобытийного дискурса на 
общественные процессы, когда в ходе 
коммуникативной активности происхо-
дят осмысление реальности и трансфор-
мация представлений о ней.

Статья поступила в редакцию 25.09.2019
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Аннотация. 
Цель.  Целью исследования является изучение особенностей социально-психологической 
адаптации личности студента вуза. Рассматриваются позиции исследователей в отношении 
данной проблемы. Анализируются результаты анкетирования 74 студентов Архитектурно-
строительного университета.
Процедура и методы исследования. Использовались теоретические методы (анализа, синте-
за) и практические (анкетирование, обработка и анализ результатов). Методологию исследо-
вания составил системный подход, позволивший рассматривать социально-психологическую 
адаптацию личности студента вуза в качестве целостной системы со своими элементами.
Результаты исследования. Было выявлено, что адаптация для опрошенных студентов сопрово-
ждалась определёнными проблемами. Первокурсникам было трудно влиться в коллектив. Их 
учебные обязанности оказались более сложными, чем они представляли. В то же время основ-
ная масса опрошенных успешно справилась с поставленными задачами, прошла адаптацию.
Практическая значимость данного исследования заключается в анализе критериев адапти-
рованности студентов к условиям вуза. Результаты исследования имеют особое значение для 
организации педагогического процесса в техническом вузе, так как способствуют эффектив-
ному усвоению учебного материала.

Ключевые  слова:  психологическая адаптация, межличностное взаимодействие, критерии 
адаптированности, классический психоанализ, социальная среда1

Features oF socIal and PsYcHologIcal adaPtatIon oF students 
WHen enterIng tHe unIVersItY enVIronment
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Abstract.
Purpose. The purpose of the article is to study the socio-psychological adaptation of the personality 
of the university students, to examine the position of researchers in relation to this problem. The 
results of the survey of 74 students of the University of Architecture and Building are analyzed. 
Procedure and research methods. Theoretical methods (analysis, synthesis) and practical (question-
ing, processing and analysis of results) were used. The methodology of the study was a systematic 
approach that allowed us to consider the socio-psychological adaptation of the personality of a 
university student as an integral system with its elements.
Results. As a result of the study, it was revealed that during the adaptation process the interviewed 
students had certain problems. It was difficult for freshmen to join the team. Their training duties 

© CC BY Даниленко Л. П., 2020.



102

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2020 / № 1

were more complex than they had imagined. At the same time, the majority of respondents success-
fully coped with the tasks set, and completed adaptation. In conclusion, the main findings of the 
research are given.

Keywords: psychological adaptation, interpersonal interaction, adaptation criteria, classic psychoa-
nalysis, social environment

Введение

Актуальной проблемой функциони-
рования вуза является создание условий 
для успешной адаптации первокурсни-
ков к обучению, что способствует сохра-
нению контингента студентов и обеспе-
чивает качество их профессиональной 
идентификации.

Понятие «социально-психологическая 
адаптация» активно используется в со-
циальной и педагогической психологии. 
Проблема адаптации активно изучалась 
в биологии, и в результате сформиро-
валось представление об адаптации как 
о процессе приспособления строения 
и функций организмов (особей, попу-
ляций, видов) и их органов к условиям 
среды. Участие и роль психики в адап-
тивных процессах организма нашли своё 
отражение  во  многих  конкретных  ис-
следованиях, обобщением которых ста-
ла концепция психической адаптации 
(Ф. Б. Березин, Ю. А. Александровский, 
А. А. Налчаджян, Н. А. Агаджанян).

Основная часть

Эффективная психическая адапта-
ция предстаёт как необходимое условие 
успешной реализации мотивированного 
поведения в конкретных условиях среды. 
Важным  аспектом  психической  адапта-
ции человека является социально-психо-
логическая адаптация, связанная с адап-
тацией личности к социуму. Впервые 
проблемы приспособления личности к 
социуму были рассмотрены в социоло-
гии. Г. Тард первым употребил понятие 
«социальная адаптация» по аналогии с 
адаптацией биологической [13, с. 180]. О 
проблеме социальной адаптации лично-
сти как об одной из  сложнейших в пси-
хологии писал А. А. Реан. Социальная 

адаптация – это постоянный процесс 
активного приспособления индивида к 
условиям социальной среды и результат 
этого  процесса  [10].  Вопрос  социальной 
адаптации рассматривается и в работах 
Уэйд Э. Пикрен и Александры Резерфорд 
[14].

Собственно психологические пробле-
мы, связанные с адаптацией личности к 
социуму, были поставлены ещё в работах 
З. Фрейда, писавшего о двух видах адап-
тации – аллопластической и аутопла-
стической. Взаимодействие личности и 
общества, согласно классическому психо-
анализу, всегда противоречиво, и поэтому 
каждый человек неизбежно является но-
сителем интрапсихического конфликта.

Методологические исследования

За последние годы в научной лите-
ратуре появился интерес к проблемам, 
связанным с социально-психологиче-
ской адаптацией студентов к услови-
ям вуза. З. К. Малиева подчёркивает 
значимость применения современных 
образовательных технологий, способ-
ствующих формированию у студентов 
творческой, познавательной, коммуни-
кативной, личностной активности [8, 
с. 128]. Исследования выявили трудности 
адаптации студентов младших курсов к 
новым для них условиям, а также к новой 
социокультурной среде. Однако вопросы, 
связанные с выявлением факторов, опре-
деляющих интенсивность адаптацион-
ного напряжения, ход и результаты про-
цесса адаптации, далеко не решены. Было 
исследовано влияние некоторых инди-
видуальных (темпераментных, личност-
ных) или социально-психологических 
факторов (образовательный статус ро-
дителей, проживание в городе или в селе 
до начала обучения в вузе) на успешность 
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социально-психологической адаптации 
студентов первого курса (Н. М. Голубева, 
А. А. Голованова, Л.-К. С. Будук-оол, 
Л. А. Ясюкова, С. В. Сергеева, О. А. Вос- 
крекасенко, В. И. Седин, Е. В. Леонова, 
О. Н. Локаткова, Н. В. Грушко, С. В. Чер- 
нобровкина и др.). Однако комплексной 
оценки влияния различных факторов на 
процесс и результаты социально-психо-
логической адаптации студентов к про-
цессу обучения в вузе пока сделано не 
было.

Таким образом, несмотря на всё воз-
растающий интерес в научной литерату-
ре к проблемам, связанным с социально-
психологической адаптацией студентов, 
вопросы, связанные с определением пси-
хологических детерминант этого про-
цесса, изучены пока явно недостаточно. 
Вместе с тем комплексная оценка факто-
ров, определяющих успешность процесса 
адаптации студентов к условиям вуза, 
позволяет  прогнозировать  возможные 
трудности адаптации и построить систе-
му  их  профилактики,  а  также  оказания 
своевременной психолого-педагогиче-
ской помощи студентам.

Социально-психологическая адапта-
ция студентов представляет собой слож-
ный, многогранный процесс, связанный 
с включением молодого человека в но-
вую для него среду, усвоением новых 
способов деятельности, постепенным 
приобщением к будущей профессии. 
Авторы-исследователи по-разному ха-
рактеризуют этот процесс. По мнению 
И. В. Григорьевской, адаптация к обра-
зовательному  учреждению  представляет 
собой приспособление студента к новым 
для него формам, методам и технологи-
ям обучения, учебно-воспитательной 
и  социально-бытовой  деятельности  [5, 
с. 125].  Как  отмечает О. У. Гогицаева,  на-
чинается  сложный  процесс  формирова-
ния личности студента, где значительную 
роль играет индивидуальная работа, на-
правленная на воспитание высоких мо-
ральных и  психических качеств студен-
тов [4, c. 108].

Т. А. Власова характеризует адапта-
цию как процесс, связанный с усвоени-
ем социального опыта вузовской среды, 
включением  личности  в  систему  меж-
личностного взаимодействия, приобще-
нием к ценностям будущей профессии [3, 
с. 15].  О. В. Буховцева  подчёркивает,  что 
социально-психологическая адаптация 
студентов представляет собой активное 
творческое приспособление студента к 
условиям высшей школы [1, с. 243].

В работе С. В. Сергеевой и О. А. Вос- 
крекасенко адаптация студента в вузе 
тоже рассматривается как процесс актив-
ного освоения новой среды, но подчёр-
кивается, что процесс этот двунаправ-
ленный, а студент является не только 
адаптируемой, но и адаптирующей сто-
роной [11, с. 140].

О. Н. Локаткова подчёркивает, что 
адаптация студента представляет собой 
«вхождение»  вчерашнего  школьника  в 
систему отношений внутри вуза, и этот 
процесс требует мобилизации биоло-
гических и социальных резервов ещё не 
вполне сформировавшегося организма 
[7, с. 55].

Некоторые различия в определении 
понятия социально-психологической 
адаптации в вузе связаны с тем, что она 
представляет  собой  сложный,  много-
гранный  процесс.  Следовательно,  мож-
но дифференцировать различные виды 
адаптации к условиям высшего учебного 
заведения.

А. А. Орлов и соавторы полагают, что 
к таким видам можно отнести собствен-
но социально-психологическую адапта-
цию,  связанную с  вхождением личности 
в коллектив сокурсников, дидактиче-
скую адаптацию, связанную с усвоением 
способов учебной деятельности в вузе, и 
профессиональную адаптацию, связан-
ную с приспособлением к будущей про-
фессии [9, с. 55].

Исследователи отмечают, что адап-
тация  –  это  сложный,  длительный,  а  во 
многих случаях – болезненный процесс. 
Выявлены  выраженные  психофизиче-
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ские сдвиги, имеющие место в начальный 
период обучения, свидетельствующие 
о  напряжении  механизмов  адаптации 
(увеличение лейкоцитов, лимфоцитов, 
гранулоцитов, изменение формулы эри-
троцитов и др.). Среди проблем, испыты-
ваемых первокурсниками, отмечают: 

–  непривычную  учебную  загружен-
ность, неумение распределять время, 
организовать свою деятельность при от-
сутствии  ежедневной  проверки  знаний, 
недостаток привычного психологиче-
ского  и  бытового  комфорта;  снижение 
устойчивости внимания, работоспособ-
ности;

– недостаточность школьных навыков 
для освоения вузовского материала с его 
обоснованно высокими требованиями, 
повышенную  тревожность,  страх  перед 
экзаменами; 

–  трудности  вхождения в новый кол-
лектив.

Исследователи отмечают, что эти 
трудности носят как объективный, так 
и субъективный характер. Т. А Власова 
сгруппировала все указанные трудности, 
разделив их на три основные группы:

1) дидактические трудности (работа с 
большим объёмом материала, самостоя-
тельная организация учебы и др.);

2) социально-психологические труд-
ности (интеграция личности со студенче-
ством, принятие его ценностей, стандар-
тов поведения);

3) профессиональные трудности (иден- 
тификация с будущей профессиональной 
деятельностью и социальной ролью) [3, 
с. 17].

Исследователи по-разному определя-
ют этапы процесса адаптации студентов 
к условиям вуза. Т. А. Власова полагает, 
что адаптация первокурсника проходит 
стадии социально-психологической адап-
тации, определённые В. А. Петровским – 
адаптация, индивидуализация, интегра-
ция. На этапе адаптации студент преиму-
щественно испытывает на себе влияние 
новой для него вузовской среды; на этапе 
индивидуализации он активно проявляет 

свои индивидуальные способности и чер-
ты личности; на этапе интеграции – ста-
новится активной частью этой социаль-
ной среды, воздействует на окружение.

Многие авторы полагают, что соци-
альная среда характеризуется постоян-
ной изменчивостью, поэтому процесс 
адаптации происходит непрерывно. 
Действительно, во время обучения сту-
дента всегда появляются какие-то но-
вые условия: меняются преподаватели 
и изучаемые предметы, меняется состав 
студенческой группы, студент начина-
ет принимать участие в учебно-произ-
водственной практике, многие студенты 
участвуют в творческой и научно-ис-
следовательской деятельности, поэтому 
адаптация  идёт  постоянно,  но  можно 
рассматривать социально-психологиче-
скую адаптацию студентов и в более уз-
ком смысле – как более ограниченный во 
времени, напряжённый процесс приспо-
собления, когда не отдельные преподава-
тели или формы занятий, а условия вуза 
в целом являются для студентов новыми. 
Нам представляется более близкой по-
зиция И. Н. Симаевой, согласно которой 
процесс адаптации включает в себя раз-
личные виды адаптации, обладающие 
различной продолжительностью: физио-
логическая  адаптация  (продолжитель-
ность – около 2 недель), психологическая 
(около 2 месяцев), социально-психологи-
ческая (2–3 года) [12, с. 76].

Что касается критериев адаптирован-
ности студента в вузе, исследователи 
относят к ним и субъективную удов-
летворённость студента процессом и 
результатами обучения, и уровень его 
активности в учебе и жизни вуза, и нали-
чие профессиональной направленности, 
стремления заниматься профессиональ-
ной деятельностью по профилю подго-
товки. М. В. Яковлева выдвигает целый 
ряд критериев: положительную динамику 
обученности, адекватность самооценки, 
пониженный  уровень  беспокойства,  ка-
чественные изменения в мотивационной 
сфере.
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Т. А. Власова использует критерии 
адаптации, сформулированные К. Род- 
жерсом и реализованные в его методике 
изучения социально-психологической 
адаптации – самопринятие, принятие 
других, эмоциональный комфорт, интер-
нальность, стремление к доминированию 
[3, с. 19].

Многие авторы полагают, однако, что 
необходимо выработать обобщённые 
критерии адаптированности студентов 
в вузе. А. А. Виноградова полагает, что 
можно  использовать  три  обобщённых 
критерия: когнитивный, мотивационно-
волевой и социально-коммуникативный 
[2,  с. 40].  Показателями  адаптированно-
сти по когнитивному критерию являют-
ся успешность обучения, сформирован-
ность навыков самостоятельной учебной 
деятельности, научного творчества, ре-
шения сложных практических задач, по-
знавательная активность. Показателями 
адаптированности по мотивационно-во-
левому критерию являются сформиро-
ванность учебной мотивации, самосто-
ятельность, стремление подготовиться 
к будущей профессиональной деятель-
ности. Н. В. Козловская подчёркивает: 
«Сегодня будущему профессионалу не-
достаточно иметь просто хороший багаж 
знаний и умений, ему необходимы такие 
качества, которые бы позволили быстро 
адаптироваться в новых условиях, обла-
дать профессиональной мобильностью, 
быть востребованным на рынке труда» 
[6,  с. 259].  Показателями  адаптирован-
ности по социально-коммуникативному 
критерию  являются  отсутствие  тревож-
ности, уверенность, низкий уровень кон-
фликтности, инициативность.

Некоторые авторы (В. Г. Асеев, 
Ю. И. Толстых) предлагают разделение 
критериев адаптированности на объек-
тивные и субъективные. К объективным 
относят эффективность обучения, ста-
тус и авторитет студента в коллективе, а 
к субъективным – отношение к группе, 
удовлетворённость процессом обучения 
и взаимоотношениями в группе, само-

оценку своего статуса в группе, проявле-
ние студентом активности и творчества, 
удовлетворённость собой.

Таким образом, исследователи исполь-
зуют различные частные и интегральные 
критерии определения степени адаптиро-
ванности студентов к условиям вуза.

С целью выявления социально-психо-
логических особенностей адаптации сту-
дентов было проведено анкетирование, в 
котором приняли участие 74 студента пер-
вого курса Архитектурно-строительного 
университета. Использовались теоре-
тические методы (анализа, синтеза) и 
практические (анкетирование, обработка 
и анализ результатов). Методологию ис-
следования составил системный подход, 
позволивший рассматривать социально-
психологическую адаптацию личности 
студента вуза в качестве целостной систе-
мы со своими элементами.

Гендерная структура опрошенных сле-
дующая: юноши составили 46 %, девушки 
– 54 %. Задачи исследования:

1. Выяснить период адаптации сту-
дентов.

2. Отметить причины трудности адап-
тации.

По  результатам  опроса  можно  сделать 
следующие выводы. На первый вопрос о 
продолжительности  периода  освоения  в 
вузе почти все респонденты ответили – до 
1 месяца (рис. 1) У девушек немного преоб-
ладает данный ответ. Это свидетельствует о 
быстроте освоения студентов в вузе.

На второй вопрос «Что Вам показалось 
наиболее сложным в течение этого пери-
ода?»  (рис. 2),  больше  всего  респонден-
тов,  а  именно  36 %,  ответили:  вливание 
в  студенческий  коллектив.  34 %  респон-
дентов отметили учебные обязанности. 
21 %  указали  на  условия  обучения,  и 
7 % отметили вариант: другое. Юноши в 
большей степени не справляются с вли-
ванием в коллектив, нежели девушки. На 
десять процентов больше девушек, чем 
юношей сталкиваются с проблемами ус-
ловий труда. Это нам говорит о том, что 
девушки легко приспосабливаются к но-
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Источник: составлено автором.

Рис. 1. Как долго продолжался у Вас период адаптации в вузе?

Fig. 1. How long did your period of adaptation at the University last?

Источник: составлено автором.

Рис. 2. Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода?

Fig. 2. What did you find most difficult during this period?

вому коллективу и очень часто встречают 
трудности, связанные с условиями труда 
организации.

Следующий вопрос звучал так: 
«Удалось ли Вам решить возникшие про-
блемы?» (рис. 3). 91 % респондентов отве-
тили, что справились. Только 9 % респон-
дентов ответили, что не смогли решить 
возникшие проблемы. Возможно,  их  от-
вет был обусловлен лишь частичным ре-
шением данной проблемы.

На вопрос о том, помогали ли одно-
группники ускорить процесс адаптации, 
91 % отметили, что не ощутили поддерж-
ки с их стороны, 9 % заявили, что им по-
могли одногруппники.

В целом следует констатировать, что 
адаптация для опрошенных студентов 
сопровождалась  определёнными  про-
блемами. В первую очередь можно отме-
тить то, что первокурсникам было трудно 
влиться в коллектив, их учебные обязан-
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ности  оказались  более  сложными,  чем 
они представляли. В то же время основ-
ная масса опрошенных успешно справи-
лась с поставленными задачами, прошла 
адаптацию.

Необходимо отметить, что в совре-
менной психологии под социально-пси-
хологической адаптацией понимается 
процесс активного взаимодействия лич-
ности и социальной среды, возникающий 
вследствие несогласованности их ценно-
стей, установок, целей, в ходе которого 
могут достигаться как цели, связанные с 
приспособлением личности к социаль-
ной среде, так и цели самореализации 
личности и её активного воздействия на 
среду.

Среди критериев успешности адапта-
ции личности принято выделять внеш-
ний (степень приспособленности) и 
внутренний (степень субъективного 
благополучия), однако делаются попыт-
ки найти третий, системный критерий, 

характеризующий взаимодействие лич-
ности и среды.

Заключение

Социально-психологическая адапта-
ция студентов к условиям вуза представ-
ляет собой сложный, многогранный про-
цесс, связанный с включением молодого 
человека в новую для него среду, усвоени-
ем новых способов деятельности, посте-
пенным приобщением к будущей профес-
сии. В целом необходимо констатировать, 
что в научной литературе сформирова-
лись различные подходы к определению 
социально-психологической адаптации 
личности студента вуза. Исследователи 
выделяют этапы этого процесса и влияю-
щие на него факторы. С целью выявления 
социально-психологических особенно-
стей адаптации студентов было прове-
дено анкетирование, в котором приня-
ли  участие  74  студента  первого  курса 
Архитектурно-строительного универси-

Источник: составлено автором.

Рис. 3. Удалось ли Вам решить возникшие проблемы?

Fig. 3. Did you manage to solve the problems?
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тета. Анкетирование студентов показа-
ло, что большинство из них испытывает 
трудности адаптации, которые им удаёт-
ся решить в течение первого месяца об-
учения в вузе. В то же время порядка 9 % 

первокурсников не смогли преодолеть 
проблемы адаптации.

Статья поступила в редакцию 21.11.2019
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СоЦиаЛЬнЫе ПредСтаВЛения народа СаХа о «Характере 
житеЛеЙ якУтии» В раЗЛиЧнЫХ ВоЗраСтнЫХ ГрУППаХ

Елисеева Н. Д.
Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, Российская Федерация

Аннотация.
Цель.  В статье представлены результаты исследования социальных представлений народа 
саха о «характере людей, проживающих в Якутии».
Процедура и методы исследования. Исследование проводилось по всей Якутии в 2018 г. 
Полученные результаты обрабатывались с помощью прототипического анализа социальных 
представлений по П. Вержесу. Выборка исследования разделена на четыре группы с учётом 
возрастных особенностей и значимого для якутского общества социального события – при-
нятия Суверинитета Республики Саха (Якутия) в 1991 г.
Результаты проведённого исследования. Выявлено, что ядро социальных представлений 
остаётся неизменным, влиянию подвержены периферии социальных представлений. Ядро 
социальных представлений во всех группах содержит элемент «выносливые», периферия от-
ражает как общечеловеческие, так и культурно-специфические элементы.
Теоретическая и практическая значимость. Выбор в качестве предмета исследования соци-
альных представлений позволит определить отношение людей к актуальным для общества 
вопросам.

Ключевые слова: социальные представления, саха, возрастные особенности, социально зна-
чимые события, культурно-специфичные, природные условия, выносливые1

socIal rePresentatIons oF tHe saKHa PeoPle aBout “cHaracter 
oF InHaBItants oF YaKutIa” In VarIous age grouPs

N. Eliseeva
Institute of psychology, Russian Academy of Sciences 
13, Yaroslavskaya ul., Moscow, 129366, Russian Federation 

Abstract.
Purpose. The article presents the results of the study of social representations of the Sakha people 
about “the character of people living in Yakutia”. 
Methodology and Approach. The study was conducted throughout Yakutia in 2018. The results were 
processed using prototypical analysis of social representations by P. Verges. The sample of the study 
is divided into four age groups, taking into account age characteristics and a significant social event for 
the Yakut society – the adoption of the Sovereignty by the Republic of Sakha (Yakutia) in 1991.
Results. It is revealed that the core of social representations remains unchanged, the periphery of so-
cial representations are the subject to influence. The core of social representations in all groups con-
tains the element “enduring”, the periphery reflects both universal and culturally specific elements. 
Theoretical and Practical Implications. The choice of social representations as a subject of research 
will allow to define the relation of people to the questions actual for society.

© CC BY Елисеева Н. Д., 2020.
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Введение
Исследование общественного само-

сознания является необходимым усло-
вием для понимания процессов, проис-
ходящих в обществе, и выстраивания 
наиболее оптимального пути решения 
социально-психологических проблем на 
макроуровне. Т. П. Емельянова считает, 
что макропсихологические исследования 
особенно необходимо проводить в обще-
ствах, испытавших трансформации [6].

В современной социальной психологии 
методов исследования макроизменений не 
так уж и много. Одним из них, способным 
улавливать актуальное состояние боль-
шой группы, является метод исследования 
социальных представлений. «Социальные 
представления, будучи системами интер-
претации явлений, фактов и событий соци-
альной жизни, отвечают этой потребности 
и образуют смысловые конструкции, со-
держащие объяснения волнующих людей 
проблем» [5, с. 438]. Основоположником в 
исследования социальных представлений 
является С. Московичи [17; 18]  . В отече-
ственной психологии в исследование со-
циальных представлений большой вклад 
сделала Т. П. Емельянова и её ученики 
(Емельянова,  2016;  Емельянова,  2019  и 
др.).  Проведены  также  многочисленные 
исследования социальных представлений 
коллективом Института психологии РАН 
(Соснина,  Воловикова,  2001;  Мустафина, 
2012; Борисова, Воловикова, 2016 и др.).

Республика Саха (Якутия) на совре-
менном этапе её развития испытывает 
трансформационные изменения, как и 
Россия в целом [5; 15]. В последние годы в 
связи с федерализацией государственно-
го устройства начинают происходить из-
менения в сторону укрупнения регионов. 
Данному процессу предшествовала наци-
онализация республик и регионов после 
распада Советского Союза.

Проблема изменения обыденного со-
знания  жителей  Якутии  под  влиянием 

социально-экономических изменений 
общества изучалась нами посредством 
исследования имплицитных представ-
лений  (Елисеева,  2004;  Елисеева,  2019). 
Было выявлено, что в целом наблюдает-
ся стабильность основных предикторов 
имплицитных представлений о нрав-
ственном человеке. Неизменными оста-
ются такие нравственные категории, как 
взаимопомощь и поддержка, уважение к 
старшим, к себе, к окружающим, а также 
к природному миру, значимость следова-
ния традициям, почитания природного 
мира, основанного на субъектном отно-
шении к природе [4, с. 158].

Целью исследования, представленного 
в данной статье, является изучение соци-
альных представлений саха о характере 
людей,  проживающих  в  Якутии.  Здесь 
следует дать пояснения понятиям «саха» 
и «якутский»: саха – это самоназвание 
якутов. Здесь мы будем обозначать под 
словом «саха» этнос саха и представления 
народа саха, а словом «якутский» будем 
обозначать территориальную принад-
лежность, т. е. якутяне – это люди, живу-
щие на территории Якутии.

В нашем исследовании мы исходили 
из предположения, что социальные пред-
ставления людей различных возрастных 
групп  будут  отражать  трансформацион-
ные изменения общества, происходив-
шие за последние десятилетия. Наиболее 
значимыми социальными событиями, 
произошедшими в Якутии и имеющи-
ми значение для мировоззрения наро-
да, являются принятие Суверинитета 
Республики Саха (Якутия) в 1990 и отказ 
от него в 2009 гг.

Таким образом, при формировании 
возрастных групп среди взрослых была 
учтена дата принятия Суверенитета 
Республики Саха (Якутия). С учётом 
данной даты взрослые были разделены 
на две группы: до 40 лет и старше 40 лет. 
Взрослые до 40 лет – это люди, взросле-
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ние которых приходилось на период ро-
ста национального самосознания, прои-
зошедшего после принятия Суверенитета 
Республики Саха (Якутия). Взрослые по-
сле  40  лет же –  это люди, период взрос-
ления которых пришёлся на время СССР. 
Возрастные группы молодёжи и подрост-
ков были разделены с учётом социаль-
ной ситуации развития и становления 
Я-концепции: подростки с 14 до 18 лет и 
молодые люди до 25 лет. В нашем иссле-
довании существовали различия в соци-
альной ситуации – подростки проживали 
с родителями, а молодые люди были сту-
дентами,  проживающими  в  общежитии. 
Данное различие, помимо психологиче-
ских особенностей возраста, указанных 
в  трудах  Д. Б. Эльконина,  В. Б. Божович, 
Э. Эриксона, на наш взгляд, также имеет 
своё значение [1; 13; 14].

В  исследовании  приняли  участие  726 
человек от 14 до 75 лет, из них 402 жен-
щины и 324 мужчины. Выборка была раз-
делена на 4 возрастные группы: 

1 группа – старшие школьники с 15 до 
18 лет. Всего 246 подростков, из них 126 
девочек, 120 мальчиков;

2 группа – молодые люди с 19 до 25 лет. 
Всего 114 человек, из них 62 девушки и 52 
юноши;

3 группа – взрослые с 26 до 39 лет. 
Всего 237 человек, из них 131 женщина и 
106 мужчин;

4 группа – взрослые с 40 лет и старше. 
Всего 129 человек, из них 83 женщины и 
46 мужчин.

Респондентами выступили представи-
тели народа саха. Этническая принадлеж-
ность выявлялась по самоопределению.

Эмпирическое исследование прово-
дилось  в  2018 г.  в  25  муниципальных 
районах республики (всего в Якутии 34 
муниципальных района). География ис-
следования охватывает все зоны Якутии: 
северную арктическую, южную промыш-
ленную и центральную.

В качестве метода исследования был 
использован ассоциативный метод. 
Респондентам была представлена следую-

щая инструкция: «Назовите ассоциации, 
возникающие на слова “Особенности 
характера  людей,  живущих  в  Якутии”». 
Учитывая специфику выборки, инструк-
ция была представлена на двух языках: 
якутском и русском.

Полученные данные обрабатывались 
с помощью частотного анализа и про-
тотипического  анализа  П. Вержеса.  При 
подготовке результатов исследования к 
прототипическому анализу мы работа-
ли не с обобщёнными категориями, а с 
определёнными ассоциациями, которые 
приводили респонденты. Объединялись 
только различные словоформы и сино-
нимы одного и того же слова.

Результаты иссследования

Для создания общей картины приве-
дём вначале результаты частотного ана-
лиза всех ассоциаций по общей выборке. 
Таким образом мы выделим наиболее по-
пулярные по всей выборке ассоциации 
относительно якутского менталитета.

Частотный анализ дал 110 ассоциаций, 
из которых мы выявили 30, занимающих 
не менее 1 % в общей совокупности ассо-
циаций (табл. 1).

На первом месте находится ассоциа-
ция «выносливые». Данная ассоциация 
занимает почти 14 % от всей совокупно-
сти ассоциаций. Следующая ассоциация 
«добрые» идёт с большим отрывом от 
первой,  её  общий  вес  составляет  6 %  от 
общего количества ассоциаций. Другие 
ассоциации же имеют небольшой отрыв 
друг от друга. Анализ данных слов будет 
представлен ниже, так как большая часть 
этих ассоциаций участвовала в дальней-
шей обработке.

Среди выделенных ассоциаций есть 
как позитивно, так и негативно окра-
шенные. Из 110 ассоциаций 32 имеют 
негативный характер. По частоте встре-
чаемости негативных ассоциаций намно-
го  меньше  (14 %  от  всей  выборки),  чем 
позитивных. Негативно окрашенными 
ассоциациями,  перешагнувшими  рубеж 
1 %,  являются:  “замкнутые”,  “упрямые” 
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Таблица 1

Результаты частотного анализа ассоциаций

Table 1

Results of frequency analysis of associations

Ассоциации Частота встречаемости 
ассоциации

% от общего количества 
ассоциаций

Выносливые 229 13,51

Добрые 99 5,84

Гостеприимные 66 3,89

Трудолюбивые 65 3,83

Приветливые 61 3,60

Скромные 61 3,60

Следуют традициям 52 3,07

Суровые 49 2,89

Умные 47 2,77

Сдержанные  44 2,60

Сильные духом 43 2,54

Замкнутые 39 2,30

Упрямые 38 2,24

Сильные 33 1,95

Отзывчивые 28 1,65

Искренние 26 1,53

Доверчивые 26 1,53

Жизнерадостные 26 1,53

Упорные 24 1,42

Нравственные 23 1,36

Смелые 23 1,36

Спокойные 23 1,36

Близкие к природе 21 1,24

Верят в Айыы 20 1,18

Целеустремленные 20 1,18

Невозмутимые 18 1,06

Жалостливые 17 1,00

Некультурные 17 1,00

Патриоты 17 1,00

Талантливые 17 1,00

Источник: составлено автором.
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и “некультурные”. Позитивные ассоциа-
ции: “выносливые”, “добрые”, “гостепри-
имные”, “трудолюбивые”, “приветливые”, 
“скромные”, “умные”, “сильные духом”, 
“сильные (физически)”, “отзывчивые”, 
“искренние”,  “доверчивые”,  “жизнера-
достные”, “упорные”, “нравственные”, 
“смелые”, “спокойные”, “целеустремлен-
ные”,  “жалостливые”,  “патриоты”  и  “та-
лантливые”. Имеются  также  ассоциации, 
носящие нейтральный характер, кото-
рые, скорее, констатируют наблюдаемые 
респондентами факты: “следуют тради-
циям”, “близкие к природе”, “верят в до-
брые  божества  -  Айыы”.  Следует  также 
отметить  ассоциации,  которые  можно 
трактовать двояко, как отрицательно, так 
и позитивно. Это – “суровые”, “сдержан-
ные”, “невозмутимые”.

Для представления более ясной кар-
тины якутского менталитета необходим 
дальнейший  анализ  по  каждой  возраст-
ной группе. Для этого нами был использо-
ван прототипический анализ П. Вержеса, 
который выступает одним из методов 

выявления структуры социальных пред-
ставлений. Компоненты структуры со-
циальных представлений – ядро и пери-
ферия – имеют своё значение. Ядро – это 
константная часть социальных представ-
лений, оно имеет связь с коллективной 
памятью, а периферия определяет зону 
потенциального развития социальных 
представлений в современном обществе. 
В интерпретации структуры социальных 
представлений  по  П. Вержесу  важным 
является анализ ядра, левого верхнего 
квадрата,  а  также близких к ядру и пер-
вой периферии правого верхнего и ле-
вого  нижнего  квадратов  [8].  Элементы, 
попавшие в данные зоны, являются по-
тенциальными и могут в дальнейшем 
перейти в ядро или в зону ближайшей к 
ядру периферии. От собственно перифе-
рии, которая представлена правым ниж-
ним квадратом, можно абстрагироваться 
[2].

Рассмотрим структуру социальных 
представлений старших школьников 
(табл. 2).

Таблица 2

Структура социальных представлений старших школьников

Table 2

Structure of social representations of high school students

Частота 
ассоциации 

Средний ранг ассоциации

< 1,84 ≥ 1,84

> 15
Выносливые (67: 1,54) Добрые (23: 1,96); Приветливые (18: 1,5); Гостеприим-

ные (16: 1,88); Следуют традициям (16: 1,88)

≤ 15
Сильные (12: 1,42);
Суровые (14: 1,5)

Трудолюбивые (14: 1,93); Скромные (13: 2,08);
Упрямые (13: 2,38); Умные (12: 2)

Источник: составлено автором.

Как видно из таблицы 2, в ядре элемент 
выносливые. В зоне периферии следую-
щие элементы: “добрые”, “приветливые”, 
“гостеприимные” и “следуют традициям”. 
В первой зоне находятся элементы: “силь-
ные” и “суровые”. В четвёртый квадрат, в 
зону собственно периферии, входят эле-

менты – “трудолюбивые”, “скромные”, 
“упрямые”, “умные”.

В следующей таблице дана структура 
социальных представлений молодых лю-
дей (табл. 3).

Ядро социальных представлений в дан-
ной группе включает два элемента: вынос-



115

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2020 / № 1

ливые и «добрые». Здесь элемент «добрые» 
переходит в ядро из ближайшей перифе-
рии, в которой он был представлен в груп-
пе старших школьников. Возможно, здесь 
мы наблюдаем процесс формирования 
структуры социальных представлений на 
различных возрастных этапах. Зона бли-
жайшей периферии состоит из элементов 
«гостеприимные» и «трудолюбивые». Зона 
первой периферии представлена элемен-
тами  «упрямые»,  «сдержанные»  и  «силь-
ные духом». Зона собственно периферии 
включает 6 элементов, которые также ча-

стично представлены в группе старших 
школьников: «приветливые», «суровые», 
«жизнерадостные»,  «замкнутые»,  «следу-
ют традициям» и «упорные».

Далее рассмотрим структуру социаль-
ных представлений людей среднего воз-
раста (табл. 4).

В группе взрослых до 40 лет ядро со-
циальных  представлений  также  вклю-
чает один элемент: выносливые. В зоне 
ближайшей к ядру периферии находятся 
следующие элементы: «скромные», «сдер-
жанные»,  «добрые»,  «умные»,  «замкну-

Таблица 3

Структура социальных представлений молодых людей

Table 3

Structure of young people’s social representations

Частота 
ассоциации 

Средний ранг ассоциации
< 1,81 ≥ 1,81

> 11
Выносливые (32: 1,44); 
Добрые (18: 1,72); 

Гостеприимные (14: 1,93); 
Трудолюбивые (12: 2,75) 

≤ 11

Упрямые (11: 1,36); Сдер-
жанные (8: 1,75); Сильные 
духом (7: 1,43)

Приветливые (11: 2,27); Суровые (11: 2,09); 
Жизнерадостные (8: 2,75); Замкнутые (11: 2,27); 
Следуют традициям (8: 2,38); 
Упорные (7: 1,86)

Источник: составлено автором.

Таблица 4

Структура социальных представлений взрослых до 40 лет

Table 4

Structure of social representations of adults under 40

Частота 
ассоциации 

Средний ранг ассоциации

< 2,08 ≥ 2,08

> 18,5

Выносливые (76: 1,84) Скромные (32: 2,41); Сдержанные (28: 2,04); 
Добрые (33: 2,24); 
Умные (19: 2,84); 
Замкнутые (20: 2)

≤ 18,5

Сильные духом (25: 1,48); 
Общительные (18: 1,89); 
Суровые (18: 1,72); 
Следуют традициям (15: 1,67)

Рассудительные (15: 2,2); 
Доверчивые (13: 2,15); Трудолюбивые (13: 
2,38); Сильные (12: 2,08); 
Смелые (18: 2,39)

Источник: составлено автором.
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тые». В зоне первой периферии имеются 
следующие элементы: «сильные духом», 
«общительные», «суровые» и «следуют 
традициям». Зона собственно периферии 
представлена следующими элементами: 

«рассудительные», «доверчивые», «трудо-
любивые», «сильные», «смелые».

В последней таблице дана структура 
социальных представлений людей стар-
шего поколения (табл. 5).

Таблица 5

Структура социальных представлений взрослых старше 40 лет

Table 5

Structure of social representations of adults over 40

Частота 
ассоциации 

Средние ранг ассоциации

< 2,31 ≥ 2,31

> 12
Выносливые (54: 1,59); Добрые (24: 2,17);
Общительные (14: 2,21); Следуют традициям (13: 2,15); 
Рассудительные (14: 1,86)

Трудолюбивые (26: 2,65) 

≤ 12

Скромные (12: 2,25); Спокойные (9: 2,22); Отзывчивые 
(8: 2,13); Сплоченные (7: 1,86)

Гостеприимные (12: 3,17);
Умные (11: 2,45); 
Сильные (8: 2,5); 
Доверчивые (7: 3);
Нравственные (7: 2,57)

Источник: составлено автором.

В группе взрослых старше 40 лет струк-
тура ядра содержит наибольшее количе-
ство элементов: «выносливые», «добрые», 
«приветливые», «следуют традициям» 
и  «рассудительные».  В  зоне  ближайшей 
периферии только один элемент: «трудо-
любивые». В зоне первой периферии сле-
дующие элементы: «скромные», «спокой-
ные», «отзывчивые» и «сплоченные». В 
зону дальней периферии переместились 
следующие элементы: «гостеприимные», 
«умные». Помимо них в данной зоне на-
ходятся элементы «доверчивые» и «нрав-
ственные».

Обсуждение результатов

В нашем исследовании мы рассма-
тривали менталитет как категорию над-
этническую. Хотя выборка этнически 
однородная (по самоопределению ре-
спондентов), вопрос, который мы им за-
давали, расширяет рамки одного этноса: 
“Назовите ассоциации, возникающие на 
слова “Особенности характера людей, 

живущих  в  Якутии”».  Полученные  ре-
зультаты свидетельствуют о том, что в 
понятие «характер людей, проживающих 
в Якутии» респонденты вкладывают чер-
ты характера представителя своего наро-
да – народа саха.

В первую очередь это качество – вы-
носливость. Данное качество имеет наи-
больший вес, помимо этого является по-
стоянным элементом ядра социальных 
представлений. «Выносливый» в словаре 
Д. Н. Ушакова означает «стойкий, спо-
собный много выносить, терпеть. Не гиб-
нущий в неблагоприятных условиях»1. 
Значимость данного качества в якутском 
менталитете обусловлена суровыми кли-
матическими условиями, которые по-
родили главное требование к человеку 
–  выжить.  Резко-континентальный  кли-
мат  (до  -73°  зимой  и  +40°  летом),  зима 
продолжительностью 9 месяцев являют-
ся суровыми условиями для проживания 
1 См.: Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского язы-

ка. М., 2005. С. 1102.
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человека. В этих условиях жизнь человека 
не обходится без лишений и трудностей. 
Отсюда выносливость – это важная чер-
та  характера,  способствующая  выжива-
нию человека. Исследователи, изучавшие 
коренные народы Якутии, сходятся во 
мнении,  что  ежедневная  борьба  с  суро-
вой стихией Севера выковала личность 
смелого, честного, терпеливого человека 
с обострённым чувством собственного 
достоинства  [7;  12].  Интересно,  что,  не-
смотря на процесс урбанизации, затро-
нувший Якутию, выносливость является 
важным элементом якутского менталите-
та как для взрослых, так и для подростков. 
В исследовании А. П. Оконешниковой, 
проведённом в середине 80-х гг. прошло-
го столетия, было выявлено, что наиболее 
часто  встречаемыми  положительными 
качествами в автостереотипах саха явля-
ются высокое интеллектуальное разви-
тие, доброта, трудолюбие и честность [9]. 
В нашем исследовании ассоциации «до-
брые», «трудолюбивые» и «умные» так-
же  являются  одними  из  наиболее  часто 
встречаемых. Качество «добрые» входит 
в ядро социальных представлений моло-
дых людей  до  25  лет и  взрослых  старше 
40 лет.

В целом в ответах респондентов мно-
го перечислений различных аспектов 
проявления воли: выносливость, сила 
духа, упорство, упрямство, целеустрем-
лённость.  В  отдельный  кластер  можно 
выделить  также  черты  характера,  рас-
крывающие человека как субъекта об-
щения – гостеприимный, отзывчивый, 
скромный, искренний, доверчивый, спо-
койный,  жалостливый,  некультурный. 
Имеются  также  элементы,  характеризу-
ющие отношение человека к своему на-
роду, культуре: следуют традициям, близ-
кие к природе, верят в добрые божества 
- Айыы.

Обсудим анализ структуры социаль-
ных представлений по возрастным груп-
пам.

Подростки воспринимают своих со-
отечественников в целом положительно. 

Мы приходим к этому мнению, исходя 
из того, что черта характера «суровые» 
не считается в якутской культуре отри-
цательной, как правило, качество «суро-
вый»  в  обыденной  жизни  используется 
в  описании  человека  мужественного.  С 
учётом элементов периферии – «суро-
вые» и «сильные» – можно сделать вывод, 
что в представлениях подростков люди, 
проживающие в Якутии,  с  одной  сторо-
ны, доброжелательные, открытые, уважа-
ющие свои этнические корни, а с другой 
стороны,  мужественные,  их  выносли-
вость подпитывается физической силой.

Представления молодых людей имеют 
различия с представлениями подростков. 
Здесь, с одной стороны, соотечественни-
ки гостеприимные, но, с другой сторо-
ны, упрямые. Следует пояснить, что при 
первичной обработке результатов черты 
характера «упорные», «настойчивые», 
«упрямые», «упертые» были разделены 
на понятия «упорные» и «упрямые», где 
«упорные» – это проявление силы воли с 
положительным  оттенком,  а  «упрямые» 
– это проявление воли с негативным от-
тенком. Однако с учётом того, что в ядре 
имеется элемент «добрые», в целом пред-
ставление  молодых  людей  тоже  поло-
жительное.  В  представлениях  молодых 
людей имеется качество «замкнутые». 
Данное качество является отличитель-
ной особенностью северных народов, ко-
торая не заключается в скрытности или 
нелюдимости,  а  является  продолжени-
ем  сдержанности  человека.  В  поведении 
это проявляется в стремлении человека 
не  выделяться  на фоне  окружающих,  не 
проявлять активности и открытости без 
необходимости, в общении – в стремле-
нии  давать  собеседнику  возможность 
выразиться  в  разговоре  первым,  в  меж-
личностных отношениях – стремление 
сохранить личное пространство, остав-
ляя за собой право на собственное само-
выражение. У молодых людей также есть 
отличие от подростков в том, что подпит-
кой для выносливости они считают силу 
духа, а не физическую силу.
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Третья возрастная группа взрослых до 
40 лет составляет для нас особый интерес, 
так как именно к этой группе привязана 
наша гипотеза о влиянии Суверенитета 
Республики Саха (Якутия) на рост на-
ционального самосознания саха. Первое, 
на что обращается внимание здесь, это 
наличие двух противоречащих качеств: 
«замкнутые» и «общительные» – в двух 
периферийных зонах социальных пред-
ставлений. Казалось бы, эти два противо-
речивых  качества  не  возможны  в  опи-
сании одного человека или группы, как 
в нашей случае. Для демонстрации воз-
можности  данного  единства  приведём 
отрывок из книги «Якуты и их страна»: 
«Характер  якутов  отличается  сдержан-
ностью, скрытностью, они любят солид-
ность  в  движениях,  обстоятельность  в 
речи;  очень  общительны,  работящи,  все 
лето  проводят  в  тяжелых  трудах…»  [16, 
с. 19]. Исследователь Р. К. Маак описывал 
своего проводника во время путешествия 
по Вилюйскому округу как человека не-
многословного  и  даже  замкнутого,  но  в 
то же время удивительно общительного, 
способного провести за интересной бесе-
дой всю ночь [7]. Скромность, вошедшая 
в представления о своих соотечествен-
никах,  также  является  отличительной 
чертой  саха.  О  скромности,  нежелании 
коренных  жителей  хвастаться  своими 
успехами и умениями упоминали русские 
путешественники и политические ссыль-
ные [11], скромность детей дошкольного 
возраста отмечали русские воспитатели в 
исследовании  А. П. Оконешниковой  [9]. 
Д. Г. Брагина отмечает скромность в от-
ношениях  между  современными  девуш-
ками  и  юношами  [3].  Таким  образом,  в 
представлении взрослого населения со-
временные якутяне соответствуют каче-
ствам, предъявляемым к саха испокон ве-
ков. На первый взгляд, сильных отличий 
от других в социальных представлениях 
этой возрастной группы не наблюдается, 
но именно здесь собраны противоречи-
вые качества, присущие традиционному 
менталитету саха.

Практически все элементы структуры 
социальных представлений людей сред-
него возраста сохраняются в структуре 
социальных представлений людей стар-
шего возраста. Однако здесь происходит 
переход большей части элементов в ядро 
социальных представлений. Отсюда оно 
приобретает многогранный, разнообраз-
ный характер. Ядро сохраняет элемент 
«выносливые» и дополняется другими 
положительными  качествами:  «добрые», 
«приветливые», «следуют традициям» и 
«рассудительные». Здесь хотелось бы дать 
пояснение к элементу «рассудительные». 
В  обыденной  жизни,  помимо  прочих 
критериев хорошего человека, есть ещё 
такой критерий, как рассудительность, 
присущий человеку, рефлексирующему и 
умеющему воспринимать мир не только с 
помощью чувств, но с помощью разума.

Отзывчивость является одним из со-
циально-психологических механизмов 
выживания  людей  в  суровых  условиях. 
В. Л. Серошевский писал о том, что якуты 
не понимали, как это люди могут умирать 
от голода в больших населённых пунктах, 
ведь соседи всегда делятся с нуждающи-
мися  [10].  Однако  данное  качество  со-
храняется только в группе взрослых. В 
структуре социальных представлений 
старших школьников и молодых людей 
данный  элемент  отсутствует.  Возможно, 
это  особенность  возраста,  возможно, 
признак исчезновения данной ценности 
в менталитете якутян.

Заключение

Представления о якутском менталите-
те имеют различия в разных возрастных 
группах. С возрастом происходит пере-
ход элементов от дальней периферии к 
ближайшей  периферии  и  к  ядру  соци-
альных представлений. Таким образом, 
перечень ассоциаций в структуре соци-
альных представлений на разных воз-
растных этапах остаётся практически 
неизменным. Наша гипотеза, что соци-
альные представления людей различных 
возрастных  групп  отражают  трансфор-
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мационные изменения общества, про-
исходящие за последние десятилетия, 
подтверждается  частично. Можно  пред-
положить,  что  к  социальному  влиянию 
более чувствительна периферия социаль-
ных представлений, для изменения ядра 
социальных представлений необходимы 
более долговременные и значимые в жиз-
недеятельности человека события, чем 
социально-политические события обще-
ства. В нашем исследовании в периферии 
социальных  представлений  людей  от  25 
до 40 лет имеется наибольшее количество 
специфических для культуры народа саха 
элементов по сравнению с другими воз-
растными группами.

Наиболее стабильным является ядро 
социальных представлений. Неизменным 
элементом ядра является выносливость. 
Данное качество продиктовано суровы-
ми климатическими условиями прожива-
ния. Таким образом, влияние природы на 
характер людей, проживающих на одной 

территории, является основным. Данный 
вывод созвучен с тенденцией, наблюдае-
мой в современном мировом сообществе, 
– к более целостному пониманию земной 
экосистемы и роли, которую играют че-
ловечество и создаваемые им технологии 
в эволюции биосферы1. В свете данной 
тенденции образ жизни коренных наро-
дов Якутии, органично сливающихся с 
природой, имеет ценность не только для 
одной страны, но и для всего человече-
ства.

Наше исследование не является завер-
шённым и требует дальнейшей работы 
по изучению социальных представлений 
представителей  других  народов,  живу-
щих в Якутии, для создания полной кар-
тины о якутском менталитете.

Статья поступила в редакцию 11.12.2019
1 См.:  Навыки  будущего  [Электронный  ресурс]. 

URL:  https://rda.worldskills.ru/project/future-skills 
(дата обращения: 07.11.2019).
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Аннотация. 
Цель. Цель работы – изучить отношение родителей, воспитывающих детей с РАС, к инклюзии 
и дать характеристику их установок, влияющих на выбор образовательного маршрута для 
своих детей.
Процедура и методы исследования. Исследование проводилось на территории Российской 
Федерации и Республики Беларуси. Совокупная выборка опрошенных родителей, воспиты-
вающих детей с РАС, – 170 человек. Исследование проводилось с привлечением опросных 
методов изучения установок, описательной статистики и дискриминантного анализа.
Результаты проведённого исследования. Выявлены предпочтительные стратегии образо-
вания детей с РАС с позиции их родителей, отмечены их страхи и опасения. Исследование 
подтверждает гипотезу, что на формирование негативных установок на образовательную 
инклюзию детей влияют не столько возраст и уровень образования родителя, сколько нали-
чие ассоциированной стигмы, а также опыта интолерантного отношения к ним и их детям со 
стороны окружающих. Наличие ассоциированной стигмы, а также стресса у родителей, свя-
занного с воспитанием особого ребёнка, может стать весомым барьером на пути построения 
оптимальной траектории развития ребёнка, в том числе и его образования.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в раз-
витие представлений о влиянии социальной стигматизации на социальные установки лично-
сти. Данные помогают понять траектории работы по вопросу развития инклюзивной культуры 
в обществе.1

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, ассоциированная стигма, отношение 
(аттитюды), образовательная инклюзия, родители детей с РАС
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Abstract. 
Purpose. The purpose of the article is to characterize the social attitudes of parents that influence 
their choice of educational route for their children who have disorders in the autism spectrum. 
Methodology and Approach. The study was conducted on the territory of the Russian Federation 
and the Republic of Belarus. The total sample of surveyed parents raising children with ASD is 170 
people. The study was conducted with the involvement of survey methods for the study of attitudes, 
descriptive statistics and discriminant analysis.
Results. The preferred strategies of education of children with ASD from the position of their parents 
were identified, their fears and concerns were noted. The study confirms the hypothesis that the 
formation of negative attitudes to educational inclusion of children is influenced not so much by 
the age and level of education of the parent, as by the presence of associated stigma, as well as the 
experience of an intolerant attitude towards them and their children from other people surrounding 
them. The presence of associated stigma, as well as parents’ stress associated with the upbringing 
of a special child, can become a significant barrier to building an optimal trajectory of the child’s 
development, including his education.
Theoretical and Practical Implications. The results of the study contribute to the development of 
ideas about the impact of social stigma on social attitudes of the individual. These data help to un-
derstand the trajectories of work on the development of an inclusive culture in society.

Keywords: autism spectrum disorders, associated stigma, attitudes, educational inclusion, parents 
of children with ASD

Введение в проблему 
исследования

Долгое время не только в России, но 
и  в  зарубежных  странах  существова-
ло мнение, что только коррекционные 
школы  могут  обеспечить  возможности 
для обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра. Расстройства в 
спектре аутизма обычно представляют 
собой сложные первазивные нарушения, 
которые влияют на все аспекты психиче-
ского развития ребёнка, влекут за собой 
дефицит возможностей социального вза-
имодействия, активного контактирова-
ния с окружающим миром [5; 14]. Все эти 
особенности в развитии, сопутствующие 
аутизму нарушения и ограничения, опре-
деляют особые потребности в обучении 
таких детей. Соответственно, для обе-
спечения всех этих особых потребностей 
необходима специальная коррекционная 
школа, в которой ребёнок мог бы полу-
чать образование при взаимодействии с 
широким кругом специалистов и в окру-
жении детей с подобными нарушениями. 
И действительно, коррекционная педа-
гогика, психология, дефектология имеют 
прочные традиции и несомненные успе-

хи в обучении детей с РАС в условиях 
коррекционной школы. Но исследова-
ния последних десятилетий доказывают 
важность  и  очевидную пользу  обучения 
детей с аутизмом в массовой школе [2; 3; 
11; 12; 13; 15]. Что же думают на этот счёт 
родители, которые сами воспитывают 
детей, имеющих расстройства в спектре 
аутизма?

В данной статье мы попытаемся отве-
тить на вопрос: какие установки в отно-
шении обучения детей с РАС преобладают 
у важных участников образовательного 
процесса – родителей, законных предста-
вителей прав собственных детей, в том 
числе и прав на равные возможности в об-
учении? Мы также проанализируем роль 
стигматизации в формировании устано-
вок родителей на образовательную ин-
клюзию детей с РАС.

Согласно Конституции Российской 
Федерации, детям с особенностями в 
развитии, равно как и их родителям и 
опекунам гарантируется право на выбор 
образовательной организации и формы 
получения образования. Таким образом, 
на уровне правовых гарантий ребёнок с 
особыми образовательными потребно-
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стями по решению своих законных пред-
ставителей может избрать ту траекторию 
образования, которую посчитает для 
себя наиболее предпочтительной и опти-
мальной [8; 9].

В научной среде исследователей, а 
также  среди  специалистов-практиков 
есть разные точки зрения на построение 
маршрута обучения для ребёнка с РАС. 
Многие  отечественные  и  зарубежные 
учёные на основе многолетних наблюде-
ний и исследований отмечают некоторые 
преимущества обучения детей с РАС в 
общеобразовательных школах, опираясь 
на данные о том, что именно в школьной 
среде, среди сверстников, во взаимодей-
ствии с нормативно развивающимися 
учениками  ребёнок  с  РАС  может  полу-
чить незаменимый опыт коммуникации, 
социальной включённости, применения 
социальных навыков в естественной 
среде  общения  ребёнка  [1;  5;  11;  14;  16]. 
Однако стоит отметить, что речь идёт в 
данном случае не о «дикой интеграции», а 
всё-таки о специально созданных услови-
ях обучения ребёнка с РАС в общеобра-
зовательной школе, о соблюдении прин-
ципов инклюзии [2; 3; 5; 12].

При этом многие учёные небезосно-
вательно отмечают, что инклюзия детей 
с РАС в школьную среду характеризу-
ется рядом специфических трудностей, 
вызванных  прежде  всего  и  коммуника-
тивно-поведенческими особенностями 
таких детей, и неготовностью педагогов 
к работе с данной категорией детей, и 
страхом родителей вести ребёнка с аутиз-
мом в общеобразовательную школу [6; 7; 
8; 10]. 

Действительно, особенности в раз-
витии,  сложности  в  установлении  зри-
тельного контакта с другими людьми, 
дефицитарность функции социального 
взаимодействия с другими людьми – всё 
это  может  затруднить  возможности  ре-
бёнка с РАС в адаптации в «массовой 
школе»  [16].  Более  того,  такие  особен-
ности в поведении, как аутостимуляция, 
неожиданные  эмоциональные  реакции 

ребёнка на внешнюю среду, непосред-
ственное, не вписывающееся в канву 
«социальных ритуалов» реагирование 
на партнёров по взаимодействию могут 
привести к тому, что дети с РАС могут ка-
заться окружающим «невоспитанными», 
«агрессивными», «неуправляемыми» и 
т. п. [4].

Многочисленные исследования пока-
зывают, что социальной стигматизации 
и виктимизации подвергается не только 
ребёнок с РАС, но и его семья: опекуны, 
родители,  которые,  по  мнению  окружаю-
щих, «не могут воспитать своего ребёнка, 
управлять его чувствами и поведением». 
Именно по этой причине стигматизиру-
ется вся семья ребёнка с РАС, и родители 
просто боятся вести своего высоко функ-
ционирующего ребёнка с РАС в детский 
сад  или школу,  ожидая  неодобрительных 
взглядов и издевательств со стороны детей, 
родителей  и  даже  педагогов  [4;  7;  10;  11].

Необходимо сказать, что далеко не у 
каждого  ребёнка  с  РАС  сформирована 
готовность к обучению в общеобразо-
вательном классе среди нейротипичных 
сверстников,  даже  при  условии  тьютор-
ского сопровождения. Исследования по-
казывают, что успешность данной фор-
мы инклюзии предполагает отсутствие 
у ребёнка с РАС грубых поведенческих 
нарушений и наличия у него интеллекту-
альных возможностей, позволяющих ос-
ваивать программный материал [12; 14].

Для ребёнка с РАС обычно описывают 
несколько траекторий образования: обу-
чение на дому, обучение в коррекционной 
школе, где учатся дети с особенностями, 
обучение без поддержки в традиционной 
школе, обучение по индивидуальному 
плану в ресурсном классе, но с посеще-
нием общего класса в комфортном для 
ребёнка объёме времени. Так, например, 
для детей с серьёзными поведенческими 
и интеллектуальными нарушениями мо-
жет быть рекомендовано индивидуальное 
обучение по программе средней школы 
при  комплексной  поддержке  специали-
стов  сопровождения  (учитель-дефекто-
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лог, педагог-психолог, тьютор) с включе-
нием во фронтальные занятия с классом 
сверстников по предметам неосновного 
цикла, с участием в классных часах, внеу-
чебных мероприятиях: прогулках, экскур-
сионных поездках и т. п. [5].

Современные исследователи отмечают, 
что, при всех преимуществах инклюзии, 
если у ребёнка с РАС наблюдается серьёз-
ное недоразвитие познавательных и регу-
ляторных функций, ещё одним вариан-
том его дальнейшей социализации может 
стать обучение в коррекционной школе, 
а в некоторых случаях − дистанционное 
обучение с использованием цифровых 
ресурсов. При этом подчёркивается, что 
дистанционный  формат  должен  носить 
только временный характер, так как он 
создаёт дефицит социальных впечатле-
ний, не позволяет ребёнку приобрести 
навыки социального функционирования, 
которые будут ему необходимы в даль-
нейшей  жизни  [1;  3;  12].  Поэтому  даже 
при самых тяжёлых формах аутизма по-
степенная интеграция ребёнка в группу 
или класс детей того же возраста и сопо-
ставимых интеллектуальных способно-
стей является необходимым этапом его 
личностного и социального развития.

Но проблема выбора образовательной 
траектории для ребёнка с РАС – это не 
только  проблема  возможностей  и  огра-
ничений самого ребёнка, это проблема 
социального характера, которая во мно-
гом  отражает  готовность  современного 
общества к принятию детей в массовую 
школу,  желания  и  наращивания  компе-
тенций для создания необходимых ус-
ловий для реализации особых образова-
тельных потребностей детей с аутизмом, 
а также желания поддерживать и сопро-
вождать и самого ребёнка, и семью в реа-
лизации права на образование.

По нашим исследованиям, проведён-
ным в разных регионах РФ с 2016 по 
2019 гг., получается, что ни педагоги, ни 
родители,  к  сожалению, не  готовы к об-
разовательной инклюзии детей с РАС. 
Так, учителя в общеобразовательных ор-

ганизациях отмечают, что они не имеют 
необходимой  подготовки  и  поддержки 
для  того,  чтобы  обучать  надлежащим 
образом учеников с РАС. Именно дети с 
РАС в сравнении с другими категориями 
детей с ОВЗ и инвалидностью в большей 
мере стигматизируются учителями по 
причине отсутствия у последних необхо-
димых знаний и навыков взаимодействия 
[5]. Родители нейротипичных детей так-
же не всегда готовы мириться с тем, что 
в классе с их собственным ребёнком бу-
дет учиться ребёнок с аутизмом. В другом 
классе – да, пожалуйста, в том же классе 
– нет [11].

Часто причиной стигматизации стано-
вятся  негативные  установки,  предубеж-
дения педагогов и других участников 
образовательного процесса (администра-
ции, родителей нейротипичных учеников 
и др.). Стоит отметить, что установки са-
мих родителей, воспитывающих детей с 
РАС, характеризуются наличием страхов 
и  предубеждений  в  отношении  разных 
форм интегрированного обучения. Сами 
родители нередко отказываются от воз-
можности обучения своего ребёнка с РАС 
в массовой школе, порой вовсе не из-за 
отсутствия  объективных  возможностей 
для этого у ребёнка.

На сегодняшний день практически нет 
исследований, которые бы помогли по-
нять отношение и установки родителей 
на образовательную инклюзию своих 
детей, имеющих расстройства в спектре 
аутизма. Между тем знание этих устано-
вок позволит увидеть основные барье-
ры ориентации родителей на социаль-
ную инклюзию и интеграцию ребёнка в 
полноценную  жизнь  общества,  а  также 
поможет  увидеть  причины,  которые  об-
условливают сегрегацию и социальный 
эскапизм всей семейной системы ребёнка 
с РАС.

Процедура и методика исследования

В  2018–2019 гг.  в  рамках  междуна-
родного российско-белорусского науч-
ного  проекта,  поддержанного  РФФИ  и 
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БРФФИ, с применением методологии 
изучения аттитюдов и факторов стиг-
мы проводилось исследование мнения 
и представлений педагогов и родите-
лей о наиболее оптимальном пути об-
учения для ребёнка с РАС. Уже в 60-х гг. 
XX в. появились специально созданные 
опросники и интервью, позволяющие из-
учить мнение и отношение к различным 
видам нарушения здоровья человека, а 
также  отношение  к  способам  их  реаби-
литации, коррекции и образования. Так, 
Дж. Коэном  и  Э. Струнингом  была  раз-
работана первая шкала отношения к пси-
хическому  заболеванию  (Opinions About 
Mental Illness (OMI)), с помощью которой 
измерялись не только отношение к забо-
леванию,  но  и  возможность  социальной 
интеракции с ним [17].

На основе данной методологии, широ-
ко  используемой  за  рубежом,  была  раз-
работана анкета, позволяющая выявить 
отношения родителей к образовательной 
траектории собственных детей.

В  данной  статье  будут  изложены  ре-
зультаты  одной  из  множества  серий  ис-
следований, посвящённых проблеме 
стигматизации в процессе образователь-
ной инклюзии детей с РАС. Целью ис-
следования явилось изучение отношения 
родителей к образовательной траектории 
своих детей, имеющих расстройство в 
спектре аутизма.

Одной из гипотез исследования было 
предположение  о  том,  что  на  формиро-
вание негативного отношения к инклю-
зивному  образованию  может  оказывать 
влияние наличие ассоциированной стиг-
мы, вызванной травматическим опытом 
родителей, столкнувшихся с дискрими-
нирующими  предубеждениями,  к  сожа-
лению, широко распространёнными в со-
временном обществе.

Выборка и процедура исследования. В 
исследовании, проведённом в 9 регионах 
Российской Федерации, приняли участие 
76  родителей,  воспитывающих  детей  с 
расстройством в спектре аутизма. В ис-
следовании, проведённом на территории 

Республики Беларуси, приняли участие 
94 родителя, воспитывающих детей с 
диагнозом «расстройство аутистического 
спектра».

В рамках научно обоснованной мето-
дологии изучения стигмы и негативных 
установок в отношении образовательной 
инклюзии детей с РАС нами были созда-
ны три психодиагностических анкеты, 
позволяющих в полной мере, с привле-
чением разных методов изучить содер-
жательную  сторону  процесса  стигмати-
зации и ребёнка, и его семьи: анкета для 
педагогов;  анкета  для  родителей  нейро-
типичных  детей;  анкета  для  родителей, 
воспитывающих ребёнка с РАС. В дан-
ной статье обсуждаются лишь некоторые 
аспекты серии исследований родителей, 
воспитывающих детей с РАС.

Анкета включала в себя несколько бло-
ков и методик исследования, в том числе 
и блок, ориентированный на изучение 
вопроса о том, какую траекторию образо-
вания родители и педагоги считают наи-
более оптимальной для детей, имеющих 
расстройства в спектре аутизма.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В процессе анализа полученных ре-
зультатов рассматривались не только 
аспекты стигматизации, но и проявления 
самостигматизации, ассоциированной 
стигмы.

Среди социально-демографических 
характеристик родителей были собраны 
данные об их поле, возрасте, уровне об-
разования, сфере работы (её наличии), 
специфике расстройства в спектре аутиз-
ма их ребёнка, наличии «официального 
диагноза».

В анкету включались показатели нали-
чия опыта столкновения со стигматиза-
цией со стороны педагогов и родителей, 
воспитывающих нейротипичных детей.

Ещё один блок вопросов посвящён от-
ношению родителя, воспитывающего ре-
бёнка с РАС, к траектории образования 
своего ребёнка, отношению к инклюзии, 
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её позитивным и негативным для родите-
ля сторонам.

В анкете для родителей были представ-
лены шесть утверждений, позволяющих 
конкретизировать их представления о 
возможных траекториях обучения ребён-
ка (предпочитаемых формах обучения). 
Относительно каждого  утверждения ро-

дителям было предложено вынести суж-
дение о его эффективности по 5-балльной 
шкале, где один балл указывал на полное 
несогласие  с  утверждением,  а  пять  бал-
лов – на максимальное согласие. Далее 
проводилась  процедура  ранжирования. 
Полученные результаты представлены в 
таблице 1.

Таблица 1

Представления родителей детей с РАС о возможностях обучения их детей 
(средний балл по 5-балльной шкале)

Table 1

Representations of parents of children with ASD about their children’s learning 
opportunities (average score on a 5-point scale)

Содержание утверждений

Ранг
родители детей с 
РАС (Российская 

Федерация)

Ранг
(родители детей с 
РАС (Республика 

Беларусь)
1.  Ребёнка с РАС вообще не нужно обучать, так как это 

практически невозможно, и только оборачивается му-
чением для детей и их родителей

- -

2.  Лучший способ обучения для такого ребёнка – это на-
домное обучение 3 -

3.  Лучше, чтобы ребёнок с РАС обучался в специальной 
школе, где учатся только дети с особенностями в раз-
витии 

2 3

4.  Для ребёнка с аутизмом лучше обучаться в обычной 
школе со всеми детьми, без акцента на его особые по-
требности, без специальной поддержки («пусть адап-
тируется как все другие дети»)

- -

5.  Лучший способ обучения ребёнка с РАС – это обучение 
по индивидуальной программе в коррекционном клас-
се школы, но с посещением общих уроков совместно с 
другими детьми в комфортном объеме времени

1,5 2

6.  Лучше всего, если такой ребёнок будет обучаться вме-
сте с обычными детьми, но по индивидуальной про-
грамме,  с  поддержкой  тьютора  (ассистента),  получая 
необходимую помощь от специалистов

1,5 1

Источник: составлено авторами.

Среди родителей, воспитывающих де-
тей с аутизмом, проживающих на террито-
рии Российской Федерации, высший ранг 
получен по пунктам 5 и 6. Следовательно, 
российские родители считают наиболее 
эффективными способами обучения ре-
бёнка с РАС либо коррекционный класс 

обычной  школы  (при  возможности  по-
сещения ребёнком тех или иных уроков 
совместно с другими детьми), либо обыч-
ный класс массовой школы, но при обяза-
тельной поддержке тьютора и помощи со 
стороны  специалистов  сопровождения. 
Примечательно, что при низкой популяр-
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ности пункта № 1 («не нужно обучать ре-
бёнка с РАС вообще») 16 % родителей всё 
же  сказали  (разброс  данных  широкий), 
что ребёнка с аутизмом вообще не нужно 
обучать, так как это становится мучени-
ем и для родителя, и для самого ребёнка. 
Многие родители, воспитывающие детей 
с РАС, доверяют только специальной шко-
ле или предпочитают надомное обучение, 
но этот способ родители редко называют 
оптимальным.

В качестве наиболее эффективных ва-
риантов обучения ребёнка с РАС родите-
ли из Республики Беларуси указали:

1) обучение вместе с обычными деть-
ми, но по индивидуальной программе, с 
поддержкой  тьютора  (ассистента),  полу-
чая необходимую помощь от специали-
стов – средняя оценка 4,6 баллов (из 5-ти 
возможных) (первый ранг);

2) обучение по индивидуальной про-
грамме в специальном классе школы, но 
с посещением общих уроков совместно 
с другими детьми в комфортном объёме 
времени – средняя оценка 3,9 баллов (из 
5-ти возможных) (второй ранг);

3) обучение в специальной школе, 
только для детей с особенностями в раз-
витии, – средняя оценка 2,8 баллов (из 
5-ти возможных) (третий ранг).

Среди препятствий на пути совмест-
ного обучения детей с РАС с нейротипич-
ными сверстниками российские родители 
выделяют  прежде  всего:  неготовность 
педагогов; устаревшие знания педагогов; 
неинформированность общества о людях 
с  РАС;  нетолерантность  в  обществе,  от-
сутствие терпимости к «особым» людям; 
низкий уровень инклюзивной культуры 
в обществе; барьеры со стороны властей 
в области образовательной политики; от-
сутствие условий для планомерной ин-
клюзии; отсутствие развитого института 
тьюторства  в  нашей  стране;  отсутствие 
специалистов и специальных школ для 
таких детей.

В качестве основных препятствий 
на пути включения ребёнка с РАС в со-

вместное обучение белорусские родители 
видят: неготовность педагогов и детей 
–  27 %;  отсутствие  специальной  подго-
товки у педагогов – 17 %; отсутствие спе-
циальных условий – 14 %; нехватку тью-
торов  (ассистентов)  –  15 %;  негативное 
отношение к детям с РАС – 12 %; недоста-
точное финансирование – 5 %.

Кроме того, в случае обучения ребён-
ка с РАС в общеобразовательной школе 
родителей из Республики Беларуси боль-
ше всего тревожат безопасность ребенка 
(32 %), трудности в адаптации (26 %), от-
ношение других детей (12 %).

В  причинах  нежелания  вести  ребён-
ка не только в массовую школу, но и в 
коррекционную образовательную помог 
разобраться дискриминантный анализ. 
Для этого были изучены некоторые из-
меряемые социально-демографические 
и социально-психологические перемен-
ные, которые, по нашему мнению, могли 
оказать влияние на формирование нега-
тивного отношения к инклюзии у роди-
телей (использовался критерий Лямбда 
Уилкса).

Дискриминантный анализ, проведён-
ный в группе родителей, показал, что 
страх родителя, воспитывающего ребён-
ка с РАС, вести его в массовую или даже 
коррекционную школу, связан не столько 
с социально-демографическими пере-
менными (возраст родителей, уровень их 
образования), сколько с социально-пси-
хологическими переменными, связанны-
ми с травматическим опытом и наличием 
ассоциированной стигмы у самого роди-
теля. Была подтверждена гипотеза о том, 
что стигма людей с аутизмом, распростра-
нённая в обществе, определяет установки 
и отношение родителей к инклюзивному 
образованию. Наличие стигмы обедняет 
возможности  обдуманного  осознанного 
выбора траектории образования роди-
телями для своего ребёнка, увеличивает 
количество опасений родителей за судь-
бу своих детей и становится барьером на 
пути инклюзии ребёнка.
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Выводы
По результатам данной серии исследо-

вания можно сделать ряд важных выводов.
1. И российские, и белорусские роди-

тели, воспитывающие детей с РАС, всё-
таки надеются и хотят реализовать для 
своих  детей  возможность  совместного 
обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях, при этом практически все 
имеют опасения, связанные с отсутстви-
ем необходимых условий для реализа-
ции права их ребёнка на оптимальную 
траекторию обучения как в Российской 
Федерации, так и в Республике Беларуси.

2. Наиболее оптимальной траекто-
рией образования для ребёнка с РАС 
родители из Российской Федерации и 
Республики Беларуси видят возможность 
обучения вместе с обычными детьми, но 
по индивидуальной программе, с под-
держкой тьютора, получая необходимую 
помощь от специалистов.

3. Негативное отношение к инклюзии 
определяется наличием в опыте родителя 
столкновения с некомпетентностью педа-
гога,  а  также опыта стигматизации и дис-
криминации со стороны других родителей, 
воспитывающих нейротипичных детей.

4.  У  родителей  детей  с  РАС  выражена 
тревога по поводу возможностей образо-
вания для своих детей, проявляющаяся 
в виде ассоциированной стигмы. Они не 

спешат пользоваться благоприятными 
условиями инклюзивных практик в обра-
зовании, так как опасаются, что их детей 
будут дискриминировать и подвергать 
буллингу в образовательных организаци-
ях при разных формах интеграции ребён-
ка в школьную среду. Некоторые родители 
детей с РАС вообще предпочитают любо-
му виду интеграции ребёнка сегрегацию и 
социальную изоляцию в связи со страхами 
усилить стигму и спровоцировать буллинг 
со стороны одноклассников ребёнка и не-
приязнь со стороны взрослых участников 
образовательных отношений (педагогов, 
других родителей). Так, например, родите-
ли из России на третье место ставят воз-
можность надомного обучения для своего 
ребёнка,  чтобы реже появляться  в  обще-
ственных местах, в том числе в школе.

5.  Одной  из  мер  для  преодоления 
предубеждений  и  негативных  установок 
в отношении образовательной инклюзии 
детей с РАС может стать активная работа 
с населением и в России, и в Белоруссии 
по развитию инклюзивной культуры и 
нивелированию стигматизации людей с 
аутизмом и их семей, что позволит рас-
ширить  возможности  выбора  образова-
тельного маршрута для детей, имеющих 
расстройства в спектре аутизма.

Статья поступила в редакцию 09.12.2019

Таблица 2
Результаты дискриминантного анализа негативных установок родителей 

на интеграцию в зависимости от других переменных

Table 2
Results of discriminant analysis of negative attitudes of parents to integration 

depending on other variables

Уилкса- 
Лямбда F-исключ p-уров.

Возраст родителя 0,027 1,365 0,08
Уровень образования родителя 0,037 1,726 0,07
Наличие опыта дискриминации и стигматизации со 
стороны других родителей 0,173 10,526 0,001

Опыт столкновения с некомпетентностью педагога 0,072 5,237 0,01

Источник: составлено авторами.
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Аннотация.
Цель. Данное исследование нацелено на выявление семейных факторов, обусловливающих 
уровень вовлечённости в видеоигровую деятельность старших подростков. Гипотезой иссле-
дования является положение, согласно которому отношение родителей к ребёнку является 
ключевым фактором, определяющим вовлеченность подростков в видеоигровую деятель-
ность.
Процедура и методы исследования. Задачей исследования является выявление наличия / от-
сутствия гендерной обусловленности чрезмерной вовлеченности и локализация маркеров, 
определяющих чрезмерную склонность к видеоигровой деятельности. В исследовании при-
няли участие 78 девушек и 52 юноши (130 человек). Методический комплекс исследования 
включал: опросник чрезмерной вовлечённости в видеоигровую деятельность; методику «По-
ведение родителей и отношение подростков к ним» (ПоР).
Результаты проведённого исследования. Выявлено, что количество девушек с низким уров-
нем вовлечённости выше, чем юношей. Показатель чрезмерной вовлечённости статистически 
значимо связан с частотой и длительностью игровых сеансов, а также с денежными тратами 
на приобретение игровых программ. Обнаружено наличие взаимосвязи между склонностью к 
видеоигровой деятельности и характером взаимоотношений между подростками и их роди-
телями: зафиксированы положительная связь характеристик «непоследовательность отца», 
«автономность отца», «директивность отца», «враждебность матери» и обратная корреляция 
с характеристикой «позитивный интерес матери».
Теоретическая и/или практическая значимость. Авторами были проанализированы факторы, 
влияющие на вовлечённость испытуемых в видеогровую деятельность, обусловленные се-
мейным бэкграундом, и описано их влияние. Результаты исследования углубляют представ-
ления о факторах, провоцирующих зависимость от видеоигр.

Ключевые слова: видеоигры, чрезмерная вовлечённость, видеоигровая зависимость, семей-
ные факторы, подростки
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Abstract.
Purpose. This study is aimed to identify the family factors that determine the level of older adoles-
cents’ involvement into video game activities. The hypothesis of the study is the provision according 
to which the attitude of parents to the child is a key factor determining the involvement of the latter 
into gambling.
Methodology and Approach. One of the objectives of the study is to identify the presence / absence 
of gender dependence of video gambling; localization of factors affecting the level of excessive 
involvement in video game activities. The study involved 52 boys and 78 girls (130 people). The 
methodological complex of the study included: a questionnaire of excessive involvement in video 
game activities; methodology “The behaviour of parents and adolescents’ attitude to them” (PoR). 
Results. As a result of the study, it was found that the number of girls with a low level of involvement 
is higher than boys. The indicator of excessive involvement is statistically significantly associated 
with the frequency and duration of gaming sessions, as well as with the money spent on acquiring 
gaming programs. Considering the relationship of excessive involvement in video game activities 
with family characteristics, a positive relationship was obtained with the indicators “father’s incon-
sistency”, “father’s autonomy”,  “father’s directive”, “mother’s hostility” and the inverse correlation 
with the indicator “mother’s positive interest”. 
Theoretical and Practical Implications. Significant new factors were identified that influence the level 
of excessive involvement in video game activities due to the family background and their effect is 
described. The findings deepen our understanding of the factors that influence video game addiction.

Keywords: video games, excessive involvement, video game addiction, family factors, adolescents

Введение
В конце 80-х гг. актуальной стала про-

блема «патологического» использования 
интернета и компьютера пользователя-
ми,  а  том  числе  подростками  [6;  12;  30]. 
Зависимость  от  видеоигр  (VGA  –  video 
game addiction) – чрезмерное и навязчи-
вое использование компьютера и видео-
игр, которое приводит к социальным и/
или эмоциональным проблемам. Геймер 
не  может  управлять  этим  процессом, 
даже  если  чрезмерное  использование 
приводит к серьёзным проблемам [24].

Видеоиграми увлекаются не только 
взрослые, но также и дети. В 70 % амери-

канских семей есть ребёнок, который уде-
ляет избыточное внимание видеоиграм. 
Большинство  родителей  (74 %)  считают 
видеоигры образовательными, а 57 % ро-
дителей играют вместе со своими детьми 
каждую неделю  [22].  Российские  и меж-
дународные информационные агентства 
сообщают,  что  более  68 %  подростков 
играют в компьютерные игры, при этом 
половина  из  них  погружена  в  игровую 
среду на более чем 6–8 ч. в день [18].

Существует целый ряд исследований, 
в которых анализируются различные 
аспекты чрезмерной вовлечённости сту-
дентов в видеоигровую деятельность. 
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Так, А. Офлу (2019) сообщает, что маль-
чики и подростки с повышенной массой 
тела имеют большую склонность к ви-
деоиграм по сравнению с девочками и 
подростками с нормальной массой тела. 
Консольные игры, онлайн-игры, игры со 
множеством  участников  способствуют 
вовлечению в виртуальную среду так же, 
как и стратегические игры. Напротив, 
игры на сообразительность и обычные 
игры были обратно связаны с вовлечён-
ностью в видеоигровую деятельность 
[28]. По данным К. Муллан (2017), в пери-
од  с  2000 по 2015 гг.  увеличилось время, 
которое дети проводят с компьютерами 
и  другими  мобильными  устройствами; 
особенно увеличилось время, которое 
проводят за видеоиграми мальчики [26].

Результаты исследования И. Н. Тюня- 
кина и В. И. Тимошилова (2019) показа-
ли, что чрезмерное увлечение компью-
терными  играми  демонстрируют  28 % 
студентов, а наиболее часто возраст на-
чала систематической игры приходит-
ся на  7–9  лет. Среди признаков игровой 
компьютерной зависимости наибольшее 
распространение имеют проявления по-
ложительного  эмоционального  состоя-
ния (у 35,1 % опрошенных) и нарушения 
режима дня в связи с игрой на компьюте-
ре (у 16,6 % опрошенных). Общение и ин-
тересы, связанные только с виртуальным 
миром, имеют 18 % студентов [16].

Высокая степень увлечения компью-
терными играми связана с психологиче-
скими, академическими и социальными 
проблемами,  а  также  предрасполагает  к 
неблагоприятным вариантам самоопре-
деления в жизни. Такая  зависимость ве-
дёт к психологическому и физическому 
истощению, связанному с высоким на-
пряжением, ухудшает семейное, социаль-
ное  и  межличностное  функционирова-
ние [5; 20].

Число подростков, увлечённых видео-
игровой деятельностью, растёт с каждым 
годом, поэтому изучение психологиче-
ских факторов, влияющих на формиро-
вание видеоигровой зависимости, осо-

бенно актуально. В то же время процессы 
социального  взаимодействия  усложня-
ются  [1].  Универсальный  личностный 
конструкт – опыт погружения в видеои-
гру и потеря чувства реального времени 
– зависит от структурных особенностей 
видеоигр. Отношение подростка к этому 
опыту является фактором формирования 
аддикции в игровой компьютерной дея-
тельности [23].

Феномен чрезмерной вовлечённости 
в видеоигровую деятельность

Понятие «зависимое поведение», как 
правило, чаще используют примени-
тельно к употреблению наркотических 
средств, в то время как термин «аддик-
тивное  поведение»  служит  для  объяс-
нения деструктивного, патологического 
явления в зависимом поведении. Для 
определения склонности личности к 
игровой компьютерной активности рос-
сийские авторы пользуются преимуще-
ственно двумя терминами – «увлечён-
ность компьютерными играми», «интерес 
к компьютерным играм» [6; 15], а термин 
«игровая компьютерная зависимость» 
применяется для маркирования аддитив-
ных аспектов патологической увлечённо-
сти [3; 8; 9].

Ряд авторов выявляет у вовлечённых 
в видеоигровую деятельность призна-
ки зависимости, которая соответствует 
критериям диагностического и стати-
стического руководства по психическим 
расстройствам  (Diagnostic  and  Statistical 
Manual  of  Mental  Disorders  (DSM-IV))  и 
МКБ-10 (Международная классификация 
болезней), что позволяет нам говорить 
именно о зависимости от этого явления 
[27;  29].  В  подростковом  возрасте  виде-
оигровая деятельность характеризуется 
отсутствием контроля, подверженностью 
воздействию, приводящему к стрессово-
му состоянию, наличием финансовых, со-
циальных и учебных трудностей. Все вы-
шеперечисленные факторы провоцируют 
развитие симптомов, свойственных ги-
помании  [11;  29].  Зависимый  подросток 
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устанавливает «контроль» над компью-
тером, поскольку не может осуществить 
свои замыслы и потребности в реальном 
мире и переносит их в виртуальную сре-
ду. Кроме того, появляется так называ-
емая процессуальная мотивация, про-
являющаяся в устойчивом стремлении к 
умственной деятельности, вызывающей 
положительные  эмоции,  в  создании  ил-
люзии личного воздействия на игро-
вую среду, в возможности участвовать в 
игровой коммуникации [17]. Отношение 
игрока к потере реального времени яв-
ляется  важным  фактором  формирова-
ния аддикции в игровой компьютерной 
деятельности  [23].  Характерно,  что  под-
ростки  создают  свой игровой персонаж, 
который совпадает с «Я» идеальным. 
Подростку необходимо иметь виртуаль-
ное «Я», которое было бы приближено к 
«Я» идеальному [19].

Неспособность контролировать свою 
вовлечённость в процесс игры, низкий 
уровень самостоятельности и свободы в 
выборе поведения и высокая восприим-
чивость к внешнему воздействию явля-
ются психологическими факторами фор-
мирования аддикции [2; 10; 13].

Л. В. Темнова и А. А. Климова провели 
анализ взаимосвязи между стилем роди-
тельского воспитания и формированием 
компьютерной игровой зависимости у 
подростков [14]. Была установлена связь 
между полом, возрастом подростков, со-
ставом семьи, стилем воспитания и степе-
нью компьютерной зависимости. Стиль 
воспитания родителей был рассмотрен 
на основе классификации Д. Баумринд: 
авторитетный, авторитарный, индиффе-
рентный и либеральный. Согласно полу-
ченным данным, родители подростков, у 
которых была выявлена выраженная или 
умеренная степень компьютерной зави-
симости, придерживаются индифферент-
ного (безразличного) стиля воспитания. 
Эмоциональное отчуждение и  безразли-
чие, непоследовательность в воспитании, 
отсутствие согласия между родителями и 
детьми выступают факторами формиро-

вания компьютерной игровой зависимо-
сти у подростков.

Специфические психопатологические 
проблемы у детей в раннем подростковом 
возрасте исследовались в ракурсе вос-
приятия детьми родительского поведения 
матерей и отцов [25]. Исследования пока-
зали, что материнская и отцовская забота 
о ребёнке различаются по степени вовле-
чённости в воспитание ребёнка, его доми-
нирующей деятельности и даже специфи-
ческим влияниям, которые они оказывают 
на ребёнка. Дети, которых родители не 
принимают, часто становятся агрессивны-
ми,  мятежными,  чрезмерно  зависимыми 
или эмоционально холодными, с низкой 
самооценкой, склонными к проблемному 
поведению, депрессии и правонарушени-
ям. Существуют эмпирические данные о 
связи отсутствия признания и поддержки 
с такими неадаптивными последствиями 
развития у детей, как абстиненция, агрес-
сия и расстройства внимания [21].

Существующие исследования, затра-
гивающие проблему влияния видеоигр 
на личность подростка, освещают её с 
одного угла зрения, а именно данные ис-
следования раскрывают и характеризуют 
лишь набор дифференциальных призна-
ков подростковых групп, вовлечённых и 
не вовлечённых в видеоигровую деятель-
ность. Отметим, что влияние семьи на 
формирование компьютерной игровой 
зависимости не изучалось в полном объ-
ёме, а сводилось лишь к описанию доми-
нирующих форм воспитания в семье, а 
также к описанию отношения родителей 
к игровой деятельности подростка. В дан-
ном исследовании сделан акцент на пред-
посылках ухода в видеоигровую среду с 
учётом характера отношений родителей 
с подростком.

Объектом исследования является по-
вышенная вовлечённость в видеоигро-
вую деятельность. Предметом иссле-
дования являются семейные факторы, 
оказывающие влияние на развитие повы-
шенной вовлечённости в видеоигровую 
деятельность у подростков. Цель исследо-
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вания – выявить взаимосвязь семейных 
факторов с чрезмерной вовлечённостью 
в видеоигровую деятельность у старших 
подростков.

Задачи исследования: определить на-
личие взаимосвязи повышенной вовле-
чённости в видеоигровую деятельность 
подростков с семейными факторами; про-
вести сравнительный анализ групп под-
ростков, вовлечённых и не вовлечённых в 
видеоигровую деятельность, а также уста-
новить характер их взаимоотношений с 
родителями;  выявить  факторы,  оказыва-
ющие влияние на высокий уровень вовле-
чённости в видеоигровую деятельность.

Были сформулированы следующие 
гипотезы исследования: отношение ро-
дителей к ребёнку является ключевым 
фактором, определяющим вовлечённость 
последних в видеоигровую деятельность; 
существует связь чрезмерной вовлечён-
ности в видеоигровую деятельность с по-
зитивным интересом со стороны матери 
и/или отца, директивностью матери и/
или отца.

Материалы и методы

Методы исследования
В ходе исследования нами были при-

менены следующие методики:

– «Опросник чрезмерной вовлечен-
ности в видеоигровую деятельность» 
(Иванова,  Радионова,  2012  (приложение 
к [7])) для изучения вовлечённости в ви-
деоигровую деятельность;

– Методика «Поведение родите-
лей и отношение подростков к ним» 
(ПоР)  Шафера,  (1965),  Э. Матейчика  и 
П. Ржичана  ADOR  [4]  для  изучения  се-
мейных факторов.

Участники исследования
В исследовании принимали участие 

130  подростков  (52  лица  мужского  пола 
и 78 лиц женского пола) в возрасте от 14 
до 17 лет. Все реципиенты являются уче-
никами 9–11 классов средних общеобра-
зовательных школ г. Москвы. По возраст-
ным группам участники распределились 
следующим образом: 14 лет – 34 подрост-
ка (18 девочек и 16 мальчиков), 15 лет – 32 
подростка (15 девочек и 17 мальчиков), 16 
лет – 32 подростка (23 девочек и 9 маль-
чиков), 17 лет – 32 подростка (22 девочки 
и 10 мальчиков). Все испытуемые живут в 
полных семьях.

Описание выборки представлено в та-
блице 1.

Учащиеся были осведомлены о прово-
димом исследовании и добровольно дали 
согласие принять участие.

Таблица 1

Распределение участников по возрасту и полу

Table 1

Distribution of participants by age and gender

Возраст, лет Мальчики, 
кол-во чел. / % 

Девочки,
кол-во чел. / %

Число участников по возраст-
ным группам,
кол-во чел. / %

14 16 / 47,1 18 / 52,9 34 / 26,2

15 17 / 53,1 15 / 46,9 32 / 24,6

16 9 / 28,1 23 / 71,9 32 / 24,6

17 10 / 31,3 22 / 68,7 32 / 24,6
Общее число участников, 
кол-во чел. / % 52 / 40 78 / 60 130 / 100

Источник: составлено авторами.
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Процедура исследования

На первом этапе испытуемым было 
предложено  заполнить  два  опросника: 
«Опросник чрезмерной вовлеченности в 
видеоигровую деятельность» (Иванова, 
Радионова, 2014) и опросник «Поведение 
родителей и отношение подростков к 
ним» (ПоР). Все участники заполнили по 
2 анкеты (130 человек).

На втором этапе был реализован ана-
лиз ответов учащихся на «Опросник чрез-
мерной вовлеченности в видеоигровую 
деятельность». Участники исследования 
были  ранжированы  по  группам,  исходя 
из критерия нормальности суммирован-
ных баллов, стандартного отклонения и 
метода процентилей (75 % и 25 %).

При помощи программы статистиче-
ского критерия Колмогорова-Смирнова 
была получена кривая нормальности 
распределения по данным опросника 
«Чрезмерной вовлечённости в видеои-
гровую деятельность».

Взаимосвязь семейных характеристик 
с чрезмерной вовлечённостью в видеои-
гровую деятельность была исследована 
при помощи корреляционного анализа 
Пирсона.

Результаты и их обсуждение

Внешние характеристики видеоигро-
вой деятельности испытуемых представ-
лены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 / Table 2

Данные о частоте игрового сеанса учащихся старших классов

Data on the frequency of high school students’ game sessions

Частота игрового сеанса
количество

испытуемых,
кол-во чел. / %

Юноши,
кол-во чел. / %

Девушки,
кол-во чел. / %

Нет 4 / 3,1 0 / 0 5 / 3,8
Ежедневно 39 / 30,0 22 / 17,0 17 / 13,1
Ежемесячно 20 /15,4 6 / 4,6 14 /10,8
Еженедельно 41 / 31,5 21 / 16,1 20 /15,4
Несколько раз в год 26 / 20,0 3 / 2,3 22 /16,9
Всего: 130 / 100 52 / 40 78 / 60

Источник: составлено авторами.

Таблица 3 / Table 3

Данные о продолжительности игрового сеанса учащихся старших классов

Data on the duration of high school students’ game sessions 

Продолжительность 
игрового сеанса

количество
испытуемых,

кол-во чел. / %

Юноши,
кол-во чел. / %

Девушки,
кол-во чел. / %

Не играю вообще 4 / 3 0 / 0 4 / 3,1
Менее 2-х часов 46 / 35 13 / 10,0 33 / 25,4
2-4 часа 55 / 42 26 / 20,0 29 / 22,3
5-7 часов 21 /16 11 / 8,5 10 / 7,7
Более 7 часов 4 / 3 2 / 1,5 2 / 1,5
Всего: 130 / 100 52 / 40 78 / 60

Источник: составлено авторами.
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Согласно таблице 2, юноши ежедневно 
играют в видеоигры, и значительно чаще 
(17,0 %), чем девушки (13,1 %). При этом 
еженедельная  игровая  вовлечённость  у 
юношей и девушек практически одина-
ковая:  16,1 %  и  15,4 %.  Интересно,  что 
ежемесячный баланс вовлеченности раз-
личается  принципиально:  4,6 %  юношей 
и 10,8 % девушек. Лишь у 3,8 % испытуе-
мых (девушки) зафиксирована абсолют-
ная невовлеченность в видеоигры.

Как  видно  из  таблицы 3,  10,0 %  юно-
шей  и  25,4 %  девушек  предпочитают 
двухчасовой игровой сеанс. Склонность 
к более длительным сеансам зарегистри-
ровали  20 %  юношей  и  22,3 %  девушек. 
Сеансы в 5–7 часов зафиксировали 8,5 % 
юношей и 7,7 % девушек. Дневную вовле-
чённость в игры более 7 часов отметили 
по 1,5 % юношей и девушек.

Предпочтения в выборе игрового жанра
Выбор  игровых  жанров  чаще  всего 

фиксировался ответом «нет предпочте-
ний» – у 31,9 % участников. Самыми ред-
кими  ответами  стали:  «моба»,  «action», 
«фэнтези», «мморпг» (глобальная много-

пользовательская ролевая игра) и «коопе-
ративные» (2 % от всего числа исследуе-
мых).

В женской  группе  ответ  «нет  предпо-
чтений»  встретился  у  24,7  %,  наиболее 
редким был ответ «мморпг» (1 % от обще-
го числа ответивших на вопросы анкеты 
девушек).

В  мужской  группе  характерным  вы-
бором стал жанр «симуляторы» (10,3 %), 
наименее предпочтительными стали 
«моба»,  «action»,  «фэнтези»,  «мморпг»  и 
«логические» (1 % от общего числа отве-
тивших на вопросы анкеты юношей).

Результаты анализа влияния 
взаимоотношений в семье 

на степень вовлечённости подростков 
в видеоигровую деятельность

Участники исследования сформи-
ровали три группы (критерии: (1)  нор-
мальность распределения баллов опрос-
ника «Чрезмерной вовлечённости в 
видеоигровую  деятельность»;  (2)  стан-
дартное отклонение). Результаты пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4

Группы по показателю чрезмерной вовлеченности в видеоигровую деятельность

Table 4
Groups on the indicator of excessive involvement in video game activities

N
Соотношение 

девушек и 
юношей

Балл 
min

Балл 
max

Возраст, лет

14 15 16 17

Низкий уровень 
вовлеченности 32 26/6 0 27 8 7 9 8

Средний уровень 
вовлеченности 65 37/28 28 59 17 14 17 17

Высокий уровень 
вовлеченности 33 15/18 60 97 9 11 6 7

Источник: составлено авторами.

Из представленных данных очевид-
но, что гендерный фактор оказался 
значимым в распределении (статисти-

чески значимые различия – уровень 
корреляции Спирмена = 0,258 (p < 0,01). 
Зависимость от видеоигр у девушек 
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ниже, чем у юношей (согласно критерию 
U  Манна-Уитни,  статистическая  значи-
мость  0,001  (p  <  0,05)).  По  возрастному 
фактору  (различия  между  14–15-летни-
ми  и  16–17-летними  по  уровню  вовле-
чённости) статистической значимости не 
зафиксировано.

Чрезмерная вовлечённость связана с 
частотностью игровой деятельности, вре-
мязатратностью и тратами на приобре-
тение игр. Однако частотность игровых 
сеансов оказывает большее влияние на 
склонность  к  видеоиграм,  нежели  траты 
на приобретение игр (табл. 5).

Таблица 5

Взаимосвязь чрезмерной вовлечённости с возобновляемостью 
игровой деятельности, длительностью и затратами на приобретение игр 

по уровню корреляции Пирсона

Table 5

Relationship of excessive involvement with game activity renewal, duration, 
and cost of purchasing games according to the Pearson correlation level

Частота 
игры

Время на 
игру

Денежные 
траты

Показатель чрезмерной вовлеченности в видеоигровую дея-
тельность (уровень корреляции Спирмена) 0,789** 0,676** 0,531**

** уровень значимости, p < 0,01
Источник: составлено авторами.

При проверке семейных факторов, 
влияющих на зависимость от видеоигр, 
с помощью корреляционного анализа 
Пирсона зарегистрировано наличие сла-

бой корреляционной связи со шкалами 
«враждебность матери» 0,197 (p < 0,05) и 
«позитивный интерес матери» -0,188 (p < 
0,05) (см. табл. 6).

Таблица 6
Связь чрезмерной вовлечённости с показателем «отношение матери к подростку» 

по уровню корреляции Пирсона

Table 6
Association of over-engagement with the “mother-to-teen ratio” indicator 

by the Pearson correlation level
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Показатель чрезмерной вовлеченности -0,188* 0,1 0,197* -0,02 0,07

* уровень значимости, p < 0,05
Источник: составлено авторами.
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Параллельная зависимость зареги-
стрирована и в отношении шкал «автоно-
мия отца» 0,196 (p < 0,05), «директивность 

отца»  0,218  (p < 0,05),  «непоследователь-
ность отца» 0,224 (p < 0,05) (см. табл. 7).

Таблица 7

Связь чрезмерной вовлечённости с показателем «отношение отца к подростку» 
по уровню корреляции Пирсона

Table 7

Association of over-engagement with the “father-to-teen ratio” indicator 
by the Pearson correlation level
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Показатель чрезмерной вовлеченности 0,014 0,218* 0,140 0,196* 0,224*

* уровень значимости, p<0,05
Источник: составлено авторами.

Зависимость степени вовлечённости 
подростков в видеоигровую 
деятельность от характера 
взаимоотношений в семье

Влияние взаимоотношений с роди-
телями на склонность к избыточной за-
висимости от видеоигр зафиксировано 
посредством наличия значимых стати-
стических различий между группами под-
ростков, вовлечённых и не вовлечённых 
в видеоигровой процесс в результате ана-
лиза результатов методики «Подростки 
о родителях»: «директивность матери» 
0,030  (p  <  0,05)  и  «директивность  отца» 
0,038  (p  <  0,05)  (см.  табл.  8).  Гендерные 
различия статистической значимости не 
получили. 

Результаты множественного регресси-
онного анализа, основанного на общей 
выборке респондентов, продемонстриро-
вали, что семейные факторы оказывают 

статистически значимое влияние на по-
вышенную вовлечённость в видеоигро-
вую деятельность. Наиболее статистиче-
ски значимыми семейными факторами 
являются «Непоследовательность отца» 
и «Позитивный интерес матери» и объ-
ясняют  9,3 %  влияния  дисперсии на по-
вышенную зависимость от видеоигровой 
деятельности. Чем выше числовые пока-
затели по данным параметрам, тем выше 
уровень зависимости (табл. 9).

Исследуя взаимосвязь чрезмерной во-
влечённости в видеоигровую деятель-
ность с семейными факторами, мы полу-
чили  положительную  корреляционную 
связь с показателями стилей родитель-
ского воспитания: «директивность отца», 
«автономность отца», «непоследователь-
ность  отца»  и  «враждебность  матери». 
При этом обнаруживается обратная кор-
реляционная связь с показателем мате-
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Таблица 8

Различия показателей по результатам опросника ПоР

Table 8

Differences in indicators based on the results of the PoR questionnaire

Наименование шкал
Низкий 

уровень 16
Средний 

уровень 29
Высокий 

уровень 22
Уровень значимости 

(р) (по критерию 
Краскала-Уоллиса)

M(SD) M(SD) M(SD)

Позитивный интерес матери 13,3 (5,3) 12,6 (5,5) 10,7 (5,4) 0,10
Директивность матери 8,7 (4,9) 7,7 (4,3) 10,3 (4,4) 0,03*
Автономность матери 9,5 (3,7) 10 (4,1) 9,2 (4,6) 0,59
Враждебность матери 5,3 (3,9) 5,6 (4,5) 7,5 (5,5) 0,25
Непоследовательность матери 8  (4,2) 7,46 (3,7) 8,4 (3) 0,46
Позитивный интерес отца 9,4 (6,6) 9 (5,9) 9,2 (5,3) 0,96
Директивность отца 6,8 (5) 7,6 (5,5) 10 (5,4) 0,03*
Враждебность отца 5 (4,6) 6 (5,2) 7 (4,7) 0,18
Непоследовательность отца 6 (3,8) 6 (4) 8,3 (3,8) 0,06
Автономность отца 8 (4,6) 10 (4,9) 9,7 (4,8) 0,12

M (SD) – среднее значение (стандартное отклонение)
* различия значимы, p < 0,05

Источник: составлено авторами.

Таблица 9

Влияние семейных факторов на вовлечённость  в видеоигровую деятельность

Table 9

Influence of indicators of influence of family factors on dependence on video game activity

Показатель Значимость R квадрат
Непоследовательность отца 0,01* 0,05
Позитивный интерес матери 0,03* 0,03
Позитивный интерес матери, непоследовательность отца 0,002* 0,09

* уровень значимости, p < 0,05
Источник: составлено авторами.

ринского стиля воспитания «позитивный 
интерес матери» к подростку. Данные 
свидетельствуют о том, что оценка под-
ростком отцовской фигуры как отстра-
нённого, властного, непоследовательного 
в принятии решений, не слушающего по-
требностей подростка, не принимающе-
го  активного  участия  в  жизни  ребёнка, 
а  также оценка материнского стиля вос-

питания в качестве агрессивного и чрез-
мерно строгого связаны с высокими по-
казателями чрезмерной вовлечённости в 
видеоигровую  деятельность.  Низкие  же 
показатели чрезмерной вовлечённости 
связаны с большей включённостью обо-
их родителей в жизнь подростка и приня-
тием  его  желаний,  стремлений,  мыслей, 
потребностей, а также с доступностью и 
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понятностью воспитательных мер со сто-
роны родителей, т. е. родительский стиль 
воспитания оценивается как доброжела-
тельный и последовательный.

Обратная взаимосвязь показателей 
чрезмерной вовлечённости со стилем 
родительского воспитания «позитивный 
интерес матери» свидетельствует о том, 
что ведущая роль во взаимоотношениях с 
матерью у подростка отводится позитив-
ному принятию со стороны материнской 
фигуры, что даёт простор для самореали-
зации  и  снижает  уровень  увлечённости 
видеоиграми. При этом подросток, стре-
мящийся всё время проводить в видео-
игровом пространстве, может не прини-
маться и отвергаться матерью, что будет 
оцениваться как враждебный стиль вос-
питания и усиливать тенденции к уходу 
в видеоигры.

Сравнение групп вовлечённых и не во-
влечённых в видеоигровую деятельность 
показало значимые различия по шкалам 
«директивность матери» и «директив-
ность отца». Группа вовлечённых оцени-
вала стиль родительского воспитания по 
данным шкалам значимо выше. Эти дан-
ные показывают, что подростки, оцени-
вающие родительский стиль воспитания 
как  деспотичный,  с жёстким контролем, 
с встраиванием чувства вины, ощуща-
ющие постоянную критику и агрессию 
по  отношению  к  себе,  более  подверже-
ны уходу в видеоигровую деятельность. 
Тогда как ощущение, что их способны 
принять и понять, интересуются жизнью 
и увлечениями, проявляют теплоту и за-
боту, – может создать такую среду, откуда 
подросткам не нужно будет сбегать в ви-
деоигровое пространство.

Регрессионный анализ показал влия-
ние семейных факторов на видеоигровую 
вовлечённость. Анализ данных зафикси-
ровал влияние родительского стиля вос-
питания (высокие показатели по шкале 
«непоследовательность отца» и низкие по-
казатели по шкале «позитивный интерес 
матери») на уровень чрезмерной вовле-
чённости в видеоигровую деятельность и 

объясняет 9 % всей дисперсии, тогда как по 
отдельности это 5 % и 3 % соответственно. 
Эти данные свидетельствуют о том, что 
совокупность непринятия и невозможно-
сти предвидеть ответную реакцию на свои 
действия со стороны родителей способ-
ствует уходу в виртуальное пространство, 
где подросток чувствует себя в безопас-
ности. Игровой мир становится для него 
понятным и предсказуемым, что снимает 
его эмоциональное напряжение, тогда как 
такой совокупный стиль родительско-
го воспитания ведёт к высокому уровню 
эмоциональной напряжённости.

Выводы

Исследование зафиксировало, что 
среди его участников количество деву-
шек с низким уровнем вовлечённости в 
четыре раза превышает число юношей. 
Девушки в большей степени вербализу-
ют  собственные  переживания  и  эмоции 
в отличие от юношей, которые предпочи-
тают рационализировать происходящее. 
Отсюда видеоигровая вовлечённость как 
копинг оказывается не востребованной 
девушками. Видеоигра предоставляет 
юношам эмоциональную разрядку.

Показатель чрезмерной вовлечённо-
сти в видеоигровую деятельность ста-
тистически значимо связан с частотой 
игры, временем, затраченным на игру, 
и  денежными  тратами  на  приобретение 
программ. Это говорит о том, что с уве-
личением  продолжительности  игрового 
сеанса и  его  частоты,  а  также  денежных 
затрат на видеоигры вовлечённость в ви-
деоигровую деятельность также увеличи-
вается. При этом происходит формиро-
вание новых мотивов, связанных с игрой.

Эффект от увлечения видеоигровой 
деятельностью неоднозначен: с одной 
стороны, развиваются когнитивные спо-
собности и личностно-эмоциональная 
сфера  игрока;  с  другой  стороны,  любая 
аддикция оказывает пагубное влияние 
не только на личность в целом, но и на 
все  сферы  жизни  подростка.  Одним  из 
важнейших  механизмов  в  видеоигровой 
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деятельности является состояние потока, 
формирование виртуального простран-
ства, максимально комфортного для под-
ростка, позволяющего ему реализовы-
вать все свои потребности и стремления.

Гипотезы исследования о взаимос-
вязи характера взаимоотношений с ро-
дителями и влияния на зависимость от 
видеоигровой деятельности подтверди-
лись. Анализ данных зафиксировал на-
личие обратной корреляционной связи 
с показателем позитивного отношения 
со стороны матери. Директивность отца 
продемонстрировала прямую корреляци-
онную связь. По сути, все элементы стиля 
воспитания в семье (автономность отца 

и др.) оказывают влияние на склонность 
к игре. Авторитарность и директивность 
в семье оказались максимально характер-
ными для подростков, увлеченных видео-
играми, а оценка родительского стиля как 
непоследовательного и не позитивного 
оказывает значимое влияние на уровень 
вовлечённости. Закономерной мыслится 
профилактика чрезмерной вовлеченно-
сти посредством работы в семье, наце-
ленная на создание оптимального микро-
климата, который позволит ребёнку не 
искать решения проблем в виртуальной 
реальности.

Статья поступила в редакцию 19.11.2019
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