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РАЗДЕЛ I.
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.07
DOI: 10.18384/2310-7235-2017-2-6-17

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
СТУДЕНТОВ: КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ ВАЛИДИЗАЦИЯ ОПРОСНИКА
«ТЕМНАЯ ДЮЖИНА» (DIRTY DOZEN)

Корнилова Т.В.1, Зиренко М.С.1, Гусейнова Р.Д.2
1  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, Российская Федерация

2  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Бакинский филиал)
г. Баку, ул. Университетская, д. 1, пос. Ходжасан, Республика Азербайджан

Аннотация. В статье представлены результаты апробации опросника «Тёмная дюжина» на 
двух выборках азербайджанских студентов, обучающихся и тестирующихся на русском и 
на азербайджанском языках. Как для конфигурационной, так и для метрической конгру-
энтностей факторных структур были получены приемлемые индексы соответствия для 
трёх студенческих выборок – российской и двух азербайджанских. Выявленные различия 
по высоте измеренных макиавеллизма и психопатии позволили сделать вывод о личност-
ной специфике студентов в зависимости от языка обучения, что отражает и культурные 
особенности азербайджанских выборок.

Ключевые слова: кросс-культурная инвариантность, опросник «Тёмная дюжина» (Dirty 
Dozen), Тёмная триада, макиавеллизм, психопатия, нарциссизм.1

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF RUSSIAN AND AZERBAIJANI 
STUDENTS: CROSS-CULTURAL VALIDATION OF DIRTY DOZEN 
QUESTIONNAIRE

T. Kornilova1, M. Zirenko1, R. Guseynova2

1  Moscow State University named after M.V. Lomonosov
11, building 9, Mokhovaya str., Moscow, 125009, Russian Federation

2  Baku branch of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov
1, Universitetskaya str., Hodzhasan vil., Baku, Azerbaijan

Abstract. This article presents the results of the Dirty Dozen questionnaire approbation on two 
samples of Azerbaijani students: those studying and being tested in Russian language and those 
undergoing the same procedures but in Azerbaijani language. Acceptable compliance indices 

© Корнилова Т.В., Зиренко М.С., Гусейнова Р.И., 2017.
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were received for configuration and metric factorial structure congruencies in all three student 
samples – one Russian and two Azerbaijani. The samples differ in levels of measured Machia-
vellianism and psychopathy, suggesting personality specifics of students depending on the lan-
guage they are studying in, which reflects the cultural characteristics of the Azerbaijani samples.

Key words: cross-cultural validation, Dirty Dozen questionnaire, Dark Triad, Machiavellianism, 
psychopathy, narcissism.

В психологии студенческого воз-
раста достаточное внимание уделяется 
личностным особенностям студентов. 
Это важно как с точки зрения органи-
зации взаимодействия всех участни-
ков учебного процесса в вузе, так и с 
точки зрения выявления личностных 
предикторов академических дости-
жений [10; 11; 26 и др.]. Особую роль 
мониторинг личностных свойств при-
обретает при работе преподавателей в 
разных культурных средах.

В ряде государств, бывших в рамках 
Советского Союза, а ныне самостоя-
тельно развивающихся, реализуются 
образовательные системы, построен-
ные в ориентировке на высшее образо-
вание в России. Так, филиалы Москов-
ского государственного университета 
работают в Азербайджане, Узбекистане 
и др. Это позволяет проводить кросс-
культурные исследования, в которых 
более контролируемыми, чем при 
обычном типе такого исследования, 
выступают те контекстные перемен-
ные, которые связаны с образователь-
ной средой (студенты учатся по тем же 
программам, а часто и у тех же препо-
давателей, что и студенты в Москве). 
Вместе с тем при обучении студентов в 
этих филиалах МГУ представлены и те 
проводники культуры, которые отли-
чают страны и составляют особенно-
сти субъектов образовательной среды.

Мы поставили целью работы про-
вести установление кросс-культурной 
инвариантности психодиагности-

ческого методического средства 
(опросника «Темная дюжина») для 
азербайджанских и российских сту-
дентов, что позволяет перейти к кросс-
культурным исследованиям на основе 
диагностики свойств так называемой 
Тёмной триады – макиавеллизма, пси-
хопатии и нарциссизма. 

Обычно к студенческим выбор-
кам применяются опросники, на-
правленные на выявление мотивации 
обучения и тех личностных свойств, 
которые связаны с академическими 
достижениями. Например, в этом кон-
тексте обсуждались черты, объединён-
ные в Большую пятерку (БП), которые 
охватывают общие диспозициональ-
ные тенденции, проявляющиеся у 
всех людей в большом спектре ситуа-
ций межличностного взаимодействия 
[19; 23 и др.]. В последние годы фокус 
внимания переместился на сравнение 
других свойств; в частности, для азер-
байджанских выборок это свойства 
эмоционального интеллекта, импли-
цитных теорий личности и интеллекта 
и др. [6; 8; 20]. Обращение к диагности-
ке свойств Тёмной триады (ТТ) оправ-
дано тем, что они оказываются свя-
занными с регуляцией когнитивных 
стратегий [9], моральным развитием 
личности [17].

Существуют разные позиции в от-
ношении совместного рассмотрения 
черт БП и ТТ. В частности, было по-
казано, что согласие и эмоциональная 
нестабильность (нейротизм) объясня-
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ют 47% дисперсии макиавеллизма [15], 
а показатели психопатии могут быть 
предсказаны на основании показате-
лей четырёх черт, входящих в БП (ис-
ключая открытость опыту) [22]. Дру-
гая позиция заключается в том, что БП 
недостаточно для диагностики суще-
ственных черт личности, в особенно-
сти тех, которые связаны с совестью, 
моралью и саморегуляцией [14]. Так, 
свойства, отражающие отношение че-
ловека к неопределённости (толерант-
ность – интолерантность к неопреде-
ленности), не охватываются чертами 
БП, но выступают в значимых связях с 
Тёмной триадой [3].

Тёмная триада

Включаемые в Темную триаду лич-
ностные свойства фокусируются на 
нежелательных, социально неодобря-
емых личностных свойствах людей. 
Три качества личности объединены 
под этим названием: макиавеллизм, 
нарциссизм и психопатия [24]. Их 
объединяет, во-первых, общность от-
рицательной оценки соответствующих 
поведенческих проявлений (в отли-
чие, например, от нейтрально пред-
ставляемых черт Большой пятерки). 
Во-вторых, они коррелируют между 
собой, хотя имеют разную этиологию 
и проявляют разные связи с други-
ми свойствами. Так, макиавеллизм и 
психопатия отрицательно связаны с 
общей эмоциональной самоэффек-
тивностью, в то время как нарциссизм 
связан с этой чертой положительно 
[25]. На австралийских выборках уста-
навливались положительные связи 
всех трёх свойств Тёмной триады с не-
гативным аффектом (по методике PA-
NAS) и дисфункциональной импуль-
сивностью [16].

Конструкт макиавеллизма кратко 
описывается как личность, склонная 
к манипулированию другими людьми 
в своих интересах. Соответствующая 
диагностическая шкала – Мак-шкала 
– сложилась из утверждений, взятых 
из книги Н. Макиавелли. Подобное 
поведение проявляется также в ис-
пользовании лжи, обмана, запугива-
ния или подкупа [2]. Т. Корниловой 
и И.  Чигриновой было показано, что 
макиавеллизм входит в латентную пе-
ременную, отрицательно связанную с 
«Ценностным отношением к другому» 
[7]. М. Егорова подчеркивала, что вы-
сокий уровень макиавеллизма явля-
ется показателем дисфункциональной 
личности и поведение этой личности 
является компенсаторным, направлен-
ным на сохранение целостности эго 
(status quo) [1].

Понятия психопатия и нарциссизм 
пришли в психологию из клинических 
исследований, но в рамках Тёмной три-
ады эти свойства подразумеваются как 
неклинические проявления. Психопа-
тия вошла в Тёмную триаду в качестве 
черты, характеризующейся импуль-
сивностью, эгоцентричностью, стрем-
лением к доминированию, манипуля-
тивному поведению, низким уровнем 
эмпатии, эмоциональной холодно-
стью. При разведении первичной и 
вторичной психопатии эти характери-
стики отнесены именно к первичной, в 
то время как со вторичной связывают 
общую личностную нестабильность и 
антиобщественное поведение [13].

Нарциссизм проявляется в сово-
купности личностных черт, таких как 
грандиозное чувство самозначимости, 
захваченность фантазиями неограни-
ченного успеха, потребность в восхи-
щении, отсутствие эмпатии, зависть к 
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достижениям других, заносчивое по-
ведение [12]. Противоречивы данные 
о связях его на российских выборках с 
развитием эмоционального интеллек-
та, эмоциональной сферой [8].

В последние годы большое число 
обзорных и эмпирических статей по-
священо свойствам Тёмной триады, а 
практическая значимость их измере-
ния привела к разработке ряда крат-
ких опросников, из которых нами был 
апробирован опросник Dirty Dozen – 
«Тёмная дюжина» (ТД) [5].

Метод

Участники исследования
По опроснику ТД тестировались 

три выборки, всего 580 чел.:
1) 145 российских студентов, обу-

чающихся в МГУ в г. Москва (возраст 
M=19,94, SD=1,57), из них 50 юношей;

2) 222 студента, обучающихся в 
г. Баку в филиале МГУ на русском язы-
ке (возраст M=19,2, SD=1,63); из них 82 
юноши;

3) 213 студентов Бакинского го-
сударственного и Азербайджанского 
технического университетов, обуча-
ющихся на азербайджанском языке 
(M=19,9, SD=0,89), из них 105 юношей.

Выборки не различались значимо 
по возрасту и полу.

Опросник “Dirty Dozen”, или «Тём-
ная дюжина» (ТД)

Краткий вариант опросника «Тём-
ная дюжина» в авторском англоязыч-
ном названии звучит как «Грязная 
дюжина» (Dirty Dozen) [18] – по числу 
вошедших в него пунктов. При его рус-
скоязычной апробации в качестве бо-
лее адекватного было взято название 
«Тёмная дюжина» [5].

Он включает в себя 12 самооценоч-
ных пунктов, по которым диагности-

руются три переменные: макиавел-
лизм, психопатия (на субклиническом 
уровне) и нарциссизм. Валидность и 
надёжность этого опросника устанав-
ливались для англоязычной версии 
[21] и русскоязычной – на российских 
выборках, где была подтверждена его 
трёхфакторная структура [5]. Первое 
кросс-культурное сравнение с азер-
байджанской выборкой было прове-
дено на базе Бакинского филиала МГУ 
Г.А. Гаджиевой, рассмотревшей связи 
ТД с эмоциональным интеллектом и 
успеваемостью [4].

При первоначальном установлении 
факторной структуры опросника ТД 
для азербайджанских выборок учиты-
вались данные не только студенческой 
популяции, но и взрослых; к тому же 
описывались результаты тестирования 
только на русском языке [8]. Теперь 
мы провели кросс-культурную апро-
бацию методики именно для студенче-
ских выборок, причём с привлечением 
и выборки студентов, обучающихся и 
тестировавшихся на азербайджанском 
языке. Перевод опросника ТД Р. Гусей-
новой уточнялся азербайджанскими 
преподавателями.

Результаты

Для проверки гипотезы о конгру-
энтности факторных структур опрос-
ника проведён конфирматорный фак-
торный анализ. При построении моде-
лей для их идентификации дисперсия 
каждого фактора была приравнена к 
единице. Факторные нагрузки, коэф-
фициенты ковариации между факто-
рами и ошибки измерения вычисля-
лись свободно. Анализ осуществлялся 
с введением поправки на отклоняю-
щееся от нормального распределение 
данных. 
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1. Подтверждение факторной 
структуры опросника для каждой из 
трех выборок

На первом этапе обработки данных 
с помощью конфирматорного фактор-
ного анализа были построены модели 
для каждой студенческой выборки в 

отдельности (табл. 1). Все группы про-
демонстрировали хорошие индексы 
соответствия модели опросника по 
ключу полученным данным. Во всех 
трёх выборках все 12 пунктов значимо 
связаны с нагружаемыми факторами в 
соответствии с ключом. 

Таблица 1

Конфирматорный факторный анализ для каждой из групп
российских и азербайджанских студентов

Добавленная ковариация 
между остаточными 

членами
SB χ2 df CFI RMSEA

Российские студенты
Е7 и Е4,

Е11 и Е9,
Е11 и Е10

76,630 48 0,943 0,065

Азербайджанские студенты, 
тестировавшиеся на русском 
языке

Е3 и Е2,
Е10 и Е9 79,814 49 0,958 0,054

Азербайджанские студенты, 
тестировавшиеся на 
азербайджанском языке

Е8 и Е3,
Е8 и Е4,
Е10 и Е9

55,930 48 0,971 0,028

Примечание: SB χ2 = хи-квадрат Саторра-Бентлера (Satorra-Bentler χ2); CFI = сравнитель-
ный индекс соответствия (comparative fi t index), RMSEA = корень из среднеквадратической 
ошибки аппроксимации (root mean-square error of approximation).

Для каждой из групп была под-
тверждена структура опросника 
«Тёмная дюжина», причём для азер-
байджанских выборок индексы соот-
ветствия моделей данным лучше, чем 
для российской. Таблицы факторных 
нагрузок пунктов на шкалы и интер-
корреляций шкал по каждой из выбо-
рок приведены ниже (табл. 2).

2. Внутренняя согласованность и 
взаимосвязь шкал

Альфа Кронбаха для шкал Тем-
ной Дюжины по данным российских 
студентов: макиавеллизм α = 0,816, 
психопатия α = 0,660, нарциссизм α = 
0,769. Значимые различия по фактору 
пола (ранговый критерий Манна-Уит-

ни) установлены для макиавеллизма и 
психопатии – оба показателя значимо 
выше у мужчин (p < 0,01).

Для шкал опросника по данным 
азербайджанских студентов, обучаю-
щихся на русском языке, α составила: 
макиавеллизм α = 0,797, психопатия α 
= 0,757, нарциссизм α = 0,767. Значи-
мые различия по фактору пола (ран-
говый критерий Манна-Уитни) уста-
новлены для шкал макиавеллизма и 
психопатии – оба показателя значимо 
выше у мужчин (p< 0,001).

Для шкал по данным азербайджан-
ских студентов, обучающихся на азер-
байджанском языке, α составила: макиа-
веллизм α = 0,675, психопатия α = 0,571, 
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нарциссизм α = 0,667. Значимые различия 
по фактору пола установлены для психо-
патии – этот показатель значимо выше у 

азербайджанских мужчин (p < 0,001).
В таблице 3 приведены корреляции 

шкал опросника между собой.

Таблица 3
Интеркорреляции шкал Тёмной дюжины по трем выборкам

Шкала 1 2 3
1. Макиавеллизм 1
2. Психопатия 0,39*/0,56*/0,36* 1
3. Нарциссизм 0,35*/0,42*/0,44* -0,20*/0,13/0,08 1
Примечание: 1) В таблице приведены факторные нагрузки для российских студентов /

азербайджанских студентов (на русском языке) / азербайджанских студентов (на азербайд-
жанском языке); 2) * – уровень значимости p < 0,05.

Шкалы макиавеллизма и психо-
патии, а также макиавеллизма и нар-
циссизма показали схожие паттерны 
корреляций для всех трёх групп, в то 
время как отрицательная корреляция 
психопатии с нарциссизмом значима 
только в российской выборке.

3. Установление конгруэнтности 
факторных структур

На следующем этапе была проведе-
на проверка конгруэнтности факторных 
структур. Как для конфигурационной, 
так и для метрической конгруэнтностей 
факторных структур были получены при-
емлемые индексы соответствия (табл. 4).

Таблица 2
Факторные нагрузки пунктов на шкалы по всем выборкам

Пункт опросника Макиавеллизм Психопатия Нарциссизм
1. Я склонен манипулировать другими для дости-
жения своих целей. 0,62/0,75/0,50

2. Я использовал обман или ложь для достижения 
своих целей. 0,77/0,57/0,59

3. Я использовал лесть для достижения своих целей. 0,79/0,55/0,55
4. Я склонен использовать других людей в своих целях. 0,58/0,85/0,75
5. Я склонен не испытывать угрызений совести. 0,68/0,56/0,61
6. Я склонен не беспокоиться о моральных каче-
ствах моих поступков. 0,92/0,65/0,78

7. Я склонен к бессердечности и нечувствительности. 0,33/0,77/0,38
8. Я склонен к цинизму. 0,33/0,69/0,24
9. Я бы хотел, чтобы мной восхищались другие люди. 0,76/0,60/0,54
10. Я бы хотел, чтобы другие люди обращали на 
меня внимание. 0,81/0,65/0,45

11. Я склонен к поиску престижа и социального 
статуса. 0,56/0,78/0,63

12. Я бы хотел, чтобы другие люди делали мне осо-
бые одолжения. 0,58/0,52/0,54

Примечание: Все коэффициенты корреляции значимы на уровне p < 0,05.
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Таблица 4
Мультигрупповой анализ по всем трем выборкам

SB χ2 df CFI RMSEA
1. Конфигурационная конгруэнтность 264,546 145 0,918 0,066
2. Метрическая конгруэнтность 280,527 166 0,921 0,060
Примечание: CFI = сравнительный индекс соответствия (comparative fi t index), RMSEA = 

корень из среднеквадратической ошибки аппроксимации (root mean-square error of approxi-
mation).

Отдельно также сопоставлялись 
модели по данным азербайджанских 
студентов, тестировавшихся на рус-
ском и азербайджанском языках. 
Проверка конфигурационной конгру-
энтности моделей показала хорошие 
индексы соответствия: SB χ2 (97) = 
136,745, p < 0,01, CFI = 0,958, RMSEA 
= 0,044. Таким образом, конфигурация 
шкал опросников на азербайджанском 
и русском языках совпадает для всех 
азербайджанских студентов. Провер-
ка метрической конгруэнтности пока-
зала хорошие индексы соответствия: 
SB χ2 (107) = 146,436, p < 0,01, CFI = 
0,959, RMSEA = 0,041 – однако пункты 
2, 3, 4, 6, 7 и 8 работают не одинаково 
в двух выборках. В значениях шкал 
это отражается так, что показатели по 
шкалам макиавеллизма и психопатии 
значимо выше в группе азербайджан-
ских студентов, тестировавшихся на 
русском языке, и это проявляется как 
в женской, так и в мужской выборке 
(p < 0,01 для всех сравнений, критерий 
Манна-Уитни). Следовательно, пункты 
шкал макиавеллизма и психопатии 
по-разному воспринимаются студен-
тами двух азербайджанских выборок 
(обучающихся на русском и азербайд-
жанском языках), в чём можно видеть 
и культурное различие выборок, а не 
только факт предъявления опросника 
на разных языках. В показателях по 

шкале нарциссизма различий не обна-
ружено как среди мужчин, так и среди 
женщин.

Таким образом, для опросника 
ТД, заполненного азербайджански-
ми студентами на русском и на азер-
байджанском языках, установлена 
конфигурационная конгруэнтность 
структур (пункты нагружают одни и 
те же факторы в двух выборках), но 
метрическая конгруэнтность установ-
лена не для всех пунктов. В частности, 
пункты 2, 3, 4 (нагружающие шкалу 
макиавеллизма) и пункты 6, 7, 8 (на-
гружающие шкалу психопатии) связа-
ны со шкалами, к которым относятся 
по ключу, метрически неэквивалентно. 
Шкала нарциссизма продемонстриро-
вала метрическую конгруэнтность по 
всем пунктам. Поэтому только по ней 
мы даём сравнение российской и азер-
байджанских выборок.

Обсуждение результатов

Выделенные факторные структуры 
и показатели внутренней согласован-
ности шкал (по α-Кронбаха) схожи с 
исходным англоязычным вариантом 
как в российской, так и в обеих азер-
байджанских выборках. Получение 
данных в пользу как конфигураци-
онной, так и метрической конгру-
энтностей факторных структур для 
российской и двух азербайджанских 
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выборок позволяет говорить об общ-
ности свойств Тёмной триады для 
описания личностного профиля рос-
сийских и азербайджанских студен-
тов. Это означает также возможность 
включения методики «Тёмная дюжи-
на» в дальнейшие кросс-культурные 
исследования и в личностную экс-
пресс-диагностику в рамках азербайд-
жанской культуры.

Шкалы макиавеллизма в нашем ис-
следовании оказались положительно 
связанными со шкалами нарциссизма и 
психопатии во всех трех выборках; т. е. 
отличий в психологическом профиле 
между российскими и азербайджан-
скими студентами в этом аспекте не вы-
явлено. Эти корреляции соответствуют 
установленным на больших и более 
взрослых выборках [8] данным о связях 
свойств Тёмной триады между собой.

Некоторые различия проявились 
в том, что связи между личностными 
шкалами для студенческого возраста 
не полностью соответствуют установ-
ленным для более взрослых россий-
ских выборок. Так, для студенческих 
азербайджанских выборок нами не 
выявлена связь психопатии с нарцис-
сизмом, устанавливавшаяся на сме-
шанной выборке студентов и взрослых 
бакинцев в исследовании Т.В.  Корни-
ловой и др. [8]. Учитывая продемон-
стрированные в том же исследовании 
факты: а) более высоких показателей 
макиавеллизма и психопатии в мо-
сковской выборке при равенстве нар-
циссизма c бакинской, б) снижения 
всех свойств Темной триады с возрас-
том в бакинской выборке (и психопа-
тии – в московской) – у российских 
студентов можно было ожидать уста-
новленную нами отрицательную кор-
реляцию психопатии и нарциссизма. 

То, что соответствующей связи не на-
блюдается для бакинских выборок, по-
зволяет говорить о кросс-культурной 
специфике этого аспекта личностных 
профилей сравниваемых культурных 
выборок. 

Как оказалось, связи в личностных 
профилях двух азербайджанских вы-
борок, тестировавшихся на русском 
и азербайджанском языках, в общем 
схожи, но различия в метрических ха-
рактеристиках шкал позволили нам 
провести кросс-культурное сравнение 
только по показателю нарциссизма. 
Различий в выраженности нарциссиз-
ма у тестировавшихся на азербайд-
жанском и русском языках мужчин и 
женщин не обнаружено.

Все сказанное позволяет предла-
гать опросник ТД азербайджанским 
выборкам в зависимости от предпочи-
таемого языка, но учитывать метриче-
скую неинвариантность шкал, чтобы 
не сделать артефактных выводов о вы-
соте переменных.

Выводы

1. Для студенческих выборок Рос-
сии и Азербайджана установлена кросс-
культурная конгруэнтность факторных 
структур опросника Темная дюжина. 

2. В сравнении данных азербайд-
жанских студентов, обучающихся и 
тестировавшихся на русском и азер-
байджанском языках, установлены как 
общность связей в свойствах «Тём-
ной триады» (положительные связи 
макиавеллизма с психопатией и нар-
циссизмом), так и метрическая неин-
вариантность шкал макиавеллизма и 
психопатии (при метрической инвари-
антности нарциссизма).

3. Выявлена специфическая для 
российской студенческой выборки от-
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рицательная связь психопатии с нар-
циссизмом.

4. Опросник может предъявляться 

для азербайджанских участников ис-
следований с обработкой данных по 
сходному ключу.
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Приложение

Ключ к опроснику «Темная Дюжина»

Пункты опросника оцениваются по 5-балльной шкале Лайкерта от 1 – «Не 
согласен с утверждением» до 5 – «Согласен с утверждением»; даны в таблице 2.

Для получения балла по шкалам суммируются пункты:
1. Макиавеллизм: 1, 2, 3, 4;
2. Психопатия: 5, 6, 7, 8;
3. Нарциссизм: 9, 10, 11, 12.
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РАЗДЕЛ II.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ
ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

Безрукова А.Н., Тимофеева Т.С.
Волгоградский государственный университет
400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 100, Российская Федерация

Аннотация. В статье авторами проанализировано изменение представлений иностранцев 
о современной России. Методом интервью выделены основные стереотипы, с которыми 
иностранцы прибывают в Россию. Кроме того, описаны психологические особенности 
«русских» людей, а также такие аспекты жизни в России, которые делают её привлека-
тельной для проживания и туризма. В результате исследования выделены представления, 
которые негативно отражаются на привлекательности России в глазах иностранных ин-
весторов и туристов. Часть представлений носит объективный характер и требует вме-
шательства государства, другие же являются стереотипами, и их изменение возможно 
только на личностном уровне.

Ключевые слова: стереотипы, национальные особенности, образ русского, традиции, 
Россия, иностранцы, гетеростереотипы, культура.

ANALYSIS OF FOREIGNERS’ NOTIONS OF RUSSIA BEFORE
AND AFTER VISITING THIS COUNTRY

A. Bezrukova, T. Timofeeva
Volgograd State University
100, Universitetsky prosp., Volgograd, 400062, Russian Federation

Abstract. In the article the authors analyze the changes in foreigners᾿ perception of Russia. 
Basic stereotypes which foreigners had before visiting Russia have been revealed by means of 
an interview. Besides, psychological peculiarities of ‘Russian’ people are revealed, as well as 
some aspects of life in Russia which make it more attractive for living and tourism. As a result 
of this study, the notions which affect the positive image of Russia and make it less appealing 
to foreign investors and tourists are pointed out. Some part of the notions is quite unbiased; the 
others are nothing but stereotypes and can be changed on a personal level.1
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В современном мире мобильность 
людей возросла, многие путешеству-
ют, совершают деловые поездки и по-
ездки в целях обучения. Перед тем, как 
человек отправляется в незнакомое 
для него место, он представляет его 
себе в воображении. Попадая в совер-
шенно другую реальность, отличную 
от его представлений, человек должен 
строить новую картину мира. 

Наша страна всегда привлекала вни-
мание людей со всего мира. Однако в 
период существования Советского Со-
юза она была практически недоступ-
на для посещения её иностранцами. 
В 90-е гг. ХХ в. в России произошла 
смена политической власти. С тех пор 
облик России изменился достаточно 
сильно. Однако за рубежом далеко не 
все изменили свои представления о 
нашей стране. Актуальной становится 
задача описания существующих стере-
отипов и их трансформации в процес-
се знакомства с современной страной.

Теоретический анализ проблемы 
показал, что в настоящее время суще-
ствует большое количество исследова-
ний стереотипов разных этносов о са-
мих себе (аутостереотипы) и о других 
этносах (гетеростереотипы). Каждая 
нация или народность имеет свои осо-
бенности, которые выражаются в сте-
реотипах, предрассудках, установках.

Исследования показывают (В.В. Ере-
мин, С.В.  Мурашева, Е.А.  Антохина, 
О.В.  Голубь и др.), что несоответствие 
стереотипных представлений реаль-
ности может привести к конфликтам с 
местным населением, к невозможности 
адаптироваться к новым условиям и 
даже к нанесению вреда собственному 

здоровью [5; 7]. Человеку необходимо 
чётко представлять себе то, куда он хо-
чет отправиться, зачем туда едет, что 
хочет получить и с какими трудностя-
ми столкнётся. Ограниченность вре-
мени не позволяет выработать инди-
видуальные представления о культуре, 
традициях страны, в которую отправ-
ляется путешественник, и зачастую мы 
используем стереотипы, которые суще-
ствуют в обществе.

Под стереотипом обычно понима-
ют «упрощенный, схематизирован-
ный, эмоционально окрашенный и 
чрезвычайно устойчивый образ какой-
либо социальной группы или общно-
сти, с легкостью распространяемый 
на всех ее представителей» [4, с.  281]. 
Это понятие широко используется в 
философии, этнографии, психологии, 
социологии и является междисципли-
нарным. В рамках этнопсихологии 
рассматривают такое понятие, как 
этнический стереотип. Принято счи-
тать, что это явление обладает как по-
ложительным свойством (упрощение 
сложной и объемной информации о 
человеке, группе), так и отрицатель-
ным, которое заключается именно в 
упрощении представлений.

Зарубежные исследователи Дж.  Го-
рер, М.  Мид, Э.  Эриксон, К.  Клакхон 
указывают на наличие у русских лю-
дей таких характеристик, как сер-
дечность, человечность, духовность, 
стремление к идеалу, но при этом не-
дисциплинированность, эмоциональ-
ная нестабильность и зависимость от 
социальных контактов, иррациональ-
ность, сила, но при этом потребность 
подчиняться власти [5]. В.К.  Трофи-
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мов указывает на то, что многие черты 
личности русских связаны с климати-
ческими, географическими условиями 
и историческим контекстом (войны, 
противостояния) [8]. К. Касьянова 
отмечает, что русский характер фор-
мируется в условиях жестких ограни-
чений, которые закладываются куль-
турой. По её мнению, отличительная 
особенность русских – это преодоле-
ние индивидуальных потребностей, 
желаний в пользу коллективных, на-
циональных. В целом можно говорить 
о самопожертвовании, создании для 
себя ситуации фрустрации.

Большинство исследований стерео-
типов о России и русских людях имеют 
констатирующий характер, чаще все-
го сравниваются представления двух 
или нескольких наций друг о друге 
(Ю. Фэн, А.А. Оганнисян, М.Ю. Урнов, 
В.А. Касамара, В.В. Калита, Е.Б. Марин 
и др.). Изменения стереотипов рас-
сматриваются скорее в историческом 
контексте (В.А.  Ушаков, Л.А.  Юшко-
ва, А.Ю. Дроздов и др.), но не рассма-
триваются в динамике на личностном 
уровне, что определяет новизну насто-
ящей работы [1; 2; 3; 6; 10].

Целью нашего исследования стало 
сравнение представлений о России у 
иностранцев до и после ее посещения. 
Для реализации цели был поставлен 
ряд задач: 1) описать существующие 
представления и этнические стереоти-
пы относительно русских людей и жиз-
ни в России в целом; 2) рассмотреть 
динамику изменений представлений 
после посещения страны; 3) выявить 
представления, которые способствуют 
успешной адаптации иностранцев на 
территории нашей страны.

Помощь в сборе данных оказали 
А.А. Берестова и М.В. Безгинова. В на-

шем исследовании приняли участие 30 
человек (12 мужчин и 18 женщин) от 16 
до 63 лет из разных стран (Германии, Ав-
стралии, Голландии, Швейцарии, США), 
которые посетили Россию хотя бы 1 раз. 
Целями визита в Россию чаще всего яв-
ляются образование и школьный обмен, 
работа, а также изучение языка и друже-
ские визиты. Четыре человека бывали в 
нашей стране уже более 6 раз.

Методом исследования стало полу-
структурированное интервью. Полу-
ченные данные были обработаны ме-
тодом сетевого тематического анализа, 
который позволяет компактно пред-
ставить данные качественного ана-
лиза, выделив «темы разного уровня 
обобщения и на этой основе иденти-
фицировать целостный смысл интер-
претируемого текста» [9, с. 241].

Результаты исследования представ-
ляются следующими.

Представления об условиях
жизни в России

Можно выделить 4 типа таких 
представлений до её посещения ино-
странцами: 1) негативные (тяжелое 
экономическое положение, социаль-
ное неблагополучие, низкий уровень 
здравоохранения), 2) удовлетвори-
тельные условия жизни (хотя ниже 
европейского уровня), 3) позитивные 
(экономическое благополучие) и 4) 
размытые представления, касающиеся 
в основном размера страны и её кли-
матических условий. Как признают 
респонденты, представления и стере-
отипы сформировались из американ-
ских фильмов о шпионах (например, о 
Джеймсе Бонде) и из некоторых доку-
ментальных фильмов о постсоветской 
России. Надо отметить, что большин-
ство иностранцев представляли себе 
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условия жизни в России неблагопри-
ятными. В частности, упоминается 
о бедности, плохом экономическом 
положении, социальном расслоении, 
низком уровне медицины и высокой 
преступности. Положительный образ 
включал мнения о низких ценах на то-
вары, о красивой и современной архи-
тектуре крупных городов.

Побывав в России, иностранцы ча-
стично изменили свои мнения – так, в 
ответах появились новые темы. Одной 
из новых категорий стал образ жилищ 
россиян: наличие металлических две-
рей и обилие замков на них, грязные 
и тёмные подъезды, маленький раз-
мер самих квартир. К социальному не-
благополучию в виде социального не-
равенства, преступности добавились 
впечатления о большом количестве 
бездомных собак. В теме «Возможно-
сти отдыха и развлечений» были как 
негативные, так и позитивные пред-
ставления, объективно это связано с 
разным уровнем жизни городов, в ко-
торых побывали иностранцы.

Если в описании климата и гео-
графического положения России до её 
посещения преобладали нейтральные 
оценки, то теперь эта тема приобре-
ла отрицательный оттенок. Многие 
отмечают «сложные климатические 
условия»: наличие снега, грязи и го-
лоледа, а также нехватку солнечного 
света. В целом иностранцы отметили 
улучшения в условиях жизни: хорошее 
образование, экономическое развитие 
городов. Положительные изменения 
больше замечали те, кто приезжал в 
Россию несколько раз.

Представления о населении России

Местных жителей до приезда в 
Россию иностранцы в основном пред-

ставляли себе очень гостеприимны-
ми, доброжелательными, открытыми 
и оптимистичными. Отрицательный 
образ русского включает алкоголизм, 
отсутствие патриотизма («больше 
интересуются западной культурой», 
«сходят с ума даже от пары джинсов 
или западной музыки»), открытую 
демонстрацию недружелюбия («у рус-
ских негативное отношение к другим 
людям, особенно к приезжим»). По-
следнее несколько противоречит су-
ществующим стереотипам о гостепри-
имстве. Упоминались и нейтральные 
характеристики: бедность, необычное 
пищевое поведение («много едят», «на 
столе всегда много разной еды»), а так-
же особенности менталитета, которые 
формулируются в обобщенном виде 
(«отличаются от населения западных 
стран»).

После знакомства с местным на-
селением только часть представлений 
подтвердилась (дружелюбие, госте-
приимство). Исчезли утверждения об 
алкоголизме и отсутствии гордости за 
свою страну и культуру. Добавились 
впечатления о внешней привлекатель-
ности русских людей, их стремлении 
хорошо одеваться, а также их гибкости, 
способности подстраиваться к новым 
условиям («В Швейцарии это было бы 
невозможно»). Тему «Отрицательный 
образ» заменила тема «Противоречи-
вый образ». Отмечается наличие скры-
тых положительных качеств русских 
людей под маской грубости, жесто-
кости («Даже грубые недружелюбные 
люди просто скрываются за стеной же-
стокости, но когда вы познакомитесь с 
ними поближе, вы узнаете, что на са-
мом деле они милые люди»). Открыти-
ем для иностранцев стало разграниче-
ние людей на «своих» и «чужих», что 
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проявляется при личном общении («В 
компании люди милые, приятные. Лю-
дям в городе я не доверяю, они очень 
грубые», «Если вас познакомили, то 
тебе будут улыбаться»). Представле-
ния о национальных чертах характера 
в описании иностранцев более кон-
кретизировались. Добавились как по-
ложительные характеристики, так и 
отрицательные, которые объясняются 
и оправдываются сложными условия-
ми жизни в России.

Представления о национальных 
традициях

До посещения России представле-
ния о традициях, которые известны 
иностранным гражданам, достаточно 
стереотипны. Они перечисляли го-
степриимство и обилие еды («с наци-
ональными блюдами и водкой», «по-
стоянно пьют чай»), военные парады, 
спортивные достижения, а также один 
из народных промыслов – матрешки 
(«у каждого есть бабушка, похожая на 
матрешку, с маленьким платком на го-
лове, фартуком, а еще с золотыми зу-
бами»). Имелись представления о том, 
что в России  пытаются сохранять тра-
диционный институт семьи. 

После приезда иностранцы отме-
чают следующие традиции: пищевые 
(постоянно пить чай; кушать), воен-
ные и их взаимосвязь с семейными 
(«странно, но молодожены возлагают 
венки к памятникам войны»). Отмеча-
ются гендерные различия в ритуалах 
и праздниках («В России, в отличие 
от Америки, только мужчина должен 
разливать вино и говорить тост за 
столом»). Для иностранцев оказалось 
неожиданным, что военная тематика 
может быть включена в ритуалы бра-
косочетания, тем более у людей, кото-

рые не имеют отношения к службе в 
армии. Важно отметить, что после по-
сещения России отсутствовало упоми-
нание об алкоголизме как националь-
ной черте или традиции. Отдельно 
можно выделить неорганизованность 
людей (опоздания, накладки со време-
нем, невозможность строго следовать 
плану).

Представления об общественных 
нормах

Нормы до и после посещения России 
оценивались иностранцами как низкие: 
бедность, маленькие пенсии и уровень 
зарплаты. Такие представления сфор-
мировались из газетных статей и теле-
визионных репортажей, но мнение не 
изменилось и после посещения России 
(«Люди используют друг друга. Много 
бедных. В Америке та же проблема, но 
у нас это не так широко распростране-
но»). В ответах упоминается о коррум-
пированности полиции и халатном от-
ношении русских к своему здоровью. 
Только мнения о низком качестве об-
разования оказались скорее стереоти-
пами, что признали сами иностранцы. 
В целом такая устойчивость представ-
лений объясняется тем, что необходи-
мы достаточно длительное пребывание 
в новой культуре и более близкое зна-
комство с людьми, чтобы понять и оце-
нить принятые в ней нормы.

Желание побывать в России

В ходе исследования иностранцам 
был задан вопрос, хотели ли они по-
сетить Россию (или это было связано 
с необходимостью, случайным стече-
нием обстоятельств). Все опрошенные 
ответили, что это было их собствен-
ным желанием. Для некоторых ино-
странцев поездка в Россию была само-
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стоятельной целью («хотели увидеть 
Россию своими глазами», «мне очень 
интересна Россия, хочу знать о ней 
больше»), другие просто любят путе-
шествовать («Я посетил 35 различных 
стран и люблю путешествовать, смо-
треть и изучать различные культу-
ры»). Причём Россия подходит не всем 
туристам, а тем, кто готов рискнуть, 
совершить авантюру («Мы с мужем – 
любители авантюрных путешествий»). 

Иностранные граждане, приняв-
шие участие в исследовании, прибыли 
в Россию по разным причинам: школь-
ный обмен и учеба в университетах, 
командировки по работе, бизнес, ту-
ризм. Многим из них пришлось на-
ходиться в нашей стране достаточно 
длительный период времени. Один из 
вопросов интервью касался желания 
иностранцев остаться жить в России. 
Большинство иностранцев ответили 
на него отрицательно, объясняя это 
незнанием языка, неблагоприятным 
климатом, разлукой с семьёй и близ-
кими, патриотизмом по отношению к 
собственной стране. Некоторые указа-
ли, что могли бы поселиться в Москве 
или Санкт-Петербурге (20%). Нашлись 
и такие (10%), кто хотел бы остаться в 
России («мне тут все нравится, похож 
образ жизни»). Такое распределение 
ответов закономерно связано с тем, 
что иностранцы видят больше мину-
сов проживания в России, чем плюсов. 
Среди отрицательных сторон прожи-
вания назывались: старые дома и ав-
томобили, разбитые дороги, очереди, 
плохая система работы аэропортов, 
преступность, тяжелая работа, низкий 
уровень здравоохранения, высокие 
цены на качественное жилье и одежду, 
а также обилие мусора («я была шоки-
рована, увидев условия жизни и грязь 

на улицах, когда мы приехали в дом на-
ших друзей в Волгограде»). Среди по-
ложительных новых знаний о России 
были названы гостеприимство, рус-
ская литература и система образова-
ния, низкие цены, большое простран-
ство, а также повод быть оптимистами. 

В текстах ответов большинства опро-
шенных отмечались трудности адапта-
ции. В первую очередь сильно затрудня-
ют знакомство иностранцев с культурой 
нашей страны языковые барьеры («мало 
кто знает английский язык, а русский 
очень сложный»). Однако анализ текстов 
интервью показал, что, если у приезжих 
были сформированы положительные 
стереотипы, они способствовали более 
легкой и успешной адаптации к особен-
ностям страны (например, если жителей 
считали дружелюбными и гостеприим-
ными, то и процесс знакомства с Рос-
сией был более приятным). Негативные 
стереотипы о России хотя и не вызыва-
ли стресс от новой информации, наобо-
рот, делали пребывание в нашей стране 
сложным и малоприятным. 

В связи с тем, что большинство нега-
тивных стереотипов сформировались 
у иностранцев под влиянием СМИ и 
художественных фильмов, необходи-
мо более активно позиционировать 
национальную культуру, традиции че-
рез кино (в том числе документальные 
фильмы), театры, живопись, музыку.

Выводы

У иностранцев существуют много 
негативных предрассудков о России: 
алкоголизм, отсутствие развитой сфе-
ры обслуживания и отдыха. Основ-
ными недостатками нашей страны 
иностранцы считают условия жизни 
(грязь, тяжелое экономическое по-
ложение, отсутствие качественного 
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медицинского обслуживания) и сло-
жившиеся социальные нормы (пре-
ступность, коррупция, низкие зара-
ботные платы и пенсии). 

Эти представления имеют различ-
ную степень устойчивости, а их транс-
формация имеет как положительную, 
так и отрицательную динамику. Значи-
тельные изменения в положительную 
сторону касаются стереотипов о лю-
дях, населяющих Россию, и о традици-
ях, а представления о климатических 
и жилищных условиях приобретают 
больше негативной окраски. Наиболее 
устойчивыми оказались стереотипы о 
социальных нормах. 

Недостаточные знания о нацио-
нальных особенностях России приво-

дят к сложностям адаптации иностран-
цев после прибытия. Наибольшие 
трудности вызывают языковой барьер 
и сильное расхождение стереотипных 
представлений с реальностью. Поло-
жительные стереотипы способствуют 
более легкой адаптации иностранцев 
на территории новой страны.

Поскольку представления чаще 
всего формируются на основе инфор-
мации из СМИ и художественных 
фильмов, необходимо проявлять на-
циональные культуру, традиции и 
менталитет в искусстве. Некоторые 
иностранцы знакомы с советским ки-
нематографом, но не имеют возмож-
ности формировать представления из 
современных фильмов.
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Аннотация. В статье представлен анализ психологических исследований представления о 
смерти в подростковом возрасте. Показано, что переживания страха смерти подростками 
мало изучены в психологической литературе. Данная сложность обусловлена как этиче-
скими проблемами, так и неустойчивостью в теме смерти специалистов разных профес-
сий, работающих с подростками. В эмпирическом исследовании авторы описали фено-
менологический анализ представления о смерти у подростков. Были выявлены значимые 
различия в представлениях о смерти между младшими и старшими подростками, а также 
между девочками и мальчиками.

Ключевые слова: страх смерти, представления о смерти, когнитивный компонент, эмоци-
ональный компонент, поведенческий компонент. 

SPECIFICITY OF IDEAS ABOUT DEATH IN ADOLESCENCE
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Abstract. This paper presents an analysis of the psychological study of the way the adolescents 
understand death. It is shown that such feelings experienced by teenagers as the fear of death 
are insufficiently explored in the psychological literature. This complexity is determined by ethi-
cal problems, and by the fact specialists of various professions, working with adolescents, are 
not resistant to the theme of death. In the empirical study, the authors described the phenom-
enological analysis of the representations of death by teenagers. Significant in the ideas about 
death between younger and older teenagers have been revealed. The differences between boys 
and girls have also been described.

Key words: fear of death, ideas about death, cognitive component, emotional component, be-
havioral component.1
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Подростковый возраст являет-
ся периодом перестройки сознания, 
свя занным с физическими и психо-
логическими изменениями, которые 
способствуют развитию у подрост-
ков чувства взрослости, стремления 
к осво бождению от опеки родителей, 
повышенной рефлексивности, ин-
тереса к противоположному полу, 
склонности к группированию и по-
требности в самоутверждении. Эти 
новообразования готовят подростков 
к взрослой жизни, с одной стороны. С 
другой, способствуют возникновению 
ситуаций, опасных для жизни – упо-
требление наркотических средств, ал-
коголя и различных пре паратов, гонки 
на скорости, стремление к риску и т. д., 
– которые могут не только разрушить 
жизнь подростка, но и привести к 
смертельному исходу [2; 11; 16]. 

Столкновение современных под-
ростков со смертью в разных вариан-
тах, с одной стороны, разогревает их 
интерес к этой теме, с другой – разви-
вает переживание страха собственной 
смерти, искажает их представление о 
смерти. Анализ психологической ли-
тературы показал, что ещё совсем не-
давно, в середине XX в., считалось, 
что подростковый возраст не является 
чувствительным к страху смерти [11]. 

Анализируя страх смерти в под-
ростковом возрасте, Т.А. Гаврилова 
приводит исследование Д.  Эклинда, 
который полагал, что последствием 
детского эгоцентризма является об-
разование «личного мифа» – веры в 
собственную бессмертность, уникаль-
ность и исключительность. Такая вера 
в большей степени характерна для пе-
риода раннего взросления (12–15 лет), 
поскольку придаёт сил формирующе-
муся «Я» подростка, что, в свою оче-

редь, способствует успешному перехо-
ду к взрослости [3]. 

А.М.  Прихожан провела кросс-
историческое исследование страха 
смерти у подростков в конце 70-х – на-
чале 80-х гг., в конце 80-х – начала 90-х 
гг., а также в конце 90-х гг. XX в. – нача-
ле XXI вв. Ею были получены следую-
щие результаты: в первом, сравнитель-
но благополучном для страны периоде 
и младшие школьники, и подростки 
никак не вербализировали свой страх 
смерти. Спустя десять лет, в период 
социальной перестройки и реформ, 
страх смерти проявили девочки 13–14 
лет. В конце 90-х гг. страх смерти стал 
свойственен и для мальчиков 11–12 
лет. Своим исследованием А.М.  При-
хожан продемонстрировала конкретно 
историческую и социально-экономи-
ческую обусловленность выраженно-
сти страха смерти у подростков [10].

По мнению И.  Ялома, страх смер-
ти не проявляет себя до тех пор, пока 
человек не достигает пубертатного 
возраста. Достигая подросткового 
возраста, человек начинает беспоко-
иться, размышлять о смерти. И. Ялом 
считает, что с возрастом страх смерти 
вытесняется двумя жизненными за-
дачами, которые становятся основны-
ми: построением карьеры и созданием 
собственной семьи [16].

Исследование Т.А.  Гавриловой, на-
правленное на изучение подростковых 
переживаний темы смерти, проводи-
лось на большой выборке – 649 под-
ростков возраста 13–16 лет (352 девоч-
ки и 297 мальчиков Приморского края 
и Самарской области). Полученные 
результаты демонстрируют наличие у 
девочек более высокого уровня страха 
смерти по сравнению с мальчиками. 
Были выявлены региональные раз-
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личия уровня страха смерти внутри 
российской выборки: у приморских 
подростков страх смерти оказался 
значительно выше, чем у подростков 
Самарской области. Ещё одним инте-
ресным моментом в полученных ре-
зультатах стало то, что младшие под-
ростки продемонстрировали большую 
выраженность страха неожиданной 
смерти, тогда как старшие подростки 
больше озабочены страхом мучитель-
ной смерти [3]. 

В своём исследовании представле-
ний подростков о смерти Т.О. Новико-
ва и Д.Н. Исаев отмечают, что, по мне-
нию взрослых, смерть воспринимается 
подростками только как трагическое 
явление. Тогда как большинство под-
ростков считают, что если человеку 
надоела его жизнь или он испытывает 
мучения и страдания, то смерть в этом 
случае является для него спасением, 
избавляющим от этих страданий, дру-
гими словами, она является для него 
положительным явлением. В связи с 
этим авторы исследования полагают, 
что запрет, налагаемый на всё, что свя-
зано с темой смерти, скорее, является 
своеобразным отражением тревог и 
беспокойств взрослых и не свидетель-
ствует о реальных представлениях 
подростков о смерти как явлении [6; 7; 
8; 9].

Далее Т.О.  Новикова и Д.И.  Иса-
ев отмечают, что подростки осознают 
собственную конечность, однако око-
ло трети из их числа заявляют о сво-
ем страхе смерти и объясняют свой 
страх неизвестностью, другая треть 
под ростков сообщила, что боится по-
терять близких и остаться в одиноче-
стве, а для остального количества под-
ростков смерть страшна, потому что 
им хочется жить [6; 7; 8; 9].

А.Б.  Холмогорова, изучая источ-
ники страха смерти, выделяла среди 
них непереработанный опыт столкно-
вения со смертью. Особенно это про-
является в детском возрасте, когда 
ребёнка поглощает вопрос смерти, но, 
поскольку в современной обществе го-
ворить о смерти с детьми не принято, 
переживания ребёнка остаются нераз-
делёнными, что в дальнейшем может 
развивать страх смерти [13]. 

В своём диссертационном исследо-
вании Е.В.  Шварева показала, что на 
сегодняшний день активно обсужда-
ется важность организации системы 
ознакомления подростков со всеми 
обстоятельствами, касающимися темы 
смерти и ухода из жизни. Она отмеча-
ет, что в нашей стране не только отсут-
ствует подобная практика, но и в лите-
ратуре практически ничего не сказано 
о таком понятии, как «обучение пони-
манию и принятию смерти». Следует 
отметить, что подготовка подростков к 
принятию смерти требует от взрослых 
личной готовности к осуществлению 
этого обучения. Однако не все роди-
тели считают необходимым говорить 
с детьми о смерти. По мнению некото-
рых родителей, такое обучение должно 
реализовываться в общеобразователь-
ных учреждениях [15].

Таким образом, анализ литературы 
позволяет выделить следующие про-
блемы в исследовании представления 
о смерти в подростковом возрасте:

1. Переживание страха смерти ак-
туально для подростков начала XXI в. 
и имеет региональный характер, по-
скольку были выявлены различия 
уровня страха смерти внутри россий-
ской выборки.

2. Представления подростков о 
смерти мало изучены в психологиче-
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ской литературе. Сложность подобного 
исследования обусловлена как этиче-
скими проблемами, так и разногласия-
ми по теме смерти среди специалистов 
разных профессий, работающих с под-
ростками, а также среди их родителей. 
Взрослые из-за имеющегося у них пред-
ставления, что подростки воспринима-
ют смерть как трагическое явление, и 
из-за собственных тревоги и беспокой-
ства о переживании смерти избегают 
этой темы в общении с подростками.

Целью нашего исследования явля-
лось изучение особенностей представ-
ления о смерти у подростков. Задача-
ми эмпирического исследования были: 
1) выявление и описание структуры и 
содержания представления о смерти у 
подростков; 2) сравнительный анализ 
и основанное на нём изучение раз-
личий в содержании представления о 
смерти у подростков.

Методы исследования: теоретиче-
ский анализ психологической литера-
туры; психодиагностические методи-
ки: «Шкала тревоги по поводу смерти» 
Д.  Темплер; «Отношение к смерти» 
С.В. Коваленко; контекстуальный ана-
лиз мини-сочинений на тему «Моё 
представление о смерти»; статистиче-
ский анализ по U-критерию Манна-
Уитни. 

Наше исследование проводилось 
на базе МБОУ СОШ с углублённым 
изучением отдельных предметов № 14 
г. Химки. В исследовании приняли 
участие 113 испытуемых. В группу 
младших подростков вошли 56 ре-
спондентов: 29 мальчиков и 27 девочек 
(11–14 лет). В группу старших под-
ростков вошли 57 респондентов: 32 
мальчика и 25 девочек (15–17 лет). 

Такое деление обусловлено следую-
щим различием: в младшем подростко-

вом возрасте происходит перестройка 
отношения к себе и к миру и возника-
ет новый уровень самосознания, при 
этом ведущей деятельностью являет-
ся интимно-личностное общение. В 
старшем – развивается самоопреде-
ление, приводящее к формированию 
собственной жизненной позиции, с 
которой старшие подростки вступают 
во взрослый мир, при этом ведущей 
деятельностью является учебно-про-
фессиональная [2; 16].

Для выявления значимых различий 
в представлениях о смерти старших и 
младших подростков, а также у дево-
чек и мальчиков эмпирические дан-
ные методик «Отношение к смерти» 
(С.В. Коваленко [5]) и «Шкалы тревоги 
по поводу смерти» (Д. Темплер) были 
подвергнуты статистическому анализу 
по U-критерию Манна-Уитни.

Статистически значимые разли-
чия (методика «Отношение к смерти» 
С.В.  Коваленко) между младшими и 
старшими подростками были получе-
ны по показателю «жизнь после смер-
ти» (табл. 1). Вера в бессмертие души 
и жизнь после смерти у младших под-
ростков выражена в большей степени, 
чем у старших подростков [10].

По нашим предположениям, это 
связано с образованием у младших под-
ростков «личного мифа», содержанием 
которого является вера в собственную 
бессмертность, уникальность и исклю-
чительность, при этом они опираются 
и на установки взрослых, верующих в 
жизнь после смерти. Это, в свою оче-
редь, придаёт сил для формирования 
«Я» подростка, что способствует успеш-
ному решению задач младшего подрост-
кового возраста. Старшие подростки 
ориентированы на развитие собствен-
ной жизненной позиции, с которой и 
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вступают во взрослый мир, им важ-
но ставить под сомнение установки 
взрослых и в большей степени ориен-
тироваться на установки собственные. 
В этой связи они склонны не принимать 

на веру бессмертие души и жизнь после 
смерти, а, скорее, иметь свои, отличи-
тельные от взрослых представления о 
смерти, которые могут иметь атеисти-
ческий характер.

Таблица 1

Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни
(между младшими и старшими подростками)

ООСм НСм ЖПСм ОЭв ОССм ОСУ ССм
Статистика U Манна-Уитни 1404,00 1406,50 1168,50 1565,00 1490,00 1535,00 1520,50
Статистика W Уилкоксона 3057,00 3002,50 2821,50 3218,00 3086,00 3131,00 3173,50
Z -1,103 -1,088 -2,455 -0,178 -0,609 -0,350 -0,434
Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,270 0,276 0,014 0,859 0,543 0,726 0,665

ООСм – общая оценка смерти;
НСм – неизбежность смерти;
ЖПСм – жизнь после смерти;
ОЭв – отношение к эвтаназии;
ОССм – отношение к собственной смерти;
ОСУ – отношение к самоубийству;
ССм – страх смерти.

По показателю «жизнь после смер-
ти» выявлено статистически значи-
мое различие между группами маль-
чиков и девочек (табл. 2). Девочки в 

качестве защитной стратегии в боль-
шей мере склонны прибегать к вере в 
бессмертие души и вере в жизнь после 
смерти. 

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни
(между девочками и мальчиками)

ООСм НСм ЖПСм ОЭв ОССм ОСУ ССм
Статистика U Манна-Уитни 1543,50 1622,50 1053,00 1253,00 1505,00 1696,00 1570,50
Статистика W Уилкоксона 2921,50 3000,50 2883,00 2631,00 2883,00 3074,00 2948,50
Z -0,96 0,365 -2,958 -1,791 -0,321 0,793 0,061
Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,923 1,285 0,003 0,073 0,748 1,572 1,049

ООСм – общая оценка смерти;
НСм – неизбежность смерти;
ЖПСм – жизнь после смерти;
ОЭв – отношение к эвтаназии;
ОССм – отношение к собственной смерти;
ОСУ – отношение к самоубийству;
ССм – страх смерти.
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Значимые различия (методика 
Д.  Темплер) между мальчиками и де-
вочками были получены по показа-
телям «озабоченность физическими 
изменениями» и «общая тревога смер-
ти» (табл.  3). Девочки продемонстри-
ровали более высокий уровень общей 
тревоги по поводу смерти и большую 
озабоченность физическими измене-
ниями, связанными со смертью, чем 
мальчики. 

По нашим предположениям, это 
может быть связано с большей ориен-
тацией девочек на свою внешнюю при-
влекательность, которая с годами теря-
ется. Осознание этих изменений может 
усиливать тревогу по поводу смерти. 
Следует отметить, что теоретический 
анализ исследований представлений о 

смерти у девушек молодого возраста и 
женщин средних лет показал, что страх 
физических изменений с возрастом не 
проходит, а усиливается [1]. В исследо-
ваниях Ю.И. Фадеевой было выявлено 
проявление у девушек в переживании 
страха смерти большей озабоченно-
сти физическими изменениями, чем у 
юношей [12]. И.А. Горьковая и А.А. Ба-
канова отмечают, что у женщин сред-
них лет, по сравнению с мужчинами 
этого же возраста, усиливается страх 
старения и физических изменений [4]. 
Можно предположить, что у женщин, 
начиная с подросткового возраста, в 
представлениях о смерти преобладает 
страх физических изменений, что, ко-
нечно, требует дальнейших исследова-
ний.

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни
(между мальчиками и девочками)

1. КАОСм 2. ОФИ 3. ОТВ 4. ОБС 5. ОШТСм 6. СНСм 7. СМСм
Статистика U Манна-
Уитни

1693,00 1178,50 1240,00 1327,00 1155,50 1254,50 1506,50

Статистика W Уилкок-
сона

3071,00 3008,50 3070,00 3157,00 2985,50 3084,50 2884,50

Z 0,776 -2,226 -1,867 -1,359 -2,360 -1,782 -0,312
Асимпт. знч. (двухсто-
ронняя)

1,562 0,026 0,062 0,174 0,018 0,075 0,755

1. Когнитивно-аффективная озабоченность смертью. 
2. Озабоченность физическими изменениями.
3. Осознание течения времени.
4. Озабоченность болью и стрессом.
5. Общая шкала тревоги по поводу смерти.
6. Страх неожиданной смерти.
7. Страх мучительной смерти.

Анализ мини-сочинений «Моё 
представление о смерти» позволил вы-
явить, что представление о смерти у 
подростков имеет 3-х компонентную 
структуру: когнитивный компонент 

представлен теми знаниями о феноме-
не смерти, которые есть у подростков; 
эмоциональный компонент представ-
лен переживаниями этих знаний; по-
веденческий компонент заключается 
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в том, каким образом эти знания и 
переживания регулируют поведение 
подростков в целом. А.М. Улановский 
считает, что качественный анализ – 
это специальная форма анализа тек-
ста, при которой акцент делается не на 
подсчёте и статистическом обобщении 
тех или иных единиц текста, а на их со-
держательном подразделении, обобще-
нии, сравнении и интерпретации [11]. 
Качественный анализ мини-сочинений 
позволил выявить содержание этих 
компонентов и провести сравнитель-
ный анализ для выявления различий в 
представлениях о смерти у подростков.

В содержании когнитивного компо-
нента были обнаружены следующие 
аспекты: 

1. Религиозный – смерть подрост-
ками воспринимается как «процесс от-
деления души от тела», «переход в рай 
или ад» либо «начало процесса пере-
рождения души» и т. д. 

2. Атеистический – представлен 
определением смерти как «завершения 
биологических процессов организма», 
а также «отсутствием жизни после 
смерти» и т. д. 

3. Осознание неизбежности смерти 
– подчеркивание подростками неиз-
бежности смерти: «смерть – это то, что 
случится с человеком рано или позд-
но» и т. д. 

4. Отрицание мыслей о смерти – 
убеждение подростков о том, что «ду-
мать о смерти не нужно, потому что 
это бессмысленно» и т. д. 

5. Личностно-значимый аспект 
представлен присвоением феномена 
смерти себе: «я считаю, что смерть…», 
«мне кажется, что смерть – это…» и т. д. 

6. Обезличивание. Рассуждения 
подростков о смерти в обезличен-
ной форме: «некоторые люди думают 

о смерти», «когда человек умирает», 
«каждый человек рано или поздно ум-
рет» и т. д.

7. Метафорический – для описания 
собственного представления о смер-
ти подростки используют метафоры: 
«смерть  – это как сон», «смерть  – это 
словно опадание листьев с дерева» и 
т. д.

8. Упоминание о самоубийстве. В 
контексте представлений о смерти 
подростки сообщали о своём мнении 
касаемо самоубийства. Взгляд на суи-
цид носит как нейтральный характер: 
«понять можно каждого» – так и отри-
цательный: «самоубийство – это грех», 
«самоубийство – поступок слабого че-
ловека» и т.д.

Содержание эмоционального ком-
понента представлено следующими 
аспектами: 

1. Переживание страха смерти. 
Смерть в представлении подростков 
сопровождается причинением боли 
самому подростку и окружающим. 

2. Личностно-значимый аспект 
представлен присвоением пережива-
ния страха смерти себе: «я очень боюсь 
смерти», «я не хочу умирать» и т. д.

3. Обезличивание. Этот аспект 
представлен обезличенной формой 
переживаний страха смерти: «как пра-
вило, люди боятся смерти», «каждый 
человек боится умереть» и т. д. 

4. Отрицание страха смерти. Не-
которые подростки сообщали об от-
сутствии страха смерти: «я не боюсь 
смерти», «человеку не следует бояться 
смерти» и т. д.

5. Наличие желания жить. Этот 
аспект представлен наличием у под-
ростков желания жить: «я хочу жить 
и не хочу умирать», «мне бы хотелось 
жить вечно» и т. д. 
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Содержание поведенческого ком-
понента было представлено такими 
аспектами, как:

1. Гедонистический. Этот аспект 
представлен желанием подростков 
наслаждаться своей жизнью: «нужно 
наслаждаться жизнью и не думать о 
смерти», «смерть заставляет нас на-
слаждаться жизнью» и т. д.

2. Этический. Он заключается в 
представлении подростков о необхо-
димости совершения определённых 
поступков для улучшения качества 
жизни после смерти: «не должен со-
вершать плохих поступков», «не дол-
жен грешить» и т. д. 

Сравнительный анализ содержания 
мини-сочинений показал: 

– для младших подростков харак-
терны следующие особенности пред-
ставления о смерти: в когнитивном 
компоненте в большей степени выра-
жены религиозные знания. В эмоци-
ональном компоненте преобладают 
переживание страха смерти и наличие 
желания жить. Поведенческий компо-
нент в большей степени представлен 
этическим аспектом, который наклады-
вает определенные рамки в поведении;

– у старших подростков в пред-
ставлении о смерти были выявлены 
следующие особенности: в когнитив-
ном компоненте преобладают атеисти-
ческие знания о смерти. В эмоциональ-
ном компоненте преобладает страх 
смерти. Поведенческий компонент 
представлен гедонистическим аспек-
том, который, в свою очередь, ориенти-
рует старших подростков на получение 
от жизни удовольствия и наслаждения.

Таким образом, сравнительный 
анализ позволил выявить различия в 
знаниях о смерти (когнитивный ком-
понент) и в характере поведения (по-

веденческий компонент) у младших и 
старших подростков. У младших под-
ростков преобладают религиозные 
знания о смерти, которые регулиру-
ют поведение этическими правилами, 
тогда как у старших – атеистические 
знания о смерти выражаются в гедо-
нистических установках в поведении. 
Это подтверждает и выявленное раз-
личие по показателю «жизнь после 
смерти» (табл. 1).

У мальчиков в когнитивном ком-
поненте преобладают атеистические 
знания о смерти, в эмоциональном – 
страх смерти и наличие желания жить, 
в поведенческом компоненте наибо-
лее выражен гедонистический аспект. 
У девочек в когнитивном компоненте 
преобладают религиозные знания о 
смерти, в эмоциональном компоненте 
выражен страх смерти, поведенческий 
компонент проявляется этическим 
аспектом. Эти различия в содержании 
представления о смерти у девочек и 
мальчиков подтверждаются значимы-
ми различиями, которые были обна-
ружены нами по показателям «жизнь 
после смерти» (табл. 2), «озабоченность 
физическими изменениями» и «общая 
тревога смерти» (табл. 3).

Таким образом, теоретическое и 
эмпирическое исследование показало, 
что как младшие, так и старшие под-
ростки нашей выборки нуждаются в 
психологической поддержке при пере-
живании представления о смерти.

Все выше сказанное актуализирует 
поиск адекватных способов психологи-
ческой помощи подросткам при пере-
живании страха смерти, а также поиск 
форм подготовки специалистов, пси-
хологов-консультантов к работе с под-
ростками и их родителями по теме уми-
рания и переживания страха смерти.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И УРОВНЯ
ЖИЗНЕННОЙ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ*

Грудинина О.А., Шульга Т.И.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования семейного благополучия ма-
терей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии разной тяжести, а также уровень их 
жизненной удовлетворённости. Показано, что матери, воспитывающие детей с нарушениями 
в развитии, имеют более низкий уровень семейного благополучия и общей жизненной удов-
летворённости. Выявлено, что матери, воспитывающие детей с нарушениями в развитии, бо-
лее положительно оценивают правильность своих действий, поступков, отношения к другим 
по сравнению с матерями, воспитывающими детей без нарушений в развитии.

Ключевые слова: семьи с детьми с ОВЗ, матери детей с ОВЗ, жизненная удовлетворён-
ность матерей, семейное благополучие. 

INTERDEPENDENCE OF FAMILY WELL-BEING AND THE LEVEL
OF SATISFACTION WITH LIFE OF MOTHERS RAISING CHILDREN
WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES

O. Grudinina, T. Shulga
Moscow Region State University
10A, Radio str, Moscow, 105005, the Russian Federation

Abstract. The article scrutinizes the results of the research which covers the issues of family 
well-being of mothers whose children have developmental disabilities of various degrees. The 
level of their satisfaction with life is also studied. It is shown that mothers of children with de-
velopmental disabilities have lower index of family well-being and general satisfaction with life. 
It is found out that such mothers assess their own actions, behavior and attitude to the others 
more positively than the mothers of children without developmental disabilities.

Key words: families of children with limited health abilities, mothers of children with limited 
health abilities, mothers’ satisfaction with life, family well-being. 

1Проблемы семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, а так-
же психологические особенности матерей, имеющих детей с ОВЗ, активно рас-
сматриваются в психологии. Различные авторы обращают внимание на дефор-
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* Статья выполнена в рамках государственного задания ФГАУ «ФИРО», темы НИР 25.304.2016/

НМ «Комплексное социально-психологическое сопровождение замещающих семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ОВЗ».
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мацию внутрисемейных отношений 
после рождения ребёнка с нарушени-
ями в развитии, а общую семейную 
ситуацию такой семьи характеризуют 
как неблагополучную [1; 5; 6; 9; 11].

Безусловно, появление в семье ре-
бёнка с нарушениями в развитии со-
провождается сильным стрессом, ко-
торый испытывают родители. Момент 
рождения ребёнка, который должен 
был стать одним из самых счастли-
вых в жизни семьи, превращается в 
трагедию. С появлением ребёнка с на-
рушениями развития семья невольно 
должна пройти испытание, которое 
может оказаться трудным, и не каждая 
семья его может вынести. При этом в 
исследованиях показано, что часть се-
мей распадается, в некоторых случаях 
семья сохраняется, но формируются 
искаженные внутрисемейные взаимо-
действия [1; 6; 12; 13].

В психологических исследованиях 
показано, что факт рождения ребёнка 
с нарушениями в развитии оказывает, 
чаще всего, негативное воздействие 
на каждого члена семьи, но особенно 
сильно ему подвержены матери. Имен-
но у матерей после рождения «ребёнка, 
не такого, как у всех» авторы отмечают 
возникновение выраженного чувства 
тревоги, тоски, подавленности, апа-
тии и беспокойства [4]. Их постоянно 
мучат страхи по поводу будущего ре-
бёнка [3; 8; 10], это сопровождается 
чувством потерянности и ощущением 
«конца жизни» [11]. 

Большое количество различных 
трудностей, возникающих в семье по-
сле рождения ребёнка с отклонениями 
в развитии, провоцирует частые ссо-
ры членов семьи, что сопровождает-
ся охлаждением чувств и потерей их 
взаимопонимания. Между тем многие 

авторы обращают внимание на то, что 
степень семейного благополучия, по-
ложительная эмоциональная среда не-
обходимы для успешной социальной 
адаптации любого ребёнка [1; 7; 12; 13].

В нашем исследовании внимание 
обращено на то, что общее семейное 
благополучие оказывает положитель-
ное воздействие не только на ребёнка, 
но и на каждого члена семьи. Цель на-
шего исследования – изучить взаимо-
связь семейного благополучия с уров-
нем жизненной удовлетворённости 
матерей, воспитывающих детей с на-
рушениями в развитии.

В исследовании решались следу-
ющие задачи:

1) изучение уровня семейного бла-
гополучия матерей, воспитывающих 
детей с нарушениями и без нарушения 
развития;

2) изучение уровня жизненной удов-
летворённости матерей разных групп;

3) проведение сравнительного ана-
лиза различий между тремя группами 
матерей: I – воспитывающих детей с 
тяжелыми нарушениями развития, II – 
воспитывающих детей с нарушениями 
средней тяжести, III – воспитывающих 
детей без нарушений в развитии;

4) изучение взаимосвязи семейного 
благополучия с уровнем жизненной 
удовлетворённости матерей, воспиты-
вающих детей с нарушениями в разви-
тии.

Гипотезой нашего исследования 
явилось предположение, что матери, 
воспитывающие детей с нарушениями 
разной тяжести и без нарушений, мо-
гут иметь разный уровень взаимосвя-
зи семейного благополучия и уровня 
жизненной удовлетворённости, опре-
деляющих их самооценку, активность 
и отношение к семье.
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Характеристика выборки 
исследования

В исследовании приняли участие 
112 матерей в возрасте от 28 до 40 лет, 
которые были разделены на 3 группы:

I группа представлена 34 матерями, 
воспитывающими детей с тяжелыми 
нарушениями развития. В состав этой 
группы вошли матери, воспитываю-
щие детей с тяжелыми формами ДЦП, 
аутизма, с микроцефалией, умствен-
ной отсталостью, синдромом Дауна. 
Все дети из этих семей имеют грубую, 
необратимую задержку умственного, 
психического и физического развития 
и демонстрируют недостаточно явную 
динамику развития.

II группа включила в себя 37 ма-
терей, воспитывающих детей с нару-
шениями средней тяжести. В состав 
этой группы также вошли семьи, вос-
питывающие детей с ДЦП, но с легкой 
формой этого заболевания – у детей 
наблюдаются нарушения в физиче-
ском развитии при полной сохранно-
сти когнитивных функций. В состав 
этой группы также вошли семьи, вос-
питывающие детей с легкой формой 
аутизма, моторной и сенсорной алали-
ей, селективным мутизмом и другими 
нарушениями речевого развития. Дети 
из семей данной группы имеют те или 
иные проблемы в развитии, однако де-
монстрируют явную динамику разви-
тия во время коррекционных занятий. 
Многие из них смогли успешно адап-
тироваться в общеобразовательной 
школе. 

III группа численностью 41 чело-
век, в состав которой вошли матери, 
воспитывающие детей без нарушений 
в развитии. Эта группа представле-
на матерями, которые воспитывают 

детей, не имеющих нарушений в ум-
ственном, психическом и физическом 
развитии.

Исследование проводилось с по-
мощью следующих методик: «Индекс 
жизненной удовлетворённости» (в 
адаптации Н.В. Паниной), «Шкала 
субъективного благополучия» (в адап-
тации М.В. Соколовой), «Семейная 
социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер), ри-
сунок семьи. Обработка результатов 
проводилась методом корреляции по 
Спирмену и сравнения групп по кри-
терию Крускала-Уоллиса.

Основные результаты исследования

На основании приведённых ме-
тодик изучен уровень жизненной 
удовлетворённости матерей по пока-
зателям: интерес к жизни, последова-
тельность в достижении целей, согла-
сованность между поставленными и 
достигнутыми целями, положительная 
оценка себя и собственных поступков, 
общий фон настроения. 

Результаты изучения уровня жиз-
ненной удовлетворённости матерей 
разных групп показали, что высокий 
уровень интереса к жизни наблюдает-
ся у 46% матерей, воспитывающих де-
тей без нарушений в развитии, у 43% 
матерей, воспитывающих детей с на-
рушениями средней тяжести, и лишь 
у 35% матерей, воспитывающих детей 
с тяжёлыми нарушениями развития. 
Различия статистически достоверны 
(табл. 1). 

Результаты показывают, что матери, 
воспитывающие детей без нарушений в 
развитии, имеют самый высокий уро-
вень интереса к жизни. Это говорит о 
том, что матери этой группы (III) обла-
дают большим энтузиазмом, имеют вы-
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сокую степень увлечённости жизнью в 
отличие от матерей из I и II групп. Ма-
тери, воспитывающие детей с тяжелы-

ми нарушениями развития, склонны к 
апатии, а также не проявляют интереса 
к происходящему в их жизни. 

Таблица 1

Сравнительный анализ уровня интереса к жизни матерей разных групп
(по критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр № группы N Средний ранг
Интерес к жизни I группа 34 47, 6

II группа 37 57, 23
III группа 41 63, 22

Анализ результатов уровня после-
довательности в достижении целей по-
казал, что наибольшая нацеленность 
на результат выявлена у матерей, вос-
питывающих детей с нарушениями 

средней тяжести (48%), а наименьшая 
– матерей, воспитывающих детей с тя-
желыми нарушениями развития. Ста-
тистически достоверные различия по-
казаны в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительный анализ последовательности в достижении
цели матерей разных групп (по критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр № группы N Средний ранг

Последовательность в достижении целей
I группа 34 51,54
II группа 37 61,35
III группа 41 56,23

Такие результаты могут быть свя-
заны с тем, что дети с нарушениями 
средней тяжести практически всегда 
демонстрируют положительную дина-
мику развития при правильном под-
ходе к психокоррекции в развитии ре-
бёнка. Матери, воспитывающие детей с 
нарушениями средней тяжести, тратят 
большое количество ресурсов (трудо-
вых, временных, материальных и др.) 
на различные коррекционные занятия, 
новые технологии, получают положи-
тельное подкрепление в виде успехов 
ребёнка. Они могут видеть, что при 
должном внимании с их стороны ре-
бёнок демонстрирует положительную 

динамику развития, а без занятий и 
структурированного подхода к коррек-
ции динамика не наблюдается, поэтому 
результаты психокоррекционной рабо-
ты с детьми у матерей, воспитывающих 
детей с нарушениями средней тяжести, 
могут способствовать повышению их 
активности и уровня нацеленности на 
результат. Совершенно в иной ситуа-
ции находятся матери, воспитываю-
щие детей с тяжелыми нарушениями 
развития – вкладывая в своего ребен-
ка максимальное количество усилий, 
они с трудом замечают динамику в его 
развитии. По прошествии некоторого 
времени это приводит к потере веры 
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в успех. В итоге мать может «опустить 
руки», стать пассивной и примириться 
с жизненными неудачами. 

Положительно оценивают себя и 
собственные поступки 38% матерей, 
воспитывающих детей с тяжелыми 
нарушениями развития, 38% матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями 
средней тяжести, и 29% матерей, вос-

питывающих детей без нарушений в 
развитии. Большинство матерей из-
учаемой нами выборки обладают адек-
ватной самооценкой среднего уровня. 
Однако сравнительный анализ пока-
зал, что более высокий уровень само-
оценки выявлен у матерей, воспитыва-
ющих детей с тяжелыми нарушениями 
развития (табл. 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ положительной оценки себя и собственных
поступков матерями (по критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр № группы N Средний ранг
Положительная оценка себя и 

собственных поступков
I группа 34 59,79
II группа 37 54,14
III группа 41 55,9

Полученные данные противоречат 
результатам большинства исследова-
ний. Заниженная самооценка матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями 
в развитии, отмечается различными 
исследователями [2; 5; 11].

Однако полученные результаты 
могут быть связаны с особенностью 
использования матерями этой груп-
пы разных методик, технологий, про-
грамм развития детей. В большинстве 
исследований изучается самооценка 
внешности и личных качеств мате-
рей, имеющих детей с нарушениями 
в развитии. В нашем исследовании 

изучалась самооценка собственных 
поступков, которые могли повлиять 
на сложившуюся жизненную ситуа-
цию. Например, на утверждение «По 
сравнению с другими людьми моего 
возраста я сделала массу глупостей в 
своей жизни» большинство матерей, 
воспитывающих детей с тяжёлыми на-
рушениями в развитии, ответили от-
рицательно. 

Общий фон настроения более по-
ложителен у матерей, воспитывающих 
детей без нарушений в развитии. Ста-
тистически значимые различия пред-
ставлены в таблице 5.

Таблица 5

Сравнительный анализ общего фона настроения матерей
(по критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр № группы N Средний ранг

Общий фон настроения
I группа 34 48,37
II группа 37 58,7
III группа 41 61,26
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Результаты, полученные нами, по-
казывают, что группа матерей, вос-
питывающих детей с тяжёлыми нару-
шениями развития, резко отличается 
общим фоном сниженного настроения 
от групп матерей, воспитывающих де-
тей с нарушениями средней тяжести и 
воспитывающих детей без нарушений 
в развитии.

Высокие показатели общего фона на-
строения у матерей II и III групп отража-
ют более положительную степень опти-
мизма и удовольствия от жизни. Низкие 
показатели общего фона настроения у 
матерей, воспитывающих детей с тяжё-
лыми нарушениями развития, напро-
тив, отражают преобладание пессимиз-
ма и неудовлетворенности жизнью. Это 
может быть связано с тем, что матери, 

воспитывающие детей с тяжёлыми на-
рушениями развития, долгое время на-
ходятся в постоянной фрустрирующей 
ситуации и часто не видят из неё выхода. 

Изучение уровня семейного благо-
получия с помощью методики «Семей-
ная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер) 
позволило выявить следующие пока-
затели: самооценку, конфликтность в 
семье, близость с ребёнком, близость 
с отцом ребёнка. Использование мето-
дики «Рисунок семьи» позволило вы-
явить благоприятную семейную ситу-
ацию, тревожность, конфликтность в 
семье, чувство неполноценности. 

Сравнение данных, полученных в 
ходе изучения матерей по семейной 
социограмме, показало значимые раз-
личия между группами (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительный анализ уровня семейного благополучия матерей 3 групп
(по критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр № группы N Средний ранг

Самооценка
I группа 34 55,62
II группа 37 54,26
III группа 41 59,26

Конфликтность в семье
I группа 34 60,18
II группа 37 55,76
III группа 41 54,12

Близость с ребёнком
I группа 34 58,18
II группа 37 56,34
III группа 41 55,26

Близость с отцом ребёнка
I группа 34 50,49
II группа 37 61,95
III группа 41 56,57

Результаты, представленные выше 
в таблице, показывают, что матери, 
воспитывающие детей без нарушений 
в развитии, имеют более высокую са-
мооценку по сравнению с матерями, 
воспитывающими детей с тяжёлыми 

нарушениями и нарушениями средней 
тяжести. Более высокий уровень вну-
трисемейной конфликтности демон-
стрирует группа матерей, воспитыва-
ющих детей с тяжёлыми нарушениями 
развития.
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Высокая близость с детьми свой-
ственна матерям всех групп. Однако у 
матерей, воспитывающих детей с тяжё-
лыми нарушениями развития, отмечена 
тенденция к слишком близким, практи-
чески симбиотическим связям с детьми. 
Наиболее близкие отношения с отцом 
ребенка отмечены в группе матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями 
средней тяжести. Достаточно высокие 
показатели близости с отцом ребёнка 
наблюдаются также в группе матерей, 

воспитывающих детей без нарушений 
в развитии. Группа матерей, воспитыва-
ющих детей с тяжёлыми нарушениями, 
демонстрирует отдаленные, конфликт-
ные отношения с отцом ребёнка, зача-
стую отец совсем отсутствует на рисун-
ках матерей этой группы. 

Полученные результаты подтверж-
дают данные, полученные при из-
учении уровня благополучия в семье. 
Статистически достоверные различия 
представлены в таблице 7.

Таблица 7

Сравнительный анализ уровеня семейного благополучия матерей 3 групп 
(по критерию Крускала-Уоллиса)

Параметр № группы N Средний ранг

Благоприятная семейная ситуация
I группа 34 55,62
II группа 37 54,26
III группа 41 59,26

Тревожность
I группа 34 60,18
II группа 37 55,76
III группа 41 54,12

Конфликтность в семье 
I группа 34 58,18
II группа 37 56,34
III группа 41 55,26

Чувство неполноценности
в семейной ситуации

I группа 34 61,95
II группа 37 50,49
III группа 41 56,57

Представленные результаты пока-
зывают, что наиболее благоприятная 
семейная ситуация выявлена у мате-
рей, воспитывающих детей без нару-
шений в развитии. Семейную ситуа-
цию матерей, воспитывающих детей 
с тяжелыми нарушениями развития и 
нарушениями средней тяжести, мож-
но характеризовать как недостаточно 
благоприятную и неблагоприятную.

Наиболее высоким уровнем тре-
вожности обладают матери, воспиты-
вающие детей с тяжелыми нарушения-

ми развития. У матерей из двух других 
групп отмечены отсутствие тревожно-
сти и более ровный эмоционально-во-
левой фон. 

Наиболее высокий уровень внутри-
семейной конфликтности наблюдает-
ся в группе матерей, воспитывающих 
детей с тяжёлыми нарушениями раз-
вития, а наиболее низкий – в группе 
матерей, воспитывающих детей без 
нарушений в развитии. 

Выявлено, что матерям, воспитываю-
щим детей с тяжёлыми нарушениями в 
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развитии, свойственно чувство неполно-
ценности, неудовлетворённости собой. 
Важно отметить, что наиболее полное и 
сильное ощущение полноценности свой-
ственно матерям, воспитывающим детей 
с нарушениями средней тяжести, в срав-
нении с матерями, воспитывающими де-

тей без нарушений в развитии. 
Результаты корреляционных связей 

уровней жизненной удовлетворённо-
сти и семейного благополучия в груп-
пе матерей, воспитывающих детей с 
тяжелыми нарушениями развития, 
представлены в таблице 8.

Таблица 8

Взаимосвязь уровней жизненной удовлетворенности и семейного
благополучия матерей, воспитывающих детей с тяжелыми

нарушениями развития

Самооценка Близость с 
ребенком

Чувство непол-
ноценности

Благоприятная се-
мейная ситуация

Последовательность в 
достижении целей ,400 -,471

Согласованность меж-
ду поставленными и 

достигнутыми целями
-,370

Положительная оценка 
себя и собственных по-

ступков
,419 -,365

Прежде всего обратим внимание на 
то, что в группе матерей, воспитываю-
щих детей с тяжёлыми нарушениями 
развития, существует прямая связь 
между последовательностью в дости-
жении целей и самооценкой (r=0,400; 
p<0,05). Это означает, что такие каче-
ства, как решительность, стойкость, 
направленность на результат и до-
стижение целей, присущи матерям 
с высокой самооценкой. Результаты 
позволяют сделать вывод, что именно 
эти перечисленные качества матерей 
помогают справляться со всеми труд-
ностями и повышают уровень соб-
ственной значимости и самооценку в 
семейной ситуации.

Обращает на себя внимание резуль-
тат матерей, воспитывающих детей 
с тяжелыми нарушениями развития. 
Выявлено, что существует отрицатель-

ная связь между последовательностью 
в достижении целей и близостью с ре-
бенком (r=0,471; p<0,01). Это говорит 
о том, что слишком близкие, симбио-
тические взаимодействия с ребенком 
влекут за собой неспособность мате-
рей решать поставленные перед со-
бой задачи и пассивное примирение с 
существующей жизненной ситуацией. 
Отрицательная связь согласованности 
между поставленными и достигнуты-
ми целями и самооценки матерей, вос-
питывающих детей с тяжёлыми нару-
шениями развития (r=-0,370; p<0,05), 
позволяет выдвинуть гипотезу, что 
неуспех в достижении цели влечет за 
собой понижение самооценки чело-
века. Одной из главных целей любой 
матери, воспитывающей ребёнка с тя-
жёлыми нарушениями развития, явля-
ется достижение динамики развития 
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ребёнка. Поскольку ярко выраженную 
динамику и улучшение уровня разви-
тия ребёнка редко можно видеть, это 
способствует понижению самооценки 
матери.

Прямая связь наблюдается между 
положительной оценкой своих качеств 
и собственного поведения матерями, 
воспитывающими детей с тяжелыми 
нарушениями развития, и самооцен-
кой (r=0,419; p<0,05). Из этого мож-
но сделать вывод, что, чем большую 
удовлетворённость от собственных 
действий ощущают матери I группы, 
тем более высокий уровень самооцен-

ки они имеют. В то же время наличие  
обратной связи между положительной 
оценкой собственного поведения и 
неполноценностью (r=-0,365; p<0,05) 
означает, что, чем негативнее матери 
оценивают собственные поступки, тем 
в большей степени возрастает чувство 
собственной неполноценности в се-
мейной ситуации. 

Анализ корреляционных связей 
между уровнем жизненной удовлетво-
рённости и семейным благополучием 
в группе матерей, воспитывающих де-
тей с нарушениями в развитии средней 
тяжести, представлен в таблице 9.

Таблица 9

Взаимосвязь уровня жизненной удовлетворенности и семейного
благополучия матерей, воспитывающих детей

с нарушениями средней тяжести

Самооценка Чувство неполноценности
Положительная оценка себя и 

собственных поступков ,891 -,676

Результаты показывают, что во II 
группе также существуют значимая 
прямая связь между уровнем удов-
летворённости своими действиями 
и самооценкой в семейной ситуации 
(r=0,891; p<0,01), а также обратная 
связь удовлетворённости собственны-

ми поступками и чувством неполно-
ценности (r=-0,676; p<0,01) матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями 
средней тяжести.

Далее рассмотрим значимые корре-
ляционные связи, которые представле-
ны в таблице 10, в III группе матерей.

Таблица 10
Взаимосвязь уровня жизненной удовлетворенности и семейного

благополучия матерей, воспитывающих детей без нарушений в развитии

Самооценка Близость с 
ребенком

Чувство 
неполноценности

Интерес к жизни ,352 -,361
Положительная оценка себя и 

собственных поступков ,815 -,461



47

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

Результаты показывают, что вы-
явлена прямая связь между уровнем 
интереса к жизни и самооценкой у ма-
терей, воспитывающих детей без на-
рушений в развитии (r=0,352; p<0,05). 
Выявлено, что интерес к жизни выше 
у тех матерей, которые обладают вы-
сокой самооценкой. Вероятно, это 
связано с тем, что активная жизнен-
ная позиция, энтузиазм, высокая во-
влечённость в повседневные события 
– это качества, которые присущи мате-
рям с большим ощущением собствен-
ной значимости в семье. Такие матери 
чувствуют, что влияют на жизненную 
ситуацию, и отстаивают свою пози-
цию в ней. Матери с низкой самооцен-
кой не отличаются энтузиазмом, они 
не уверены в том, что влияют на ход 
событий, и «плывут по течению», не 
испытывая интереса к жизни. 

Получена обратная связь матерей, 
воспитывающих детей без нарушений 
в развитии, между интересом к жиз-
ни и близостью с ребёнком (r=-0,361; 
p<0,05). Это может быть связано с тем, 
что матери, слишком увлеченные сво-
им ребенком, забывают о собственных 
интересах, перестают уделять время 
себе, тем самым сужая свой круг увле-
чений. Все это может сказываться на 
снижении интереса к жизни и к проис-
ходящим событиям. 

Показано, что взаимосвязь удовлет-
воренности своим поведением с само-
оценкой, а также с чувством неполно-
ценности прослеживается во всех трёх 
группах.

При этом взаимосвязи других пока-
зателей в каждой группе различны. Ве-
роятно, это связано с тем, что неудов-
летворённость своими действиями, 
желание исправить ошибки, посто-
янное сожаление о сделанном влекут 

за собой снижение самооценки и, как 
следствие, способствуют развитию у 
матерей ощущения неполноценности 
и собственной незначимости в жизни 
семьи. 

Проведённое исследование позво-
лило сделать следующие выводы:

1. Изучение уровня семейного бла-
гополучия и уровня жизненной удов-
летворённости матерей показало, что 
наиболее низкий уровень семейного 
благополучия наблюдается в груп-
пе матерей, воспитывающих детей с 
тяжёлыми нарушениями развития. 
Матери этой группы имеют низкую 
самооценку и ощущение собственной 
неполноценности и незначимости в се-
мейной ситуации, ими отмечаются вы-
сокая внутрисемейная конфликтность, 
отдалённые отношения с отцом ребён-
ка, а также слишком близкие, симби-
отические связи с ребёнком. 

2. Выявлена взаимосвязь семейно-
го благополучия и уровня жизненной 
удовлетворённости у матерей, вос-
питывающих детей с нарушениями в 
развитии разной тяжести, во всех трёх 
группах.

3. В группе матерей, воспитываю-
щих детей с тяжёлыми нарушениями 
в развитии, выявлены следующие вза-
имосвязи: прямая связь между после-
довательностью в достижении целей 
и самооценкой (r=0,400; p<0,05), об-
ратная связь между последовательно-
стью в достижении целей и близостью 
с ребёнком (r=0,471; p<0,01), обратная 
связь согласованности между постав-
ленными и достигнутыми целями и са-
мооценкой (r=-0,370; p<0,05), прямая 
связь между положительными оцен-
ками себя и собственного поведения 
(r=0,419; p<0,05), обратная связь меж-
ду положительной оценкой собствен-
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ного поведения и неполноценностью 
(r=-0,365; p<0,05).

4. В группе матерей, воспитываю-
щих детей с нарушениями средней тя-
жести, обнаружены прямая связь меж-
ду уровнем удовлетворённости своими 
действиями и самооценкой в семейной 
ситуации (r=0,891; p<0,01), а также об-
ратная связь удовлетворённости соб-
ственными поступками с чувством не-
полноценности (r=-0,676; p<0,01).

5. В группе матерей, воспитывающих 

детей без нарушения в развитии, выяв-
лены взаимосвязь между уровнем ин-
тереса к жизни и самооценкой (r=0,352; 
p<0,05), обратная связь между интере-
сом к жизни и близостью с ребёнком 
(r=-0,361; p<0,05), прямая связь между 
уровнем удовлетворенности своими 
действиями и самооценкой в семейной 
ситуации (r=0,815; p<0,01), а также об-
ратная связь удовлетворенности соб-
ственными поступками с чувством не-
полноценности (r=-0, 461; p<0,01).

ЛИТЕРАТУРА
1. Галасюк И.Н. Теоретико-методологические основы комплексного сопровождения се-

мьи ребёнка с интеллектуальными нарушениями. М., 2014. 212 с.
2. Карташова И.М. Характеристики Я-реального и я-идеального в структуре 

я-концепции матери как субъекта взаимодействия в диаде «мать-дитя» при ранних 
отклонениях в развитии ребенка // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Психология. 2010. № 40 (216). С. 76–79.

3. Кудайбергенова С.К. Исследование родительских отношений к детям с ограничен-
ными психическими возможностями: автореф. дис. … канд. психол. наук. Алма-ата, 
2009. 24 с.

4. Куканов А.А., Фанталова Е.Б. Мотивационно-личностная сфера матерей, имеющих 
детей с аутизмом: Северная Америка и Западная Европа // Психологическая наука и 
образование. 2016. Т. 8. № 1. С. 128–136.

5. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребен-
ка с отклонениями в развитии. М., 2008. 239 с.

6. Мамайчук И.И. Психологическое сопровождение родителей детей с нарушениями в 
психическом развитии в условиях образовательного учреждения // Вестник Ленин-
градского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. Т. 3. № 3. С. 37–47.

7. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. СПб., 
2001. 288 с. 

8. Нестерова А.А., Ковалевская Н.А. Жизнеспособность и стратегии совладания мате-
рей, воспитывающих детей с расстройствами аутического спектра // Вестник Мо-
сковского государственно областного университета. Серия: Психологические науки. 
2015. № 3. С. 38–46.

9. Полоухина Е.А. Особенности семейного микроклимата в семьях с детьми-инвалида-
ми // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Социология. 2008. № 3. 
С. 143–148.

10. Сабер Мухамед Убад Али. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями 
психического развития (На материале изучения семей России и Йемена): автореф. 
дис. … канд. психол. наук. СПб., 2010. 22 с.

11. Ткачева В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с отклонения-
ми в развитии. М., 2004. 192 с.

12. Шац И.К., Коваленко В.В. Социально-психологические детерминанты негармонич-
ного воспитания в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья // Вест-



49

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

ник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т.  3. 
№ 3. С. 93–101.

13. Шульга Т.И., Антипина М.А. Эмоциональная среда семьи как фактор развития лич-
ности ребенка в замещающей семье // Вестник Московского государственно област-
ного университета. Серия: Психологические науки. 2012. № 3. С. 32–40.

REFERENCES
1. Galasyuk I.N. Teoretiko-metodologicheskie osnovy kompleksnogo soprovozhdeniya sem'i re-

benka s intellektual'nymi narusheniyami [Th eoretical and methodological framework for the 
integrated support of the family with a child with intellectual disabilities]. Moscow, 2014. 212 p.

2. Kartashova I.M. [Features I-real and the ideal in the structure of self-concept of a mother as 
a subject of interaction in the dyad "mother-child" at early developmental deviations of the 
child]. In: Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, Seriya: Psikhologiya, 
2010, no. 40 (216), pp. 76–79.

3. Kudaibergenova S.K. Issledovanie roditel'skikh otnoshenii k detyam s ogranichennymi psikh-
icheskimi vozmozhnostyami: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Th e study of parental rela-
tions to children with limited mental capabilities: abstract of PhD thesis in Psychological 
sciences]. Alma-ATA, 2009. 24 p.

4. Kukanov A.A., Fantalova E.B. [Motivational and personal sphere of mothers with children 
with autism in North America and Western Europe]. In: Psikhologicheskaya nauka i obra-
zovanie, 2016, vol. 8, no. 1, pp. 128–136.

5. Levchenko I.Yu., Tkacheva V.V. Psikhologicheskaya pomoshch' sem'e, vospityvayushchei 
rebenka s otkloneniyami v razvitii [Psychological assistance to families raising children with 
developmental disabilities]. Moscow, 2008. 239 p.

6. Mamaichuk I.I. [Psychological support for parents of children with disorders in mental 
development in conditions of educational institution]. In: Vestnik Leningradskogo gosu-
darstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina, 2013, vol. 3, no. 3, pp. 37–47.

7. Mukhamedrakhimov R.Zh. Mat' i mladenets: psikhologicheskoe vzaimodeistvie [Mother 
and infant: psychological interaction]. St. Petersburg, 2001. 288 p.

8. Nesterova A.A., Kovalevskaya N.A. [Resilience and coping strategies of mothers raising chil-
dren with autistic spectrum disorders]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvenno oblastnogo 
universiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki, 2015, no. 3, pp. 38–46.

9. Poloukhina E.A. [Features of the family climate in families with children with disabilities]. In: 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12: Sotsiologiya, 2008, no. 3, pp. 143–148.

10. Saber Mukhamed Ubad Ali. Osobennosti semeinogo vospitaniya detei s narusheniyami psikh-
icheskogo razvitiya (Na materiale izucheniya semei Rossii i Iemena): avtoref. dis. … kand. 
psikhol. nauk [Saber Mohamed Ali Abad. Th e specifi cs of family upbringing children with 
impaired mental development (based on the study of families in Russia and Yemen): ab-
stract of PhD thesis in psychological Sciences]. St. Petersburg, 2010. 22 p.

11. Tkacheva V.V. Psikhologicheskoe izuchenie semei, vospityvayushchikh detei s otkloneniy-
ami v razvitii [Th e psychological study of families raising children with developmental dis-
abilities]. Moscow, 2004. 192 p.

12. Shats I.K., Kovalenko V.V. [Socio-psychological determinants of discordant parenting in 
families of children with disabilities]. In: Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo univer-
siteta im. A.S. Pushkina, 2014, no. 3, vol. 3, pp. 93–101.

13. Shul'ga T.I., Antipina M.A. [Emotional environment of families as a factor in the develop-
ment of a child in a foster family]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvenno oblastnogo uni-
versiteta. Seriya: Psikhologicheskie nauki, 2012, no. 2, pp. 52–63.



50

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Грудинина Оксана Александровна – аспирант кафедры социальной психологии Москов-
ского государственного областного университета; 
e-mail: shulgatatiana@gmail.com
Шульга Татьяна Ивановна – доктор психологических наук, профессор, профессор кафе-
дры социальной психологии Московского государственного областного университета; 
e-mail: shulgatatiana@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Oksana A. Grudinina – post-graduate student of the Department of Social Psychology, Moscow 
Region State University;
e-mail: shulgatatiana@gmail.com

Tatyana I. Shulga – Doctor of Psychology, Professor, Professor of the Department of Social Psy-
chology, Moscow Region State University;
e-mail: shulgatatiana@gmail.com

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Грудинина О.А., Шульга Т.И. Взаимосвязь семейного благополучия и уровня жизненной 
удовлетворённости матерей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии // Вест-
ник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические 
науки. 2017. № 2. С. 38–50.
DOI: 10.18384/2310-7235-2017-2-38-50

THE CORRECT REFERENCE TO ARTICLE
O. Grudinina, T. Shulga. Interdependence of family well-being and the level of satisfaction with 
life of mothers raising children with developmental disabilities. Bulletin of Moscow Region State 
University. Series: Psychology, 2017, no 2, pp. 38–50.
DOI: 10.18384/2310-7235-2017-2-38-50



51

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

УДК 159.99
DOI: 10.18384/2310-7235-2017-2-51-60

ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ МЕНЕДЖЕРОВ
ЧАСТНОГО БИЗНЕСА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Емельяненкова А.В., Александрова Е.В.
Ульяновский государственный университет
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42, Российская Федерация

Аннотация. В представленной статье рассматриваются результаты психосемантического 
исследования мотивации личности у менеджеров частного бизнеса, ведущих свою дея-
тельность в сфере топливно-энергетического комплекса. Приведён анализ их базовых и 
актуальных потребностей, отношения к себе, к своей карьере и профессии, к различным 
видам деятельности и группам людей, к источникам стресса. Выделяются и описываются 
характерные особенности мотивации у менеджеров различного возраста, показана транс-
формация мотивации в период кризиса середины жизни.

Ключевые слова: мотивационная сфера личности, мотивация менеджера, кризис сере-
дины жизни.

CHARACTERISTICS OF MOTIVATION SPHERE OF MANAGERS
OF PRIVATE BUSINESS IN VARIOUS AGE GROUPS

A. Emelyanenkova, E. Alexandrova
Ulyanovsk State University
42, Leo Tolstoy str., Ulyanovsk, 432017, Russian Federation

Abstract. In the article the results of psychosemantic study of individual motivation of managers 
in private business are presented. The mangers from the sphere of fuel and energy complex are 
examined. The analysis of their basic and current requirements, attitude to themselves, to their 
career and profession, as well as to various activities and groups of people, sources of stress. 
The peculiarities of managers’ motivation are described. The transformation of motivation in the 
midlife crisis period is also shown.

Key words: motivational sphere of a personality, manager’s motivation, period of midlife crisis.
1Научные исследования, связанные с решением задач личностно-профессио-

нального развития, профессионального мастерства, поиска условий и факторов 
повышения эффективности деятельности персонала, приобретают в послед-
ние десятилетия всё большее значение. В работах, авторами которых являют-
ся А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, профессионал рассматривается как 
субъект профессиональной деятельности, обладающий высоким уровнем про-
фессионализма личности и деятельности, имеющий высокий профессиональ-
ный и социальный статус, постоянно нацеленный на развитие и самосовершен-
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ствование [2]. И одно из центральных 
мест в этом контексте занимает про-
блема мотивации руководителей: с 
одной стороны, проведено множество 
исследований мотивации менеджеров 
различных сфер и секторов экономи-
ки, с другой – каждое исследование 
имеет, как правило, специфические 
данные, которые мало коррелируют с 
данными другой группы менеджеров. 

Трудовая мотивация менеджеров 
определяется взаимодействием двух 
классов факторов: характеристиками 
человека и характеристиками среды. 
Все внешние по отношению к человеку 
факторы, определяющие уровень его 
мотивированности, можно разделить 
на факторы макросреды и микросре-
ды [4, с.  70]. Отметим, что мотивация 
– это готовность индивида действовать 
в определённом направлении, прикла-
дывая достаточные усилия в течение 
необходимого времени, под влиянием 
всей совокупности внутренних фак-
торов, пробуждающих его активность 
[5, с. 264]. Основными компонентами 
мотивации в данном случае выступа-
ют потребности и желания, формиру-
ющие поведение человека, цели, и как 
итог, обратную связь. Как отечествен-
ные, так и зарубежные учёные выделя-
ют в процессе профессионального раз-
вития личности определённые стадии, 
фазы и этапы. Как правило, критерием 
выделения этапа в развитии личности 
как профессионала являются возраст, а 
также проблема, которую индивид ре-
шает на этом этапе [1]. 

Сочетание проблем мотивации и 
профессионального развития опреде-
лило актуальность настоящего иссле-
дования. 

Целью нашего исследования стало 
выделение базовых характеристик мо-

тивационной сферы менеджеров част-
ного бизнеса различных возрастных 
групп. Проведенное нами исследова-
ние, результаты которого анализиру-
ются в этой работе, осуществлялось 
на выборке 44 менеджеров частного 
бизнеса различного пола и возраста, 
а также уровня руководства, ведущих 
свою деятельность в сфере топливно-
энергетического комплекса г. Ульянов-
ска. Основной гипотезой выступило 
предположение, что менеджеры разно-
го возраста обладают спецификой мо-
тивационной сферы, что выражается 
как в базовых, так и в актуальных по-
требностях, в отношении к себе, к сво-
ей карьере и профессии, к различным 
видам деятельности и группам людей, 
к источникам стресса. 

Для анализа мотивации руководи-
телей была выбрана методика И.Л. Со-
ломина «Психосемантическая диагно-
стика скрытой мотивации» [9], которая 
позволяет дать развернутую характе-
ристику мотивационной сферы путем 
выявления содержания и структуры 
потребностей человека, мотивов раз-
личных видов деятельности, осознан-
ных или неосознаваемых отношений. 
При подробном анализе полученных 
данных представляется возможность 
провести анализ базовых и актуаль-
ных потребностей, удовлетворённости 
в них в настоящем, прошлом и буду-
щем времени, отношение к себе, сво-
ей карьере и профессии, к различным 
видам деятельности и группам людей, 
к источникам стресса [8]. Участникам 
исследования было предложено 30 по-
нятий, к которым они должны были 
выразить своё отношение, оценив их 
по шкалам семантического диффе-
ренциала. В дальнейшем данные были 
подвергнуты кластерному анализу как 
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в целом по выборке испытуемых, так 
и по трём возрастным группам – до 
35 лет, от 35 до 45 лет и старше 45 лет. 
Анализ проводился по классическим 
факторам семантического дифферен-
циала – ценности, силы и активности; 
дендрограмма понятий позволила вы-
явить значимые смысловые взаимо-
связи понятий внутри кластеров. 

По общей выборке респондентов, 
которую составили менеджеры част-
ного бизнеса, можно сказать, что они 
положительно относятся к основным 
человеческим ценностям, но при этом 
почти не делают акцента на конкрет-
ных из них. Так, наиболее эмоциональ-
но привлекательными для менедже-
ров являются понятия «моё будущее», 
«моя семья» и «моё свободное время»; 
активными и изменчивыми во време-
ни – «личная независимость», «моя 
профессия» и «выполнение обязан-
ностей»; обладающими наибольшей 
силой и влиянием на жизнь менед-
жеров – «моя профессия», «моё буду-
щее», «моя работа» и «моя семья». Это 
осознаваемые потребности, которые 
вызывают размышление и рефлексию 
современных менеджеров частного 
бизнеса.

Рассмотрим скрытые потребности, 
которые позволяет выявить проведён-
ный кластерный анализ. 

Во-первых, базовые потребности 
как наиболее устойчивые и характе-
ризующие личностные особенности. 
Их круг не особенно широк и в целом 
повторяет перечисленные нами выше: 
семья, будущее, свободное время, – 
вместе с тем в этот перечень включа-
ются потребности познания собствен-
ного «Я» и своих друзей. В настоящем 
эти потребности не удовлетворены, но 
руководители предполагают, что они 

будут удовлетворены в будущем.
В-вторых, актуальные потребно-

сти, обусловленные ситуацией – то, 
чем вынужден заниматься человек в 
настоящий момент, не имея возмож-
ности удовлетворить базовые потреб-
ности, компенсируя их отсутствие. В 
нашем случае речь идёт о достижении 
успеха, личной независимости, о вы-
полнении обязательств и продолже-
нии обучения. Таким образом, в на-
стоящий момент достижение успеха 
и независимости они рассматривают 
возможным только посредством полу-
чения новых знаний по профессии и 
чёткого выполнения своих обязанно-
стей на работе (табл. 2).

В-третьих, отношение к работе, 
карьере, профессии – свою фирму ре-
спонденты связывают с риском, а за-
нятие бизнесом относят к выгодному и 
творческому делу, профессиональная 
деятельность тождественна выполня-
емой работе. Конкуренты и конкурен-
ция для руководителей являются спо-
собом удовлетворения материальных 
потребностей. К работе в настоящее 
время осознаваемой лояльности ру-
ководители не испытывают, связывая 
фирму с риском, но, с другой сторо-
ны, предполагая, что этот риск может 
принести и весьма ощутимую выго-
ду. Карьера напрямую не связана ни с 
базовыми, ни с актуальными потреб-
ностями и рассматривается как след-
ствие общения и признания со сторо-
ны людей, прежде всего, сотрудников 
фирмы. Таким образом, в восприятии 
карьеры присутствует только ком-
понент внешней оценки, самооценка 
личных достижений как фактор карье-
ры не рассматривается, что является 
показателем неэффективности карье-
ры в целом.
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Рассмотрим различия в структуре 
мотивации руководителей разных воз-

растных групп – до 35 лет, от 35 до 45 
лет, старше 45 (табл. 1).

Таблица 1

Ведущие понятия по факторам ценности, активности и силы
менеджеров различных возрастных групп

Факторы До 35 лет 35-45 лет Старше 45 лет

Ценность
Моё будущее

Моя семья
Я

Моя семья
Моё будущее

Мое свободное время

Моё будущее
Моя семья

Моё свободное время
Мои друзья

Активность
Моя профессия

Моя работа
Достижение успеха

Моя работа
Неприятности

Моя профессия
Выполнение обязанностей

Моя профессия

Сила

Моя работа
Моё свободное время

Моя профессия
Выполнение обязанностей

Моя работа
Моё будущее

Выполнение обязанностей

Моя семья
Моя профессия

При рассмотрении потребностей 
руководителей разного возраста про-
слеживаются линии, описываемые 
в профессиограммах. До 35 лет со-
трудники задумываются о будущем, 
о создании и развитии семьи, а также 
занимаются поиском себя. В возрасте 
от 36 до 45 лет большее внимание уде-
ляют семье, её потребностям и нуж-
дам. Забота о будущем переходит на 
второй план, так как к этому времени 
карьера, как правило, состоялась или 
надежда на её создание пропадает. По-
является потребность в свободном 
времени. Менеджеры старше 45 лет 
наиболее явственно ощущают необ-
ходимость в поиске или занятии чем-
то интересным, отличным от рабочих 
обязанностей. Другие осознаваемые 
потребности выражены слабо, хотя и 
прослеживаются планы на будущее, 
семью, необходимость свободного 
времени и наличие друзей.

Базовые потребности молодых 
руководителей – это обучение, поро-

ждающее желание карьеры и приобре-
тение друзей. Так же, как упоминалось 
выше, к этому виду потребностей от-
носятся поиск себя, создание семьи и 
свободное время. В настоящий момент 
эти потребности не удовлетворены, 
и актуальные потребности молодого 
поколения руководителей завязаны 
на необходимости расширения зна-
комств и количества контактов. Эта 
потребность, по их мнению, может 
оказать влияние на получение личной 
независимости, приобретение выгоды 
и признание окружающими. Понятие 
карьеры обладает для них наибольшей 
эмоциональной привлекательностью, 
динамичностью во времени, влиянием 
на их жизнь по сравнению с наиболее 
старшими группами менеджеров. На 
этой карьерной ступени они «завоёвы-
вают» своё место в иерархии предпри-
ятия, для чего необходимо изучать но-
вое, развивать своё профессиональное 
мастерство, зарабатывать авторитет 
среди опытных коллег и обзаводить-
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ся связями. Более того, стремление к 
карьере, выраженность стремления к 
власти и избегания власти, точнее, их 
сочетание у руководителей и их под-
чинённых, могут влиять на эффек-
тивность совместной деятельности в 
целом [11]. Во-первых, команды ста-
новятся успешными, когда мотивация 

власти преобладает либо у самого ру-
ководителя, либо у его подчинённых, 
подталкивая к более интенсивной ра-
боте; и во-вторых, в среднем мотива-
ция власти выражена на уровне выше 
среднего, не закрывая борьбой за 
власть выполнение непосредственных 
задач команды.

Таблица 2

Базовые и актуальные потребности менеджеров
различных возрастных групп

Потребности До 35 лет 35–45 лет Старше 45 лет

Базовые потребности

Я
Моё будущее

Моя семья
Моё свободное время

Моя учеба
Моя карьера
Мои друзья

Моё будущее
Моя семья

Моя профессия
Выполнение

обязанностей
Моя учеба

Личная независимость
Я

Признание окружающих
Общение с людьми
Достижение успеха

Мои друзья

Моя семья
Мои друзья

Степень
удовлетворённости Не удовлетворены Удовлетворены

Частичная удовлет-
ворённость в про-

шлом

Актуальные
потребности

Моя фирма
Материальное благо-

получие
Конкуренция

Общение с людьми
Признание окружа-

ющих
Личная независи-

мость
Выгода

Соответствует базовым

Моя работа
Достижение успеха
Личная независи-

мость
Признание окружа-

ющих
Выполнение обязан-

ностей

Руководители в возрасте от 36 до 
45 лет нуждаются в достижении успе-
ха, приобретении друзей и семейных 
отношениях. В отличие от руководи-
телей младшего возраста их базовые 
потребности удовлетворены в насто-
ящем. Понятие «карьера» наиболее 
насыщено смысловыми маркёрами по 

сравнению с двумя другими возраст-
ными группами. Они связывают его с 
занятием бизнесом, выгодой и риском 
одновременно, сотрудники фирмы 
выступают и как конкуренты, и как 
дополнительные источники активно-
сти и творчества, но при этом карьера 
больше соотноситься с прошлым, они 
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считают, что вложили уже много уси-
лий в построение своей карьеры, поэ-
тому логично, что круг их базовых по-
требностей наиболее широк и, кроме 
профессионального роста, признания 
и достижений, включает в себя цен-
ности семьи, дружбы, независимости 
и самореализации. Во многом такое 
расширение круга потребностей мы 
можем соотнести с кризисом середины 
жизни, когда проводиться переоценка 
ценностей и достижений, и в данном 
случае мы видим благоприятное в це-
лом преодоление кризиса, так как свои 
базовые потребности они считают 
удовлетворёнными.

Руководители старшего поколения 
стремятся добиться признания окру-
жающих, что даст им личную неза-
висимость и достижения. Возможно, 
термин «добиться» здесь необходимо 
преобразовать в «вернуть» признание 
окружающих, так как в силу сложив-
шихся стереотипов и принципов ра-
боты рынка труда сотрудники старше 
45 лет мало интересуют работодателя, 
коллегами воспринимаются как поко-
ление, живущее по старым принципам, 
в связи с чем руководители старше 45 
лет участвуют в более жёсткой кон-
куренции, чем родившиеся на десять 
лет позже. При анализе дендрограммы 
видно, что понятие карьеры для них 
тесно связано с той фирмой, в которой 
они работают в настоящее время, они 
не хотят изменений в профессиональ-
ной деятельности или месте работы, 
высоко оценивая значимость стабиль-
ности в своей жизни.

Ю.В. Синягин [6] при рассмотрении 
ценностей руководителей отмечает от-
носительно более высокое стремление 
молодых менеджеров (до 35 лет) к ре-
шению организационных задач. Руко-

водители в возрасте от 35 лет до 40 лет 
ориентированы на решение личных 
целей. В случае же, если руководящая 
ступень приходится на возраст от 40 
лет, наиболее выраженной выступает 
ориентация на безопасность.

Для молодых руководителей и ру-
ководителей старшего возраста поня-
тия угрозы, неудачи, неприятности не 
имеют четкого осознания, не оказыва-
ют влияния на другие, можно сказать, 
что они не придают им особого значе-
ния. Для руководителей средней воз-
растной группы неудачи связаны с ма-
териальными потерями, при глубоком 
стрессе они ассоциируются с конку-
рентами. Как рассматривалось выше, 
руководители от 35 до 45 лет большое 
внимание уделяют семье, финансовое 
обеспечение которой требует матери-
альной стабильности.

При анализе профессиональных 
стратегий Ю.В. Синягин [7] замечает, 
что у каждого человека в организации 
существуют мотивирующие стрем-
ления, различно выраженные в зави-
симости от фазы профессионального 
развития и окружения. Успешные ру-
ководители имеют равно выраженную 
ориентацию на реализацию собствен-
ных и организационных целей. Как от-
мечает автор, на начальном этапе про-
фессионального развития сотрудник 
нацелен на решение организационных 
задач, а также на профессиональное 
становление.

Такой взгляд подтверждает полу-
ченные в исследовании данные по 
молодым руководителям, которые на-
целены на образование, карьерное раз-
витие и поиск полезных связей. Если 
рассматривать фазу адаптации «яко-
рей карьеры» Э. Шейна, то проявля-
ется профессиональное становление, 
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скорее, в стремлении найти нужные 
условия и людей, способных помочь 
в решении стоящих личных и органи-
зационных задач, либо соратников-
коллег, имеющих схожие задачи. По 
результатам исследований А.Я. Шушо-
риной и И.В.  Михайловой [10], были 
выявлены аналогичные тенденции при 
сопоставлении восприятия руководи-
телями своей личности и ценностей, с 
одной стороны, и оценки их личности 
и структуры ценностей подчиненны-
ми, с другой.

Свою личность молодые руково-
дители рассматривают как некий ин-
вестиционный проект, в который они 
могут вкладывать свои силы и сред-
ства. В этом они схожи с руководите-
лями старшего поколения, которые 
видят себя в обучении. Для менедже-
ров среднего возраста «Я» ассоцииру-
ется с признанием окружающих через 
личную независимость и учебу. Таким 
образом, восприятие руководителями 
самих себя как личностей, которые не-
обходимо развивать, в современном 
мире стало больше необходимостью, 
чем потребностью. Руководители 
старшего возраста надеются получить 
в будущем больше свободного време-
ни, которое потратят на обучение и 
развитие себя, что мы можем соотне-
сти с преодолением кризиса середины 
жизни, выбором для себя наиболее 
значимых ценностей.

Рассматривая значение других лю-
дей в своей жизни, молодые руководи-
тели ассоциируют коллег с заработной 
платой, семью со свободным време-
нем, общение с людьми в целом свя-
зано с прошлым и настоящим. У руко-
водителей старше 35 лет сотрудники 
фирмы связаны с выгодой, семья – с 
их будущим, общение с людьми в це-

лом является базовой потребностью, 
а друзья помогают достичь успеха. 
Можно отметить, что эти результаты 
более конкретно можно рассмотреть 
в ракурсе проблемы подбора руко-
водителем «своей» команды, как это 
делает в своих работах И.В.  Калинин 
[3], доказывая, что подбор субъектами 
управления своего ближайшего окру-
жения в большей мере соотносим не 
с профессиональной, а с социальной 
компетентностью. Для руководителей 
старше 45 лет и более общение с людь-
ми связано с творческим процессом, 
что, в свою очередь, менее осознанно 
ассоциируется с коллегами. У старше-
го поколения семья, наряду с друзья-
ми, выступает базовой потребностью, 
которую не всегда удаётся полностью 
реализовать. 

Таким образом, проведённое нами 
исследование подтвердило гипотезу, 
что менеджеры разного возраста обла-
дают спецификой мотивационной сфе-
ры, что выражается как в базовых, так и 
в актуальных потребностях, в отноше-
нии к себе, к своей карьере и профес-
сии, к различным видам деятельности 
и группам людей, к источникам стресса. 
Так как исследование проводилось ис-
ключительно на выборке менеджеров 
частного бизнеса, то обобщённые нами 
ниже выводы по характеристике моти-
вационной сферы менеджеров различ-
ных возрастных групп мы можем рас-
пространить только на них. 

Так, руководители частного биз-
неса, занявшие должность в молодом 
возрасте, находятся на стадии станов-
ления. Они набираются опыта, осва-
ивают новые навыки, при этом строят 
семейные и дружеские отношения. В 
частности, отличительной чертой это-
го возраста являются умеренно сдер-



58

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

жанные амбиции в связи с осознанием 
молодости и меньшего опыта в срав-
нении со старшим поколением. Вме-
сте с тем понятие карьеры обладает 
для них наибольшей эмоциональной 
привлекательностью, динамичностью 
во времени, влиянием на их жизнь по 
сравнению с более старшими руково-
дителями.

Структура базовых потребностей 
руководителей частного бизнеса сред-
него возраста чрезвычайна широка и, 
кроме профессионального роста, при-
знания и достижений, включает в себя 
ценности семьи, дружбы, независимо-
сти и самореализации. Опыт и знания 
к этому возрасту значительные, поэто-
му появляются уместные амбиции на 

карьерное развитие, но при этом руко-
водители не забывают учиться новому. 
Мы соотнесли полученные результа-
ты с кризисом середины жизни, когда 
проводится переоценка ценностей и 
достижений, и в данном случае мы ви-
дим в целом благоприятное преодоле-
ние кризиса.

Руководители в сфере частного биз-
неса старшего поколения отличают-
ся тем, что многие потребности у них 
связаны с будущим, где они надеются 
получиться больше свободного вре-
мени, которое потратят на обучение 
и развитие себя, что мы можем соот-
нести с преодолением кризиса середи-
ны жизни, выбором для себя наиболее 
значимых ценностей.
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена динамичными транс-
формациями общественных ценностей, отражающихся в сознании подростков и про-
являющихся в разнообразных формах девиантного поведения. Целью статьи является 
изучение воздействия системы ценностей на мотивацию подростков, выражающуюся 
в ориентации поведения на нормативную либо девиантную направленность. Для этого 
проведено экспериментальное исследование влияния социально-психологического тре-
нинга, проводимого в виде программы ценностно-мотивационного развития, на систему 
ценностей подростков и на изменение поведения. В результате такого эксперимента было 
выявлено позитивное воздействие программы ценностно-мотивационного развития, по-
зволяющей раскрыть истинные смыслы собственной деятельности, что, в свою очередь, 
положительно влияет на ориентацию поведения на нормативную направленность. Мате-
риалы статьи могут быть полезными в практической работе школьных психологов при 
решении проблем, связанных с девиантным поведением подростков.

Ключевые слова: личность, ценностные ориентации, социально-психологический тре-
нинг, подростки, девиантное поведение.
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Abstract. The problem under study is acute due to the dynamic transformations of social values 
reflected in the minds of adolescents and shown by them in various forms of deviant behavior. 
The aim of the article is to study the impact of the value system on the teenagers’ motivation 
which reveals itself in their orientation either on normative or deviant behavior. For this rea-
son, the experimental research was performed which studied the way the social-psychological 
training performed in the form of value-motivational development program could influence the 
teenagers’ value system and behavior. It was found out that the programs of value-motivational 
development have positive influence and stimulates revealing the true sense of their own activi-
ties. This, in its own turn, has a positive impact on orienting the behavior to the normative direc-
tion. The article could be useful for school psychologists’ work with teenagers’ deviant behavior.

Key words: personality, value orientations, social-psychological training, youth, deviant behavior.

В современном обществе с посто-
янно усложняющейся системой отно-
шений, благодаря которой происходит 
трансформация структуры взаимодей-
ствий, всё более актуальным становит-
ся обретение системы координат, в ко-
торых человек мог бы осмыслить свою 
жизнедеятельность и перспективы 
своего будущего. В этом ракурсе, не-
сомненно, повышается роль системы 
ценностей, которыми руководствуется 
человек и которые выступают осознан-
ными ориентирами в формировании 
отношения к миру и к себе. Особенно 
важной такая постановка проблемы 
становится в отношении проявления 
различных форм девиантного поведе-
ния. Девиации в поведении человека 
проявляются во множестве форм, как 
традиционных – агрессия и аутоагрес-
сия, алкоголизм и наркомания, право-
нарушения и преступления, – так и 
связанных с развитием общества но-
вых форм, таких, например, как интер-
нет-зависимость. В отношении деви-
антного поведения важность системы 
ценностей проявляется как проблема 
деформации нормативно-ценностной 

системы личности, связанной с небла-
гоприятными воздействиями, проис-
ходящими в процессе социализации.

Проблема формирования системы 
ценностей затрагивается во множестве 
работ современных учёных. Т.В. Васи-
льева считает, что в современных ус-
ловиях переосмысления и пересмотра 
ценностей тема ценностных ориента-
ций личности приобретает особую 
значимость, так как именно они опре-
деляют функционирование и развитие 
человека [1]. По мнению К.М. Сабиро-
вой и Н.В. Техтелевой, политические и 
социально-экономические изменения 
в нашей стране привели к разрушению 
привычной системы ценностей, таких 
как отечество, семья, дружба, обще-
ние [7]. Подобного мнения придержи-
вается Ф.С.  Кудзиева, считая, что со-
временные коренные преобразования 
российского общества характеризуют-
ся переносом центра тяжести в систе-
ме взаимодействий «социум – семья – 
индивид» с общества на индивида [5]. 
В работе О.В. Закревской говорится о 
том, что в обществе стал ощущаться 
недостаток сознательно принимаемых 
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большинством граждан принципов 
и правил жизни, наблюдается отсут-
ствие созидательных ориентиров, цен-
ности формируются стихийно [3].

Особое влияние общественные 
трансформации оказывают в первую 
очередь на систему ценностных ори-
ентаций молодого поколения. Так, в 
работе Е.П.  Савруцкой проведённый 
мониторинг ценностных ориентаций 
молодёжи позволил выявить тен-
денции изменения ценностей и при-
оритетов современного молодёжного 
массового сознания, в ряду которых 
одной из негативных становится рост 
межнациональной напряженности [9]. 
О.В.  Закревская также считает, что 
формирование ценностных ориенти-
ров происходит на протяжении всей 
жизни человека, но наиболее систем-
но, последовательно и глубоко про-
является в период взросления [3], по-
этому период становления личности в 
молодом возрасте очень важен в плане 
его ценностно-нормативной ориен-
тации в случае негативного развития, 
приводящего к направленности на де-
виантное поведение.

С этим созвучны положения кон-
цепции В.А. Ядова, в которых развива-
ется идея, что ценностные ориентации, 
в основе которых лежит система цен-
ностей, являясь одним из центральных 
личностных новообразований, выра-
жают сознательное отношение чело-
века к социальной действительности, 
в этом качестве определяют широкую 
мотивацию его поведения и оказывают 
существенное влияние на все стороны 
его деятельности. Система ценностей 
напрямую связана с направленностью 
личности, определяет её содержатель-
ную сторону и составляет основу ми-
ровоззрения человека, его взглядов на 

окружающий мир, отношений к дру-
гим людям, к себе, ядро мотивации. 
Ценностные ориентации, сформиро-
ванные в юношеском возрасте на ос-
нове сложившейся у молодых людей 
системы ценностей, определяют осо-
бенности и характер отношений лич-
ности с окружающей действительно-
стью и тем самым в определённой мере 
детерминируют поведение [11].

Таким образом, проблема изуче-
ния ценностно-мотивационной сферы 
личности молодёжи в современных со-
циально-экономических условиях Рос-
сии приобретает особую значимость 
ввиду её прямой связи с поведением 
молодого человека и его проявлением 
в деятельности. Очень важно, чтобы 
ценностно-мотивационная систе-
ма личности современной молодежи 
приобретала нормативный характер. 
В этом плане продуктивной видится 
разработка методов формирования 
системы ценностных ориентаций мо-
лодёжи, направленных не на девиант-
ное, а на нормативное поведение, что 
согласуется с нашим предыдущим ис-
следованием [6].

Одним из эффективных методов 
социально-психологического воздей-
ствия на направленность личности 
подростка общепризнан социально-
психологический тренинг, направлен-
ный на личностный рост. Позитивное 
влияние социально-психологического 
тренинга рассматривается во множе-
стве научных работ. Так, М.С. Яниц-
кий считает, что «тренинговая группа, 
создавая условия интенсивного пере-
живания тех или иных событий и про-
изводя в сжатые сроки опыт реальной 
жизни, представляет собой достаточ-
но адекватную модель личностного 
развития» [12, с. 89]. Это положение 
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подтверждается и эмпирическими ис-
следованиями. Так, в проведённом 
М.С. Яницким экспериментальном 
исследовании динамики ценностных 
ориентаций под воздействием со-
циально-психологического тренинга 
были выявлены определённые изме-
нения в ценностной иерархии испыту-
емых. Так, в результате проведённого 
тренинга в число значимых переме-
стились ценности внутренней свобо-
ды, независимости и решительности 
в реализации собственных действий 
[12]. Положение об эффективности 
социально-психологического тренин-
га в формировании направленности 
личности подростка подтверждается 
и в современных исследованиях. Так, 
в работах Ю.В. Доноевой, Е.И. Пусто-
баевой, Т.В.  Савиновой теоретически 
обосновывается и экспериментально 
доказывается, что социально-психоло-
гический тренинг является эффектив-
ным средством формирования у под-
ростков позитивной направленности 
личности [2; 8].

Эта проблематика определила и 
направление нашего эмпирического 
исследования. С учётом вышесказан-
ного нами была выдвинута следующая 
гипотеза – оказание социально-психо-
логического воздействия на ценност-
но-мотивационную сферу личности 
подростка приводит к изменению си-
стемы ценностей и переориентации 
поведения с девиантной направленно-
сти на нормативную. Указанная про-
блематика и гипотеза, в свою очередь, 
определили поставленные перед на-
шим исследованием задачи:

1. Провести эмпирическое исследо-
вание динамики ценностных ориента-
ций личности и уровня склонности к 
девиантному поведению у подростков.

2. Провести сравнительный анализ 
у контрольной и экспериментальной 
выборок подростков структуры цен-
ностных ориентаций и уровня склон-
ности к девиантному поведению до и 
после проведения социально-психоло-
гического тренинга.

Выборка, методики

В качестве программы ценностно-
мотивационного развития личности 
подростка в экспериментальном ис-
следовании была использована ав-
торская программа, составленная на 
основе разработок В.А.  Климчука [4]. 
В эмпирическом исследовании были 
использованы ценностный опросник 
С.  Шварца, ориентированный на из-
мерение мотивационных доменов, 
определяющих наиболее значимые 
ценностные ориентиры жизнедеятель-
ности человека [10], и методика диагно-
стики склонности к отклоняющемуся 
поведению (СОП) (автор – А.Н. Орел), 
являющаяся стандартизированным 
тест-опросником, предназначенным 
для измерения склонности подростков 
к реализации различных форм деви-
антного поведения [10].

Экспериментальное исследование 
было проведено на базе Детской гума-
нитарной академии Педагогического 
лицея г.  Димитровграда Ульяновской 
обл. В эксперименте приняли участие 
20 подростков в возрасте 14–16 лет, 
среди них 10 юношей и 10 девушек. Ос-
новным критерием разделения испы-
туемых являлось принятие участия в 
программе ценностно-мотивационно-
го развития. В сформированных таким 
образом выборках проводился срав-
нительный анализ систем ценностей 
и склонностей к различным формам 
девиантного поведения, определяемых 
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на основании ценностного опросника 
и методики определения склонности к 
отклоняющемуся поведению.

Результаты и их обсуждение

С целью проведения экспери-
ментального исследования были об-
разованы две группы подростков 
– контрольная (10 человек) и экспе-
риментальная (10 человек). Группы 
имели одинаковый гендерный состав: 
контрольная – 5 юношей и 5 девушек, 
экспериментальная – 5 юношей и 5 
девушек. В группах было проведено 
психологическое тестирование с ис-
пользованием ценностного опросника 
С.  Шварца и методики определения 
склонности к отклоняющемуся пове-
дению А.Н.  Орёл. Тестирование про-
водилось в кабинете школы, где члены 
группы были рассажены по одному 
человеку, использовался вводный ин-
структаж, что позитивно сказалось на 
валидности и надёжности исследова-
ния. Психологическое тестирование 
проводилось до и после прохождения 
программы ценностно-мотивацион-
ного развития личности подростка.

С целью анализа систем ценностей 
подростков, принимавших участие в 
программе ценностно-мотивацион-
ного развития, и подростков, не при-
нимавших участия в этой программе, 
нами было осуществлено сравнение 
групповых значений ранговых сумм 
до и после проведения программы со-
циально-психологического тренинга 
с использованием статистического 
U-критерия Манна-Уитни. При этом 
особое внимание уделялось значимым 
различиям ценностей в изучаемых 
группах подростков, что могло свиде-
тельствовать о наличии влияния соци-
ально-психологического воздействия 

на личность подростка. При этом, как 
видно из таблицы 1, статистически 
значимых различий систем ценностей 
в анализируемых выборках подрост-
ков до проведения экспериментально-
го исследования обнаружено не было. 
С целью удобства изложения матери-
ала в дальнейшем будут использовать-
ся следующие аббревиатуры: ПЦМР 
– подростки, принимавшие участие в 
программе ценностно-мотивацион-
ного развития, ПНЦР – подростки, не 
принимавшие участия в программе 
ценностно-мотивационного развития.

Представленные результаты пока-
зывают примерную однородность си-
стем ценностей личности подростков, 
которые можно охарактеризовать как 
обычные. В обычной системе ценно-
стей подростка наиболее значимы цен-
ности наслаждения, самоопределения, 
социальности и безопасности, что ха-
рактеризует особенности личностно-
го развития в подростковом возрасте. 
Так, подростки находятся в поисках 
новых ощущений, новых впечатлений, 
наряду с ориентацией на социальные 
контакты. При этом подростки ещё не 
сформировались в самостоятельные, 
автономные личности, поэтому по-
требность в безопасности и самоопре-
делении у них также высоко значима.

Дальнейший анализ был посвя-
щён сравнению групповых значений 
ранговых сумм уровня склонности к 
девиантному поведению у подрост-
ков, принимавших и не принимавших 
участия в программе ценностно-моти-
вационного развития, до проведения 
экспериментального исследования. В 
результате были обнаружены стати-
стически значимое различие по уров-
ню склонности к саморазрушающему 
поведению (Uэмп=16 при ρ≤0,01), зна-
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чимость которого была выше в группе 
подростков, в дальнейшем принявших 

участие в программе ценностно-моти-
вационного развития (табл. 2).

Таблица 1

Сравнение групповых значений ценностей подростков, принимавших
участие в программе ценностно-мотивационного развития,
и подростков, не принимавших участия в этой программе,

до проведения экспериментального исследования

№ 
п/п

Ценности Групповые ранговые суммы Uэмп.

ПЦМР ПНЦР
1. Наслаждение 115 95 40
2. Достижения 96 114 41
3. Социальная власть 120 90 35
4. Самоопределение 100 110 45
5. Стимуляция 95 115 40
6. Конформизм 98 112 43
7. Поддержка традиций 99 111 44
8. Социальность 101 109 46
9. Безопасность 100 110 45
10. Зрелость 100 110 45
11. Социальная культура 94 116 39
12. Духовность 91 119 36

Таблица 2

Сравнение групповых значений уровня склонности к девиантному
поведению у подростков, принимавших участие в программе

ценностно-мотивационного развития, и подростков,
не принимавших участия в этой программе, до проведения

экспериментального исследования

№ 
п/п

Склонность Групповые ранговые суммы Uэмп.

ПЦМР ПНЦР
1. к преодолению норм и правил 121 89 34
2. к аддиктивному поведению 119 91 36
3. к саморазрушающему поведению 139 71 16**

4. к агрессивному поведению 83 127 28
5. к делинквентному поведению 94 116 39

** – значимые различия при ρ≤0,01
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Такой результат, не совсем согла-
совывающийся с обыденным пред-
ставлением, тем не менее может быть 
объяснён тем, что в группы подростки 
распределялись добровольно, и поэто-
му группа, которой было предназна-
чено прохождение программы, была 
более привлекательна для подростков, 
имеющих какие-либо личностные про-
блемы – в нашем случае, склонность к 
саморазрушающему поведению.

После проведения эксперименталь-
ного исследования был осуществлён 
повторный анализ систем ценностей 
и уровня склонности к девиантному 
поведению в выборках подростков, 
принявших участие в программе цен-

ностно-мотивационного развития, и 
подростков, не принявших участия 
в этой программе. В результате были 
обнаружены статистически значи-
мые различия значений ценностей 
«наслаждение» (Uэмп=15 при ρ≤0,01), 
«достижения» (Uэмп=16 при ρ≤0,01) 
и «духовность» (Uэмп=14 при ρ≤0,01), 
значимость которых выше в группе 
подростков, принявших участие в про-
грамме ценностно-мотивационного 
развития, и ценности «социальность» 
(Uэмп=16 при ρ≤0,01), значимость
которой выше в группе подростков, 
не принявших участия в программе 
ценностно-мотивационного развития
(табл. 3).

Таблица 3

Сравнение групповых значений ценностей подростков,
принимавших участие в программе ценностно-мотивационного развития,

и подростков, не принимавших участия в этой программе,
после проведения экспериментального исследования

№ 
п/п

Ценности Групповые ранговые суммы Uэмп.
ПЦМР ПНЦР

1. Наслаждение 140 70 15**

2. Достижения 139 71 16**

3. Социальная власть 121 89 34
4. Самоопределение 106 104 49
5. Стимуляция 98 112 43
6. Конформизм 114 96 41
7. Поддержка традиций 95 115 40
8. Социальность 71 139 16**

9. Безопасность 94 116 39
10. Зрелость 124 86 31
11. Социальная культура 123 87 32
12. Духовность 141 69 14**

** – значимые различия при ρ≤0,01

Выявленные различия можно счи-
тать результатом социально-психоло-
гического воздействия, оказанного в 
течение проведения программы цен-

ностно-мотивационного развития. 
Таким образом, можно считать, что 
в личностях подростков, принявших 
участие в экспериментальной про-



68

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

грамме ценностно-мотивационного 
развития, произошли следующие из-
менения. У подростков повысилась 
значимость ценностей наслаждения, 
достижения и духовности и понизи-
лась значимость ценности социально-
сти. Это объясняется влиянием спец-
ифики программы, направленной на 
раскрытие внутренней мотивации, вы-
ражающейся в поиске таких мотивов 
деятельности, которые мотивировали 
бы человека сами по себе, по сравне-
нию с внешней мотивацией, заключа-
ющейся в стремлении к внешним по 
отношению к личности стимулам.

Этим можно объяснить повышение 
значимости духовности и стремления 
к достижениям. Внутренняя мотива-
ция позволяет человеку найти его под-
линные смыслы и цели в жизни, что 
раскрывает огромный внутренний по-
тенциал – деятельность человека стано-
вится как бы потоком, доставляющим 
удовольствие во внутреннем совершен-

ствовании. Это и объясняет повышение 
значимости ценности «наслаждения» 
и, в свою очередь, снижение значимо-
сти ценности «социальности», так как 
внешние социальные ориентиры сме-
няются внутренними, согласованными 
с собственной системой ценностей, что 
согласуется и с результатами, получен-
ными М.С. Яницким [12].

При анализе уровня склонности 
к девиантному поведению в группах 
подростков, принявших участие в 
программе ценностно-мотивационно-
го развития, и подростков, не приняв-
ших участия в этой программе, после 
проведения экспериментального ис-
следования статистически значимых 
различий обнаружено не было. И, бо-
лее того, различий в уровне склонно-
сти к саморазрушающему поведению в 
анализируемых группах подростков до 
проведения экспериментального ис-
следования обнаружено также не было 
(табл. 4).

Таблица 4

Сравнение групповых значений уровня склонности к девиантному
поведению у подростков, принимавших участие в программе ценностно-

мотивационного развития, и подростков, не принимавших участия
в этой программе, после проведения экспериментального исследования

№ 
п/п

Склонность Групповые ранговые суммы Uэмп.
ПЦМР ПНЦР

1. к преодолению норм и правил 120 90 35
2. к аддиктивному поведению 127 83 28
3. к саморазрушающему поведению 95 115 40
4. к агрессивному поведению 100 110 45
5. к делинквентному поведению 99 111 44

Эти результаты также свидетель-
ствуют о позитивном влиянии про-
граммы ценностно-мотивационного 
развития на поведение подростка, ре-
зультатом работы которой стало сни-

жение уровня склонности к самораз-
рушающему поведению. Это можно 
объяснить тем, что развитие внутрен-
ней мотивации позволило раскрыть 
потенциальные ресурсы личности 
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подростка, блокированные какими-
либо личностными проблемами. Такое 
раскрытие позволяет снять напряже-
ние, подпитывающее склонность к 
саморазрушающему поведению, что и 
проявляется в переориентации пове-
дения на нормативное.

На основании вышесказанного 
можно сделать следующие выводы.

1. Динамичная трансформация со-
временного общества проявляется в 
деформации системы ценностей – ин-
дивидуализм приходит на смену кол-
лективизму, подвергаются изменению 
общечеловеческие универсальные 
ценности семьи, дружбы, честности. 
Происходящие изменения прежде все-
го отражаются в сознании молодого 
поколения, выражаясь в деформации 
систем ценностей личности и приво-
дя к проявлению разнообразных форм 
девиаций в поведении.

2. Проведённое экспериментальное 
исследование позволило подтвердить 
тезис, что ценностные ориентации, в 
основе которых лежит система ценно-

стей, являясь одним из центральных 
личностных новообразований, вы-
ражают сознательное отношение под-
ростка к социальной действительности, 
в этом качестве определяют широкую 
мотивацию его поведения и оказывают 
существенное влияние на все стороны 
его деятельности.

3. Проведённое исследование поз-
волило проанализировать динамику 
значимости ценностей личности под-
ростка в результате проведения про-
граммы ценностно-мотивационного 
развития. Этот эксперимент позволил 
продемонстрировать позитивное вли-
яние развития внутренней мотивации, 
сказывающееся в раскрытии внутрен-
него потенциала личности в результа-
те раскрытия истинного смысла соб-
ственной деятельности. Позитивные 
изменения в системе ценностей лич-
ности подростка оказывают положи-
тельное влияние на поведение через 
снятие внутриличностных барьеров, 
переориентируя его на нормативную 
деятельность.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ВЫСОКОМ СОЦИАЛЬНОМ 
СТАТУСЕ В ОБЩЕСТВЕ

Тимошина И.Н.
Московский государственный психолого-педагогический университет
127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о структуре социальных преставлений уче-
ников 9–10 классов о высоком статусе в обществе. Ядро социального представления 
старшеклассников о человеке, занимающем высокое положение в обществе, включает 
в себя характеристики высоких интеллектуальных способностей, влиятельности и бо-
гатства. Установлено, что структура представлений различается у школьников, имеющих 
разный неформальный статус в классе. При исследовании также обнаружено включение 
стереотипных маскулинных характеристик в структуру представления учащихся о высо-
ком статусе. 

Ключевые слова: социальные представления, социальный статус, старшеклассники, ген-
дерные стереотипы.

REPRESENTATIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
ABOUT HIGH SOCIAL STATUS IN SOCIETY

I. Timoshina
Moscow State University of Psychology and Education.
127051, Moscow, Sretenka street, 29, Russian Federation

Abstract. The article deals with the problem of the structure of social representations of 9-10 
grades students about high status in society. The core of the social representation of high 
school students about a person with high position in society includes the characteristics of high 
intellectual abilities, influence and wealth. It is established that the structure of ideas varies from 
students with different intragroup status. The research also show that there is an inclusion of 
stereotypically masculine characteristics into the structure of student’s representations about 
high status.

Key words: social representations, social status, high school students, gender stereotypes.
1Современный мегаполис предлагает молодому поколению множество ори-

ентиров для дальнейшего выбора жизненного пути. Факторами, влияющими на 
развитие как социальной, так и личностной идентичности, при этом выступа-
ют школа и семья, группы сверстников, СМИ, а также другие культурные аген-
ты. Однако ученическая группа, как особый тип контактного социального со-
общества, оказывает несравнимое влияние на формирование личности ребёнка 
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и подростка [5; 7]. Изучение вопроса, 
каким образом развиваются отноше-
ния внутри ученической группы, а так-
же вопроса соотнесённости фактора 
принадлежности к определённой ста-
тусной категории в школьном классе 
с формированием глубоких личност-
ных убеждений является, несомненно, 
важным, так как эта взаимосвязь мо-
жет выступать значимым регулятором 
просоциального поведения и служить 
предиктором различного рода девиа-
ций среди учащихся.

На наш взгляд, исследование та-
кого рода вопросов может быть осу-
ществлено путём анализа социальных 
представлений подрастающего поко-
ления о значимых категориях совре-
менной жизни. Представления явля-
ются специфической формой знания 
о мире, преломленного сквозь призму 
психологической и социальной реаль-
ности [2]. Структура представлений 
как реакция на изменения в обществе 
и социокультурном контексте являет-
ся достаточно динамичным явлением. 
Представления имеют двойственную 
направленность в своей трансфор-
мации: с одной стороны, они находят 
свою основу в культуре, языке, рели-
гии, но, с другой, связаны с полити-
ческими, экономическими, социаль-
ными изменениями, свойственными 
конкретным группам. Анализ струк-
туры социальных представлений (со-
гласно подходу Ж.-К.  Абрика) даёт 
возможность исследователю сравнить 
видение определённых социальных 
объектов различными группами ре-
спондентов и сделать вывод о влиянии 
того или иного контекста на социаль-
ные представления. 

Целью нашего исследования ста-
ло изучение структуры и содержания 

социальных представлений старше-
классников о высоком статусе в обще-
стве. На наш взгляд, эта проблематика 
является значимой, прежде всего по-
тому, что школьники по определению 
не могут отнести себя к группе «высо-
костатусных в обществе» людей, так 
как данный статус является достига-
емым. Соответственно, они не могут 
ориентироваться на свой собственный 
опыт, а в личностном и профессио-
нальном самоопределении опираются 
на сложившиеся в значимой группе 
социальные представления. В качестве 
одной из переменных нашего иссле-
дования выступили также гендерные 
роли. Гендерное неравенство, являясь 
одной из наиболее архаичных форм 
неравенства в обществе, отражается 
и в восприятии общественного ста-
туса. Отражение этого мы находим в 
понятии «гендерных представлений», 
являющихся видом социальных пред-
ставлений. Гендерные представления 
– это «осмысленные знания о том, ка-
кие роли должны выполнять мужчи-
ны и женщины в обществе в конкрет-
ных социальных условиях» [1, с. 317], 
предназначение и модели поведения, 
свойственные мужчинам и женщинам. 
Следует отметить, что исследования 
гендерных представлений в России 
обычно проводятся на выборке сту-
дентов [3; 6; 8; 11] и не охватывают 
подростковый период. 

В нашем исследовании, проведён-
ном в общеобразовательных школах г. 
Москвы, участвовали 135 школьников, 
учащихся 9–10 классов: 85 юношей, 50 
девушек.

В качестве научных предположений 
были выдвинуты следующие гипотезы:

1. Категории, ассоциирующиеся 
с человеком, занимающим высокий 
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статус в обществе, имеют различное 
положение в структуре социальных 
представлений у высокостатусных, 
среднестатусных и низкостатусных 
старшеклассников.

2. Человеку с высоким социальным 
статусом старшеклассники приписы-
вают стереотипные маскулинные ген-
дерные черты.

Для проверки гипотез в исследова-
нии был применён комплекс следую-
щих методик:

1) Методика П. Вержеса для изуче-
ния структуры социальных представ-
лений. В ходе исследования школь-
никам предлагалась инструкция: 
«Подумайте, пожалуйста, о человеке, 
занимающем высокое положение в об-
ществе. Какие слова или словосочета-
ния приходят Вам в голову? Укажите, 
пожалуйста, не менее пяти таких слов 
или словосочетаний». Полученные ас-
социации подвергались категориаль-
ному анализу, учитывающему два кри-
терия: частоту использования того или 
иного понятия в ответах, а также ранг 
этого понятия, являющийся критери-
ем его важности для респондента. При 
пересечении двух этих параметров 
образуются четыре области представ-
лений: ядро (важные и часто встре-
чаемые категории), зона периферии, 
которая подразделяется на первую – 
часто встречаемые, но не в первую оче-
редь значимые категории, а также мне-
ние меньшинства (значимые, но редко 
встречаемые), и вторую – наименее 
важные и редко встречаемые понятия. 
Кроме того, ассоциации, полученные 
с помощью этой методики, оценива-
лись респондентами с точки зрения их 
субъективной значимости по шкале от 
0 (минимальной) до 10 (максимальной 
степени значимости), а также респон-

денты давали её эмоциональную оцен-
ку, где 0 – очень негативная, а 7 – край-
не положительная характеристика. 

2) Блок социально-психологиче-
ских методик, направленных на изуче-
ние интегрального статуса индивида в 
ученической группе, включающий со-
циометрию, референтометрию и мето-
дический приём определения нефор-
мальной интрагрупповой структуры 
власти [4]. 

3) Метод личностного семантиче-
ского дифференциала О.Л.  Кустовой 
[1], включающий шкалы «феминность» 
и «маскулинность». Респондентов про-
сили оценить степень выраженности 
ряда гендерно-стереотипных ролей у 
человека, занимающего высокое по-
ложение в обществе, по 7-балльной 
шкале.

Результаты исследования

В результате исследования социаль-
ных представлений старшеклассников 
о человеке, занимающем высокий ста-
тус, было получено 552 ассоциации. 
Ядро этого социального представле-
ния составили такие характеристи-
ки, как «высокие интеллектуальные 
показатели», «авторитет и влияние», 
«деньги, богатство». При этом катего-
рия интеллектуальных качеств имеет 
наиболее высокую значимость из всех 
групп ассоциаций (8,76) и высокую 
эмоциональную оценку (6,46). В груп-
пу «высокие интеллектуальные пока-
затели» были обобщены ассоциации 
«умный», «образованный», «эрудиро-
ванный» и другие подобные. Следу-
ющая по значимости категория ядра 
представления – «авторитет, влияние» 
(значимость 7,98, эмоциональная окра-
ска 5,75). В этой категории образ вы-
сокостатусного человека проявляется 
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в высокой значимости мнений и дей-
ствий субъекта в различных условиях. 
Понятие авторитета, в отличие от вла-
сти, носит характер внутреннего при-
знания за индивидом права принятия 
ответственного решения. Третья груп-
па характеристик «деньги, богатство» 
также имеет высокую субъективную 
значимость (7,68), однако сниженный 
по сравнению с другими характери-
стиками ядра показатель эмоциональ-
ной привлекательности (4,7). Исследуя 
отношение старшеклассников к день-
гам, Е.Б.  Филинкова установила, что 
последние выступают символом до-
стижения жизненного успеха у 39,5% 
учащихся. При этом деньги и матери-
альная обеспеченность зачастую на-
ходятся рядом с такими показателя-
ми жизненной удовлетворённости, 
как семейное благополучие, любимая 
работа, что отражает высокую устой-
чивость фактора богатства в цепоч-
ке ценностных ориентаций личности 
старшеклассников [10]. Таким обра-
зом, ядро социального представления 
о статусе включает в себя три осново-
полагающие группы качеств, затраги-
вающих различные области жизни.

Периферическую часть представ-
ления о высоком статусе в обществе 
условно можно разделить на несколь-
ко блоков, способствующих дости-
жению характеристик, включённых в 
ядро. Первый блок можно описать как
иерархичную по значимости структуру 
личностных качеств, где на её вершине 
– «волевая личность», куда включены 
такие ассоциации, как «целеустрем-
лённость», «трудолюбие», «сила воли». 
Далее идут частные характеристики: 
«коммуникативные навыки», «эмпа-
тийные черты» («доброта», «отзыв-
чивость», «дружелюбность» и др.), а 

также «честность» и «серьёзность» 
(«сдержанность», «выдержка», «спо-
койствие» и др.). Однако в периферию 
входит и группа негативных личност-
ных характеристик, описывающих 
высокостатусного человека. К ним от-
носятся «ложь», «жадность», «лицеме-
рие». Эта категория описывает другой, 
отрицательно окрашенный (2,61), од-
нако значимый и вполне возможный 
(7,47) способ достижения высокого со-
циального статуса. Второй блок кате-
горий уточняет причину высокой сте-
пени референтности и богатства. Сюда 
относятся «власть, доминирование» и 
«руководящие должности». Отдельно 
выделим блок «внешних атрибутов», 
который является скорее не определя-
ющим, а производным от достижения 
высокого статуса: «машина», «модная 
одежда», «мигалки», «охрана» и пр. 
Интересным является и тот факт, что 
мы смогли выделить группу «стерео-
типно маскулинных черт», куда отно-
сятся прямые указания на гендерную 
принадлежность («сила», «мужествен-
ность», «мужчина»). При этом данная 
категория имеет один из самых высо-
ких рангов (2,56), т. е. в ассоциативном 
поле она выходит на лидирующее ме-
сто.

На втором этапе исследования 
нами были проанализированы ассо-
циации, полученные от учащихся с 
разным социально-психологическим 
статусом в ученических группах – вы-
соким (лидеры), средним и низким 
(аутсайдеры). В итоге было установле-
но, что в представления старшекласс-
ников-лидеров о высокостатусном че-
ловеке была включена 91 ассоциация. 
В ядро представления высокостатус-
ных старших подростков попали ка-
тегории «высокие интеллектуальные 
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показатели», «честность», «стереотип-
но маскулинные черты». Отметим, что 
эти группы качеств, скорее, указывают 
на внутреннюю составляющую, допол-
ненную интеллектуальными показа-
телями. Этот факт подтверждает и то, 
что в периферической зоне представ-
ления появляются категории «хариз-
ма», «ответственность», «самоуверен-
ность». Наиболее низкие значения при 
оценке эмоционального отношения 
(менее 4 из 7 баллов) получили кате-
гории «негативные характеристики», 
«деньги, богатство», «внешние атрибу-
ты», «власть, доминирование». Важное 
отличие от других статусных катего-
рий мы находим в наличии в зоне ядра 
группы маскулинных качеств, кото-
рые могут быть подкреплены други-
ми гендерными ролями, традиционно 
относящимися к мужским и проявля-
ющимися в периферии представления: 
«сильная личность», «авторитет», «от-
ветственность», «деньги», «власть», 
«харизма», «серьёзность», «самоуве-
ренность», «успех». Все перечисленные 
категории составляют 69% перифери-
ческой части. 

От среднестатусных были получены 
362 ассоциации. Зона ядра представле-
ния оказалась наиболее расширенной. 
В неё вошли «высокие интеллектуаль-
ные показатели», «авторитет и влия-
ние», «деньги, богатство», «негативные 
личностные характеристики», «внеш-
няя атрибутика». Концентрация вы-
сокоранговых ассоциаций в зоне ядра 
(66% от общего числа) свидетельствует 
об устойчивости образа высокостатус-
ного человека в групповом сознании 
среднестатусных старшеклассников. 
Сюда относятся категории, описываю-
щие различные аспекты высокого ста-
туса в обществе, как внутренние, так и 

внешние. Тот факт, что среднестатус-
ные старшеклассники лучше других 
видят дихотомию отношений лидера 
– аутсайдера внутри группы [9], воз-
можно, помогает им в формировании 
устойчивого ядра социального пред-
ставления о высоком статусе в обще-
стве. Периферическая область пред-
ставления дополняет характеристики 
ядра и не отличается от представлений 
других статусных категорий.

От низкостатусных школьников 
получено 104 ассоциации. Ядро соци-
ального представления о высоком ста-
тусе у них наименее сформировано. В 
него вошли лишь две категории: «вы-
сокие интеллектуальные показатели» 
и «авторитет и влияние». При этом в 
периферической области появляет-
ся категория «конкретные известные 
личности», к примеру, В.В.  Путин, Э. 
Че Гевара. Исчезает из структуры ка-
тегория «руководство», однако вновь, 
как и у высокостатусных школьников, 
появляется «работа в офисе» («клер-
ки», «менеджеры»). Этот факт демон-
стрирует тенденцию к снижению тре-
бований аутсайдеров к достижению 
высокого статуса в обществе. Группа 
негативных черт уходит в последнюю 
по значению и частоте встречаемости 
периферическую область.

Таким образом, первая гипотеза ис-
следования, что категории, ассоцииру-
ющиеся с высоким статусом в обществе, 
будут иметь различное положение в 
структуре социальных представлений 
у высокостатусных, среднестатусных 
и низкостатусных старшеклассников, 
нашла своё подтверждение: зона ядра 
представления и периферические об-
ласти представления у разностатусных 
учащихся наполнены разными смысло-
выми категориями.
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Вторая гипотеза исследования свя-
зана с тем, что человеку с высоким со-
циальным статусом старшеклассники 
приписывают стереотипные маску-
линные гендерные черты. Частично 
она нашла своё подтверждение при 
анализе ассоциаций и проявилась в 
категории «стереотипно маскулин-
ные гендерные черты». Для более де-
тального изучения этого феномена 
мы предложили участникам исследо-
вания ответить на вопросы методики 
семантического дифференциала О.Л. 
Кустовой. Проверка с помощью кри-
терия Манна-Уитни различий в оценке 
старшеклассниками проявления ма-
скулинных и феминных черт в образе 
высокостатусного человека подтвер-
дила проявление гендерного стереоти-
па (U=2851 при p≤0.01). Представле-
ния о человеке, занимающем высокое 
положение в обществе, содержат более 
выраженные маскулинные качества (

=5,32) и менее выраженные, скорее 
являющиеся нейтральными для вы-
сокостатусного человека, феминные 
( =4,00). Так, шкала «сильная лич-
ность» является наиболее значимой 
( =6,10), следом за ней идет шкала 
«образованный» ( =5,70), «хорошо 
зарабатывает» ( =5,39). Поддержи-
вают маскулинный образ высоко-
статусного человека аналитическое 
мышление в противовес образному
( =5,09), а также рационализм ( =5,01). 
Подобная тенденция статистически 
значима по всем статусным категори-
ям школьников. Таким образом, вто-
рая гипотеза исследования подтвер-
дилась. Наши данные соотносятся с 
гипотезой «интенсификации гендера», 
предложенной Дж. Хилл и М. Линч, 
которые выяснили, что подростки 
используют более ожидаемые и при-

нятые в обществе гендерные роли в 
связи с усилением давления на них 
окружающих [12]. Анализ развития 
гендерной дискриминации Т. Лобел 
показал, что мальчики как в младшем, 
так и в старшем подростковом возрас-
те демонстрируют большую гендерную 
дискриминацию, выбирая себе в дру-
зья высокомаскулинного кандидата 
[13]. Связано это также с социальной 
средой, а именно с влиянием группы 
сверстников, которые наиболее строги 
к выбору лидера группы.

Выводы

1. Ядро социального представления 
старшеклассников о человеке, занима-
ющем высокое положение в обществе, 
включает в себя характеристики вы-
соких интеллектуальных показателей, 
влиятельности, а также богатства.

2. Структура социального представ-
ления различается у представителей 
разных статусных категорий школь-
ного класса. Так, среднестатусные 
учащиеся имеют наиболее устойчивое 
социальное представление о высоко-
статусном человеке и включают в ядро 
представления высокие интеллекту-
альные показатели, влиятельность, 
богатство, дополняя образ негативны-
ми личностными характеристиками, а 
также внешней атрибутикой статуса. 
Лидеры класса отмечают в высокоста-
тусном человеке личностные черты, 
делая упор на высокий интеллект, чест-
ность и маскулинные характеристи-
ки. Ядро социального представления 
низкостатусных школьников менее 
сформировано и включает высокие 
интеллектуальные показатели и авто-
ритет.

3. В социальные представления 
старшеклассников о высокостатусном 
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человеке включён гендерный стерео-
тип: маскулинные гендерные характе-
ристики проявляют себя намного ярче, 
нежели феминные. Так проявляется 

феномен «гендерной интенсифика-
ции», т. е. усиление влияния стереотип-
ных гендерных ролей в период старше-
го подросткового возраста.
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УСТАНОВКИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ У ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРИСТИАН
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117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36, Российская Федерация

Аннотация. Работа освещает результаты сравнительного исследования установок в меж-
личностных отношениях у православных христиан. Основную выборку составили право-
славные (70 человек) с высокой степенью религиозной вовлечённости, контрольную 
группу – люди, не относящие себя к какой-либо конфессии (70 человек). Измерения по-
казали, что у православных выше степень деструктивных коммуникативных установок, 
включая склонность к резкой полярной категоризации и склонность долго хранить в себе 
отрицательные эмоции. Полученные данные мы трактуем с точки зрения концепции пол-
ной и частичной интернализации религии.

Ключевые слова: психология религии, православие, установки в общении, фундамента-
лизм, внутренний конфликт.

ATTITUDES IN INTERPERSONAL RELATIONS OF ORTHODOX CHRISTIANS

M. Yasin
Plekhanov Russian University of Economy
36, Stremyanniy per., Moscow, 11797, Russian Federation

Abstract. The work covers the results of the comparative study of attitudes in interpersonal rela-
tions of orthodox Christians. The main sample group (70 people) is represented by orthodox 
Christians with highest religious involvement; the control group (70 people) is represented by 
people who do not belong to a certain confession. Measurement showed that the orthodox 
Christians have a higher degree of destructive communicative attitudes, including the inclina-
tion to sharp polar categorization and the intention to accumulate negative emotions inside. The 
results are interpreted through the concept of full or partial internalization of religion.

Key words: psychology of religion, Orthodoxy, attitudes in communication, fundamentalism, 
internal conflict.

1Практические исследования в области психологии религии являются тра-
диционными для зарубежной психологии, в рамках которой разрабатываются с 
десяток приоритетных тематик [9], но наряду с этим существуют исследования, 
находящиеся за пределами научного мейн-стрима. Современная отечественная 
психология ещё не успела наработать широкий материал в этой отрасли. От-
ечественные исследования православной психологии ведутся, как правило, в 
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философском ключе, в них часто тес-
но переплетены психология и рели-
гиозная философия, однако немногие 
работы подкреплены получением эм-
пирических данных, но именно рос-
сийская выборка респондентов может 
оказаться особенно интересной, так 
как большинство наших верующих 
в силу исторических обстоятельств 
являются новообращенными в отно-
сительно позднем возрасте. Сейчас 
только подрастает первое поколение 
молодёжи, которое могло вырасти в 
религиозной семье и унаследовать её 
установки и ценности.

Интерес к теме психологии рели-
гии подогревается её относительной 
новизной и растущей актуальностью. 
Актуальность обусловлена ростом ре-
лигиозности на территории России. 
Так, в 2003 г. 71% россиян самоиден-
тифицировали себя как православных 
[5], а в 2012 г., по данным Левада-цен-
тра, православными себя назвали уже 
74% [3]. При том что в 1990-х гг. эти 
цифры были на порядок ниже, а ра-
нее, в эпоху социалистического строя, 
религиозность была частью тайной 
жизни явного меньшинства россиян. 
Религиозная жизнь оказывается при-
влекательной, следовательно, в опреде-
лённых условиях она может отвечать 
некоторым базовым потребностям 
личности.

По мнению Л.А. Киркпатрика, роль 
религии в жизни человека сводится к 
трём основным функциям: 1) обеспе-
чить смысл жизни; 2) помогать справ-
ляться с различными жизненными си-
туациями; 3) создать чувство доверия 
к людям [15]. Второй пункт включает 
ситуации коммуникации, а последний 
напрямую касается сферы отношений 
человека и окружающих. Мы рассма-

триваем религию как упорядоченную 
мировоззренческую систему, предла-
гающую своим последователям опре-
делённый взгляд на мир, желательные 
модели поведения и образ мысли, что 
подразумевает целенаправленное фор-
мирование определённых установок. 
Религии пытаются формировать ряд 
установок касательно взаимоотноше-
ний с людьми. Православные тексты 
содержат рекомендации, в прямой или 
метафорической форме определяющие 
должное отношение к другому. Это за-
поведи, притчи, а также комментарии 
священнослужителей, проповеди.

Под установкой мы понимаем, со-
гласно концепции Д.Н.  Узнадзе, пси-
хологический механизм, определяю-
щий направленность и избирательную 
активность поведения человека [8]. 
Установка необязательно предпола-
гает реализацию в поведении, это ут-
верждение хорошо иллюстрирует так 
называемый «Парадокс Ла Пьера». 
Однако психологи сходятся в том, что 
установка задаёт наиболее вероятный 
вектор поведения. Психологические 
исследования религиозных установок 
чаще касаются следующих вопросов: 
отношения к другим конфессиям [16; 
20], так называемым нетрадиционным 
ценностям: сексуальности, гомосексу-
альным семьям [12; 13], – суррогатно-
му материнству, использованию ство-
ловых клеток [17].

Нам не удалось обнаружить ра-
бот, касающихся коммуникативных 
установок православных христиан. 
Православие в психологических иссле-
дованиях описывается как конфессия, 
тяготеющая к фундаментализму и дог-
матизму [19], и эта тенденция, в свою 
очередь, должна приводить к относи-
тельно жёсткому разделению сужде-
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ний на полярные категории, такие как 
«свои – чужие», «добро и зло», «правда 
– ложь». В.Л. Вентис и Д. Бэтсон экспе-
риментально показали, что такие каче-
ства, как догматизм, религиозная ор-
тодоксия и фундаментализм, связаны 
обратной зависимостью с открытым 
и дискурсивным восприятием религи-
озных утверждений [11]. В. Сароглоу в 
ряде работ развивает мысль, что толь-
ко традиционная, конвенциональная 
религиозность связана со стремлением 
к когнитивной закрытости, под кото-
рой понимают полярность суждений 
и отрицание информации, противоре-
чащей собственному мнению человека 
[18; 19]. 

Мы полагаем, что вышеназван-
ные тенденции должны отразится на 
установках относительно актов ком-
муникации и восприятия оппонен-
тов, т.  е. православные респонденты 
будут сильнее категорировать людей и 
в случаях несогласия пытаться «испра-
вить» оппонента, при этом будут менее 
склонны менять свою точку зрения и 
будут менее лояльны к мнениям, от-
личным от своих точек зрения.

Для проверки нашей гипотезы мы 
выбрали сравнительный метод ис-
следования, в котором сопоставили 
результаты тестирования двух групп 
респондентов: православной и нерели-
гиозной.

Тестовый метод в исследовании 
установок целесообразно исполь-
зовать благодаря работе феномена 
агрегации: установку проще выявить 
в ряде действий человека, но невоз-
можно точно зафиксировать по од-
ному поступку. В последнем случае 
слишком высока роль ситуативных и 
случайных факторов. Согласно фор-
мулировке А.А. Реана, принцип агре-

гации заключается в том, что действие 
установки «становится более четким 
и очевидным, когда мы рассматрива-
ем личность и поведение в целом, а не 
какой-либо отдельный поступок» [6, 
c. 44]. Тестовый метод предполагает 
саморефексию человека относительно 
своего наиболее типичного или часто-
го поведения в названной ситуации.

Для исследования коммуникатив-
ных установок мы использовали тест 
«Определение деструктивных устано-
вок в общении» В.В.  Бойко [2]. Мето-
дика позволяет выявить общий пози-
тивный или негативный тон установок 
относительно коммуникации, а также 
оценить пять различных параметров 
установок в общении: а) завуалирован-
ную агрессию в общении – ожидание 
отрицательных результатов общения, 
восприятие людей как потенциальной 
угрозы; б) жёсткость к людям – нега-
тивные оценки и переживания по по-
воду оппонента не скрываются и не 
смягчаются, человек склонен делать 
резкие и однозначные выводы о людях; 
в) обоснованную (ассертивную) агрес-
сию – умение дать отпор, ответить на 
внешнюю агрессию; г) общее недоволь-
ство («брюзжание») – необоснован-
ное недовольство людьми и жизнью в 
целом; д) негативный опыт в общении 
– остаточные воспоминания о негатив-
ном общении, склонность его помнить.

Учитывая известный феномен 
«формальной», или «номинальной», 
религиозности, согласно которому из 
всех респондентов, идентифициро-
вавших себя как принадлежавших к 
конфессии, истинно верующими ока-
зываются лишь 25% и менее [5], мы 
спланировали выборку таким обра-
зом, чтобы по возможности включить 
именно глубоко религиозных людей.
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Мы отбирали респондентов, регу-
лярно молящихся, посещающих бо-
гослужения не реже раза в месяц и 
участвующих в других православных 
мероприятиях – посещающих воскрес-
ную школу, церковные просветитель-
ские кружки, встречи с настоятелем 
храма. Для измерения степени рели-
гиозного погружения была использо-
вана авторская анкета и тест Дж. Кас-
са «Инспирит» [14]. Тест позволяет 
измерить, насколько живы духовные 
переживания, непосредственный ду-
ховный опыт, и включает такие вопро-
сы, как: «Было ли у Вас когда-нибудь 
переживание, которое убедило Вас в 
существовании Бога?», «Насколько ча-
сто Вы ощущали присутствие мощной 
духовной силы?». 

Основную выборку составили 70 
православных христиан со средней и 
высокой степенью религиозного по-
гружения в возрасте от 18 до 40 лет, 25 
мужчин и 45 женщин. Контрольную 
группу составили 70 человек, не отно-
сящих себя к какой-либо религии или 
духовно-философской системе, они 
были подобраны в той же возрастной 
и половой пропорции.

В тесте Дж.  Касса испытуемые ос-
новной группы продемонстрировали 
высокие результаты. Средний балл со-
ставил 3,1 (при максимально возмож-
ных 4-ёх), медиана равна 3, дисперсия 
оказалась низкой (0,15), что говорит о 
достаточной гомогенности группы.

Сравнение по методике «Определе-
ние деструктивных установок в обще-
нии» производилось методом двухвы-
борочного t-критерия Стьюдента для 
выборок с различными дисперсиями.

Не было выявлено статистически 
значимых различий по шкалам: «обо-
снованная агрессия» (t-статистика = 

– 0,663, при P <= 0,508), «общее недо-
вольство» (t-статистика = 0,928, при P 
<= 0,354). 

По шкале «завуалированная агрес-
сия в общении» было отмечено стати-
стически значимое, но слабое завыше-
ние результатов (t-статистика = 2,512, 
при P <= 0,013). Учитывая сравнитель-
но небольшой массив данных и веро-
ятность вмешательства неких неуч-
тённых факторов (например, волнение 
при тестировании), мы отметим это 
как лишь возможную тенденцию. Бо-
лее высокая «завуалированная агрес-
сия» может быть объяснена угрызе-
ниями совести человека по поводу его 
отрицательного отношения к другому 
и попыткой скрыть свои чувства под 
социально-приемлемой моделью пове-
дения. Этот механизм был эмпириче-
ски исследован и описан в работах [4; 
7]. Ожидание отрицательных резуль-
татов общения хорошо подтверждают 
данные И.Э. Соколовской о более вы-
сокой «робости» православных и её 
предполагаемых источниках [7, с. 150, 
151].

Статистически значимые различия 
были получены по шкале «жёсткость 
к людям» (t-статистика = 3,673, при P 
<= 0,0004). Согласно интерпретации 
теста, высокий балл по шкале говорит 
о склонности испытуемых не смягчать 
своих негативных оценок и пережива-
ний по поводу оппонента, делать о них 
резкие и однозначные выводы. Люди 
с высокими баллами по этой шкале, 
как правило, прямо высказывают свою 
критику. К подобной категоричности, 
на наш взгляд, приводит склонность 
православных судить о происходя-
щем в категориях полярных оценок. 
Полученные данные можно связать с 
представлениями о праведном гневе, 
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принятыми в православии, согласно 
которым гнев допустим, если он пере-
живается по отношению к греху [1]. 
Категоричные суждения и прямое вы-
сказывание негативных оценок отве-
чают представлениям о христианской 
практике «обличения греха». Полу-
ченный результат также можно соот-
нести с описаниями фундаментализма 
В. Сарглоу [18; 19], согласно которому 
фундаментализму свойственна резкая 
поляризация оценок.

По шкале «негативный опыт в 
общении» также были получены 
статистически значимые различия 
(t-статистика = 3,234, P <= 0,002). Со-
гласно интерпретации теста, высокий 
балл по шкале свойственен для лю-
дей, которые склонны долго хранить 
в себе отрицательные эмоции. Это 
свойственно людям, которые более 
категоричны в оценках и менее толе-
рантны в общении, используют себя 
в качестве эталона при оценке других 
людей, стремятся переделать или пере-
воспитать партнера по общению, по 
В.В. Бойко [2]. В работах А. Ассора и 
коллег отмечается, что при неполной 
интернализации религии люди склон-
ны к радикальным суждениям и по-
ведению, они могут вступать в споры 
и конфликты. Осуждение оппонента 
необходимо для защиты своей точ-
ки зрения и подтверждения своих не 
слишком крепких убеждений [10]. 
Мы полагаем, что завышение по этой 
шкале является следствием именно 
описанного А. Ассором феномена, так 
как нашу выборку составляли люди, 
активно стремящиеся к религиозной 
жизни, однако о полной интеграции 
религии мы говорить не можем, так 
как большинство наших респонден-
тов – новообращённые в относительно 

позднем возрасте. В силу этого обстоя-
тельства религиозной социализации, 
а также современной относительно 
высокой секулярности общества, в 
которой им приходится жить, полная 
интеграция невозможна и некоторая 
степень внутреннего конфликта по-
просту неизбежна. Это также находит 
отражение в явлении «волны» рели-
гиозного обращения, суть которого в 
том, что наиболее радикальные суж-
дения и оценки свойственны людям, 
которые находятся в середине пути 
принятия религиозных ценностей, но 
по мере привыкания к новой системе 
ценностей радикализм утихает [10].

Наши измерения показали, что у 
православных более высокий балл 
по совокупному результату теста по 
сравнению с контрольной группой 
(t-статистика = 3,749, при P <= 0,0003). 
Мы можем констатировать факт, что у 
нашей выборки православных больше 
деструктивных установок в общении. 
Однако стоит отметить и специфику 
выборки: это новообращённые в отно-
сительно позднем возрасте с высокой 
степенью стремления к религии, но 
еще без полной интеграции религии в 
структуру личности. Тем не менее вы-
борка хорошо отражает усреднённый 
портрет современного российского 
православного (исключая номиналь-
но православных), ибо такая ситуация 
религиозной социализации типична в 
силу исторического процесса. Наши 
данные не противоречат результатам 
других исследований.

Наше исследование позволило рас-
ширить спектр эмпирических исследо-
ваний психологии религии, добавить 
некоторые черты к портрету совре-
менного российского православного и 
описать психологические механизмы, 
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участвующие в его формировании. Од-
нако работа оставляет и ряд вопросов 
для дальнейших изысканий: так, оста-
ется неизвестным, каков будет уровень 
отрицательных установок в общении 
у людей, глубоко интегрировавших 
православную веру. Исследования в 

области психологии религии актуаль-
ны по причине роста религиозности 
в современном российском обществе, 
растущей миграции и, как следствие, 
столкновения культур, продолжающе-
гося поиска российской модели иден-
тичности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Дерябина В.В.
Академия социального управления
129281, г. Москва, Староватутинский проезд, д. 8, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической безопасности образова-
тельной и воспитательной среды с точки зрения нескольких научных дисциплин, дан ана-
лиз научных исследований по этой проблематике. Особое внимание уделено описанию ряда 
факторов риска, нарушающих безопасность образовательной среды в учебном учрежде-
нии. Выделены негативные последствия влияния этих факторов на детей и педагогических 
работников. Автором представлена модель целенаправленного формирования благопри-
ятного социально-психологического климата в образовательном учреждении. Делаются 
выводы о необходимости ведения планомерной просветительской работы с родителями, 
способствующей психологической безопасности воспитательной среды в семье.

Ключевые слова: социально-психологический климат, факторы риска, негативные по-
следствия.1

PSYCHOLOGICAL SECURITY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT

V. Deryabina
Social Management Academ
8, Starovatutinskij proezd, Moscow, 129281, Russian Federation

Abstract. The article deals with the problem of the psychological security of the educational and 
pedagogical environment in terms of several scientific disciplines. The analysis of research on the 
problem is given. Particular attention is paid to the description of certain risk factors that might 
compromise the security of educational environment at an educational institution. The negative 
impact of these factors on the children and teachers are highlighted. The author provides a model 
for purposeful formation of a favourable socio-psychological climate at an educational institution. 
Conclusions about the need to maintain progressive education with parents are drawn. It is to 
stimulate the supportive psychological security of the educational environment in the family.

Key words: socio-psychological climate, risk factors, negative consequences.

© Дерябина В.В., 2017.



89

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2017 / № 2

На современном этапе развития 
общества сбои, возникающие в функ-
ционировании психической жизни 
человека и проявляющиеся в социаль-
ных болезнях (наркомания, рост по-
граничных психологических состоя-
ний, суициды), свидетельствуют о его 
психосоциальном неблагополучии и 
нарушении психического здоровья [1; 
2; 4; 16; 17].

По данным исследований разных 
авторов можно утверждать, что наси-
лие – одна из отрицательных харак-
теристик общественной реальности 
современного мира. В образователь-
ной среде основной угрозой взаи-
модействия её участников является  
психическая травма, получаемая об-
учающимися. В результате наносится 
вред психическому здоровью, ущерб 
позитивному развитию личности [3; 6; 
11; 14; 18].

Проблема психологической без-
опасности образовательной и воспи-
тательной среды обусловлена тем, что 
эти два процесса тоже относят к на-
сильственным действиям. Исходя из 
этого, встаёт задача нивелирования их 
негативного влияния на психическое и 
физическое здоровье всех участников 
образовательного процесса (обуча-
ющихся, родителей, педагогов) [15].

По данным наших исследований, в 
образовательной среде выделены сле-
дующие факторы риска: 1) недоста-
точное обеспечение педагогическими 
кадрами и материально-технической 
базой; 2) низкая активность обуча-
ющихся и педагогов; 3) несформиро-
ванность социально-практических 
навыков, умений; низкий уровень 
воспитания и культуры; 4) личност-
но-психологические характеристики 
субъектов учебно-воспитательного 

процесса; 5) неэффективность работы 
по профилактике психического и фи-
зического здоровья [13].

Исходя из этого, доказано, что ак-
туальность исследования  проблемы 
психологической безопасности обра-
зовательно-воспитательной среды на 
современном этапе развития общества 
неоспорима.

В исследовании выделен ряд угроз 
психологической безопасности об-
разовательно-воспитательной среды 
для участников: психологическое на-
силие во взаимодействии, чрезмерное 
насыщение информационными тех-
нологиями без учёта индивидуальных 
особенностей, непризнание референт-
ной значимости образовательной сре-
ды, отсутствие удовлетворённости в 
личностно-доверительном общении, 
необоснованная загрузка учителей от-
чётной документацией и снижение вре-
мени полноценного взаимодействия в 
диаде «учитель – ученик», недостаточ-
ная психологическая подготовленность 
педагогических работников, правовая 
незащищённость учителя, ведущая к 
психологическим стрессам, слабая про-
филактическая работа с родителями по 
предупреждению негативного взаимо-
действия с детьми и пр. [13; 14].

Целью работы является изучение 
ценности образования для подраста-
ющего поколения в построении успеш-
ной карьеры и образа жизни. Главная 
задача – выделение  безопасных психо-
логических условий образовательно-
воспитательной среды для полноцен-
ного развития личности школьника.

Анализ современной практики об-
разования показал, что с введением 
ФГОС на первый план выходят пока-
затели не только обучения, но и раз-
вития. Образовательная организация, 
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как социальный институт, призвана 
не только давать знания, но, развивая, 
сохранять здоровье человека [4; 7; 8; 9; 
15; 16].

Наше исследование направлено на 
создание благоприятных условий в 
образовательной организации, помо-
гающих выявить возможности ребён-
ка, его интересы, потребности. По ре-
зультатам исследования выявлено, что 
безопасная образовательная среда как 
совокупность условий для обучения, 
развития и социализации учащихся 
даёт возможность развития способ-
ностей обучающихся с учётом их при-
родных задатков и интересов, с одной 
стороны, и социального запроса на об-
разование – с другой.

В исследованиях отечественных 
авторов И.В. Баевой, Е.Н. Волковой и 
др. под образовательной средой по-
нимается психолого-педагогическая 
реальность, содержащая специально 
организованные условия для формиро-
вания личности, возможности для раз-
вития, включённые в социальное и про-
странственно-предметное окружение, 
психологической сущностью которой 
является совокупность деятельност-
но-коммуникативных актов и взаимо-
отношений участников учебно-воспи-
тательного процесса [1; 4; 8; 12].

Ряд авторов подчеркивает, что для 
современной образовательной орга-
низации задача создания безопасной 
образовательной среды имеет особое 
значение [6; 8; 9].

По результатам исследований без-
опасность предполагает состояние за-
щищенности человека и среды, спо-
собность отражать неблагоприятные 
внешние и внутренние воздействия. 
В образовательной среде ребёнок про-
живает достаточно большой отрезок 

жизни, поэтому создание условий для 
эффективной педагогической деятель-
ности будет способствовать полноцен-
ному, а значит, безопасному формиро-
ванию и развитию личности [10; 15; 17; 
18].

Психологическая безопасность 
образовательной среды И.В.  Баевой 
определяется как состояние, свободное 
от проявлений психологического наси-
лия во взаимодействии, способству-
ющее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, 
создающее референтную значимость 
среды и обеспечивающее психическое 
здоровье её участников [1].

И.А. Баева и В.В. Рубцов опреде-
ляют психологическую безопасность 
образовательной среды тремя аспек-
тами: 1) состояние образовательной 
среды, свободное от психологиче-
ского насилия во взаимодействии, 
способствующее удовлетворению ос-
новных потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее 
референтную значимость среды, обе-
спечивающее психическое здоровье 
её участников; 2) система межлич-
ностных отношений, вызывающая у 
участников чувство принадлежности, 
безопасности и укрепляющая их пси-
хическое здоровье; 3) система мер, на-
правленных на предотвращение угроз 
для продуктивного устойчивого раз-
вития личности [2; 3; 5; 6].

В наших исследованиях, прове-
дённых с помощью опроса, выделены 
три компонента, которые отражают 
суть благоприятной образовательной 
среды и составляют её психологиче-
скую безопасность: образовательная 
среда без угроз психологического на-
силия; чувство принадлежности в 
межличностных отношениях; меры по 
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предотвращению угроз для здоровья, 
оказывающие воздействие на качество 
образования.

В исследовании показано, что для 
современного общества характерен 
кризис социального взаимодействия 
между людьми. В образовательной 
среде эти взаимодействия наиболее 
ярко проявляются в следующих диа-
дах: учитель ↔ ученик, ученик ↔ уче-
ник, учитель ↔ родитель, учитель ↔ 
учитель, учитель ↔ администратор.

По нашему мнению, именно пози-
тивные эмоциональные отношения в 
этих диадах и создают социально-пси-
хологический климат, формирующий-
ся благодаря атмосфере, доминирую-
щей в образовательном учреждении. 
Под социально-психологической ат-
мосферой понимается совокупность 
эмоциональных состояний, прожива-
емых субъектами образовательного 
процесса, особенно в ситуациях за-
труднения. Закрепляясь, социально-
психологическая атмосфера создаёт 
определённый социально-психологи-
ческий климат в школе, что свидетель-
ствует о взаимосвязи этих явлений.

Таким образом, оказывая воздей-
ствие на эмоциональное состояние 
обучающегося, педагог задаёт опреде-
ленную социально-психологическую 
атмосферу в классе, поэтому поле про-
фессионального внимания должно ох-
ватывать эмоциональное состояние и 
быть направлено на развитие системы 
ценностных отношений в образова-
тельном учреждении.

Психологический анализ исследо-
ваний ряда авторов показал, что ос-
новным компонентом безопасности 
образовательной среды является пси-
холого-педагогическое взаимодей-
ствие. Педагог в образовательной сре-

де создаёт условия для детей, являясь 
главным действующим лицом в обе-
спечении их психологической безопас-
ности. Состояние педагога для ученика 
имеет большое ориентирующее значе-
ние. Проживаемое ребёнком эмоцио-
нальное состояние в конкретной ситу-
ации оказывает большое воздействие 
на социально-психологическую атмос-
феру, а следовательно, и на социаль-
но-психологический климат в школе, 
поэтому важным ресурсом формиро-
вания этого климата является внима-
ние педагогических работников к акту-
альному состоянию ученика, особенно 
в ситуациях затруднения [6; 8; 11; 17].

Понятие «благоприятный, добро-
желательный социально-психологиче-
ский климат» отождествляется с по-
нятием «климат взаимной поддержки 
и заботы».

С.И. Попова указывает на необхо-
димость оснащения учителя методи-
кой формирования благоприятной со-
циально-психологической атмосферы, 
включающей внимание педагога к ак-
туальному состоянию ребёнка в кон-
тексте данной ситуации, соотнесение 
актуального состояния ребёнка с целе-
сообразным, отслеживание динамики 
актуального состояния ученика, как 
обратной связи для педагога, соотне-
сение актуального состояния ребёнка 
с целесообразным для того или иного 
вида деятельности, выявление их рас-
хождения, выбор способа педагогиче-
ского регулирования для обеспечения 
гармоничного состояния ребёнка и его 
личностного развития [16].

На основании вышесказанного вы-
строена модель целенаправленного 
формирования благоприятного соци-
ально-психологического климата в об-
разовательной  организации (рис. 1).
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эмоциональное состояние субъекта 

в контексте ситуации 

(актуальное состояние ученика)  

 

 

социально-психологическая                        социально-психологический 

атмосфера                                                                      климат  

Рис. 1. Модель целенаправленного формирования благоприятного
социально-психологического климата

Таким образом, обеспечивая психо-
логическую безопасность в образова-
тельной организации, педагогический 
коллектив способствует формирова-
нию социальной безопасности в обще-
стве в целом.

Образовательная среда становится 
безопасной, если во взаимодействии 
её участников нет угрозы позитив-
ному развитию и психическому здо-
ровью личности, удовлетворяются 
её основные базовые потребности, а 
межличностные отношения вызывают 
чувство принадлежности и сопричаст-
ности. 

В ходе исследования выявлено, что 
не только отношение педагога к ребен-
ку является основополагающим при 
создании психологически безопасной 
среды. Особое значение имеет пси-
хологическая безопасность ребенка в 
семье. Стремительные изменения по-
литического и социального устрой-
ства жизни ведут к утрате привычной 
системы социальной защищенности, 
снижая психологический ресурс со-
противляемости негативным воз-
действиям среды. По данным ряда 
исследований, в современной семье 

повышается уровень тревожности, 
агрессии, особенно в отношении эмо-
ционально значимых лиц. Семья как 
социальный институт, контролирую-
щий поведение ребёнка, к сожалению, 
утрачивает свой морально-ценност-
ный потенциал. Субкультура насилия 
в семье нарушает психологическую 
безопасность, создавая психологиче-
скую незащищённость её членов. Не-
благоприятный климат в семье, жесто-
кость, насилие деформируют личность 
ребенка и во многом определяют его 
поведение [3; 5; 9; 11; 17].

Угрозами психологической без-
опасности детей в семье являются: 
психологическое насилие, депривация 
со стороны значимых взрослых, за-
вышенные требования, неразвитость 
родительских навыков и чувств, не-
эффективные методы родительство-
вания, нездоровая конфликтная пси-
хологическая атмосфера, отсутствие 
надзора за ребёнком со стороны ро-
дителей и пр. Это создаёт хрониче-
скую психотравмирующую ситуацию, 
деформирует личность ребёнка, при-
даёт ей антиобщественную направлен-
ность.
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Дети, перенесшие насилие, состав-
ляют «группу риска», проживая со-
вершенно другой путь развития, чем 
дети из благополучных семей. Трав-
мирующие переживания не только до-
ставляют ребёнку страдание и боль, но 
делают его озлобленным на обидчика. 
Особенно тяжело ребёнку, когда на-
сильником выступает один из роди-
телей. Воздействие неблагоприятных, 
а часто нечеловеческих условий жиз-
ни детей в семьях вызывает у них не-
гативные психические, физические и 
другие изменения, приводящие к тя-
желейшим последствиям в развитии 
[13; 18].

Исследователи, изучающие послед-
ствия жестокого обращения, выделяют 
характерные особенности детей, пере-
несших насилие [13]: снижение степени 
доверия к людям; посттравматические 
реакции: страхи, ночные кошмары, тре-
вогу и др.; низкий уровень самооценки; 
неспособность к тёплым эмоциональ-
ным связям; чувство вины; трудности 
в самостоятельном принятии решений; 
когнитивные нарушения: иррацио-
нальные верования и убеждения; рас-
стройства эмоциональной регуляции; 
снижение способности оценивать сте-
пень риска, приводящее к саморазру-
шительному поведению и пр.

Комфортная же обстановка в семье 
создаёт психологически безопасную 
среду для ребёнка и стимулирует: чув-
ство защищённости и принадлежно-
сти, осознание ценности «Я», личност-
ную значимость для близких, развитие 
способности к эмпатии и рефлексии, 
удовлетворение потребности в лич-
ностно-доверительном общении, от-
ветственность за свое поведение и 
жизнь, нравственное развитие лично-
сти и т.д. [13; 18].

Возникновение новой угрозы в об-
ществе в виде терроризма и эскалации 
насилия в межличностном взаимодей-
ствии расширяет спектр экстремаль-
ных ситуаций. Выделенные нами фак-
торы, усиливающие риск нарушения 
психологической безопасности окру-
жающей среды и создающие пробле-
мы психического здоровья, особенно у 
подрастающего поколения, ставят зада-
чу обеспечения безопасности образо-
вательной среды. Развитие морального 
самосознания личности – важнейшая 
задача, стоящая перед семьёй и обще-
ством. Только любовью можно нена-
сильственно, без принуждения преоб-
разовать другого. Чувства побуждают, 
направляют, контролируют поведение 
человека. Они определяют эмоциональ-
ное состояние личности, её адаптивные 
возможности, адекватность поведения 
в трудных ситуациях, влияют на осо-
бенности познавательных процессов, 
способность к саморегуляции, отража-
ются в отношениях с окружающими и 
пр. [13; 14; 15; 16; 18].

Таким образом, исследование по-
казало, что базовая потребность че-
ловека – потребность в безопасности 
и защите. Самое важное в семейном 
воспитании – это своевременная по-
мощь ребёнку в преодолении страхов, 
сохранение чувства защищённости 
в настоящем и будущем. Именно ро-
дители должны внушать ребёнку уве-
ренность в себе. В процессе семейного 
воспитания доминирующей должна 
быть «мотивация достижения успе-
ха», а воспитание, ориентированное на 
развитие чувства стыда и совести, по-
может вырастить личность с внутрен-
ним локусом контроля. Обучая ребён-
ка преодолевать трудности, развивая 
ответственность, родители помогают 
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ему в осознании его ценности и уни-
кальности. Таким образом, родитель 
– это личность, от благополучия миро-
ощущения которой зависит благопо-
лучие ребёнка.

В целом необходимо отметить, что 
родителям не хватает знаний в вопро-
сах воспитания и общения с детьми, 
что приводит к возникновению труд-

ностей, поэтому планомерная про-
светительская работа с родителями в 
образовательном учреждении необхо-
дима для разрешения возникающих у 
них проблем, повышения уверенно-
сти в правильности своих действий, 
что будет способствовать психологи-
ческой безопасности воспитательной 
среды в семье.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Зинина Ю.М.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи степени удовлетворённости 
мотивационных потребностей и академической успешности студентов вуза. Выявлено, 
что стимулирование учебной деятельности созданием условий, активизирующих соот-
ветствующие потребности и мотивы, взаимосвязано с успешностью учения студентов. 
Представлены данные удовлетворённости мотивационных потребностей в обучении, со-
ответствующих определенному уровню академической успешности опрошенных студен-
тов. Проведенный анализ показал, что в современных социально-экономических услови-
ях социального взаимодействия существует взаимосвязь академической успешности и 
удовлетворенности потребности в познании. 

Ключевые слова: академическая успешность, мотивация, учебная деятельность, удов-
летворенность мотивационных потребностей, потребность в достижениях, потребность в 
познании, потребность в доминировании, потребность в аффилиации. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION OF MOTIVATIONAL NEEDS 
AND ACADEMIC SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS

Ju. Zinina
Moscow Region State University
10A, Radio str., Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The study examines the relationship between university students’ satisfaction of moti-
vational needs and academic success. It shows that stimulation of learning activities by creating 
conditions to activate the relevant needs and motives influences the success of teaching. The 
indicators of satisfaction of needs, corresponding to a certain level of academic success of the 
interviewed students are also presented. The analysis performed reveals that in modern social 
and economic conditions of social interaction there is an interrelation between university stu-
dents’ academic success and their satisfaction of need for knowledge.

Key words: academic success, motivation, educational activities, satisfaction of motivational 
needs, need for achievements, need for knowledge, need for domination, need for affiliation.

1Проблема мотивации учебной деятельности рассматривалась в работах мно-
гих отечественных учёных (А.Н.  Леонтьев, Б.Г.  Ананьев [2], Л.И.  Божович [4], 
М.В. Матюхина и Т.С. Михальчик, Ю.М. Орлов, П.М. Якобсон [22], Н.А. Бакшаева 

© Зинина Ю.М., 2017.
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[3], А.А. Вербицкий [5], Г.Ю. Авдиенко 
[1], Т.О. Гордеева [6], М.В. Овчинников 
[15], И.В.  Федоров и А.М.  Федосеева 
[20], Н.И. Мешков и Н.Е. Садовникова 
[12], А.П. Чернявская [21], И.Н. Меще-
рякова [13], Е.А. Пырьев [18], В.А. Тень-
кова [19], А.В. Кирюшин [8], Л.Э. Зотова 
[7], О.Б. Михайлова и Ю.С. Токатлыгиль 
[14] и др.). В исследованиях авторов 
сформирован понятийно-категориаль-
ный аппарат по проблеме мотивации, 
обоснованы классификации и типо-
логии мотивов учебной деятельности, 
особенности её развития в различные 
возрастные периоды, особенности ор-
ганизации образовательного простран-
ства для активизации учебных мотивов 
[9; 10; 11; 16].

Одной из задач повышения эффек-
тивности и качества подготовки спе-
циалистов с высшим образованием 
является его совершенствование пу-
тём управления процессом обучения 
студентов, учитывая психологические 
особенности личности студента, за-
кономерности и принципы обучения и 
воспитания, а также наиболее полное 
использование субъективных возмож-
ностей личности и удовлетворение 
мотивационных потребностей в до-
стижении учебных целей.

Гипотезой исследования выступи-
ло предположение, что академическая 
успешность студентов вуза может быть 
взаимосвязана с удовлетворённостью 
мотивационных потребностей, в част-
ности с удовлетворённостью потреб-
ности в познании. С целью выявления 
факторов, оказывающих наибольшее 
воздействие на эффективность обу-
чения, предпринята попытка изучить 
взаимосвязь степени удовлетворенно-
сти мотивационных потребностей и 
академических успехов студентов вуза. 

В исследовании использовались 
опросники на определение степени 
удовлетворения потребностей в аф-
филиации, в доминировании, в дости-
жениях и в познании, разработанные 
Ю.М. Орловым.

Были опрошены студенты вузов 
Московской области с академической 
успеваемостью «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», по 46 человек 
в каждой группе, всего – 138 человек. 
Студенты не являются иностранными 
гражданами, окончили общеобразова-
тельную среднюю школу и обучаются 
по программе бакалавриата по специ-
альности «Психология». 

Удовлетворение потребностей в 
процессе учебной деятельности из-
мерялось в баллах с помощью специ-
альной шкалы, которая представляет 
собой список действий удовлетворе-
ния той или иной потребности, реа-
лизуемой, по мнению испытуемого, в 
учебной деятельности. Высокий балл 
свидетельствовал о том, что в учебной 
деятельности студента в вузе данная 
потребность удовлетворяется.

Результаты опроса представим гра-
фически.

График № 2 демонстрирует линей-
ную взаимосвязь двух переменных: 
первая – уровень удовлетворённости 
мотивационной потребности в позна-
нии, вторая – академическая успева-
емость. За повышением показателей 
удовлетворенности потребности в 
познании следует одновременное по-
вышение академической успеваемости 
и наоборот. По графику № 3 наблюда-
ем такую же закономерность. Следует 
также отметить, что показатели удов-
летворённости в познании – 84 балла, 
94 балла, 100 баллов (график 2) – самые 
высокие, при сравнении с другими по-
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казателями удовлетворенности моти-
вационных потребностей в достиже-

нии, аффилиации и доминировании 
(график 1, 4, 3).

График 1

Удовлетворенность потребности в достижениях
по академической успеваемости студентов

График 2

Удовлетворенность потребности в познании
по академической успеваемости студентов
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График 3

Удовлетворенность потребности в доминировании
по академической успеваемости студентов

График 4

Удовлетворенность потребности в аффилиации
по академической успеваемости студентов

Для определения наличия взаи-
мосвязи между уровнем успеваемости 
студентов и степенью удовлетворён-
ности мотивационных потребностей в 
достижениях (χ2

Эмп = 13.317), в аффи-
лиации (χ2

Эмп = 12.765), в доминирова-
нии (χ2

Эмп = 12.644), в познании (χ2
Эмп = 

13.539) произведён расчёт коэффици-
ента корреляции Пирсона. Выявлено, 
что полученные данные статистически 
достоверны. 

Для раскрытия механизма взаимос-
вязи удовлетворённости мотивацион-
ных потребностей и академической 
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успешности рассмотрим некоторые 
общие характеристики учебной ситу-
ации. 

Учебная ситуация характеризуется 
наличием внутренних и внешних фак-
торов. К внутренним факторам учеб-
ной ситуации Ю.М.  Орлов относит 
характеристики учебной деятельности 
с позиции побудителей учения, моти-
вов, потребностей, поддерживающих 
учебную деятельность, удовлетворен-
ности учением, трудности учения, а 
также отношение к учению. К внеш-
ним факторам Ю.М.  Орлов относит 
формальные характеристики успеш-
ности, т. е. оценки, которые получает 
студент на экзаменах, зачётах и прак-
тических занятиях, формы учебной 
деятельности, учебный материал, ме-
тоды обучения, затраты времени на са-
мостоятельную работу по подготовке 
к экзаменам, зачётам и практическим 
занятиям, а также внешние характери-
стики отношения к учению, такие как: 
дисциплинированность и ответствен-
ность в исполнении учебных заданий, 
посещаемость лекций и занятий, чис-
ло пропусков без уважительной при-
чины и многое другое [17].

В исследовании были взяты, также 
согласно опросникам Ю.М.  Орлова, 
следующие переменные, характеризу-
ющие учебную ситуацию: академиче-
ские успехи, удовлетворённость учени-
ем, трудность учения, затраты времени 
на подготовку к учебным занятиям, 
экзаменам и зачётам в оценках самих 
студентов, отношение к учению. При 
этом исходным являлось предположе-
ние, что эти характеристики учебной 
ситуации и успешность обучения вза-
имосвязаны.

Данные опроса студентов о затратах 
времени на учение, трудности учения, 

удовлетворении учебой, выраженные 
в процентах от числа опрошенных по 
каждой группе в соответствии с акаде-
мической успеваемостью, представле-
ны в табл. 1.

Исследование показывает, что в 
большинстве своём студенты со сред-
ней успеваемостью и высоким уров-
нем удовлетворённости потребности в 
достижениях на учебу тратят столько 
же времени, сколько и их сокурсники, 
успешные и неуспешные в обучении. 

Согласно результатам опроса, сту-
дентам с высокой успеваемостью в об-
учении и более низкой удовлетворен-
ностью потребности в достижениях, а 
также со средней успешностью и высо-
кой удовлетворённостью потребности 
в достижениях учение даётся легко, 
легче, чем неуспешным студентам. 

Данные таблицы 1 свидетельству-
ют, что студенты со средней успева-
емостью и высокой удовлетворён-
ностью потребности в достижениях 
обнаруживают меньшую удовлетво-
рённость учением, чем студенты, неу-
спешные в обучении, со средним уров-
нем удовлетворённости потребности в 
достижениях. Однако можно сказать, 
что различия показателей переменной 
«удовлетворён» между собой не столь 
значительны – 76%, 72%, 87%.

Познавательная потребность про-
является в стремлении ясно видеть, 
отчетливо слышать, воспринимать 
объекты и, главное, понимать вос-
принятое. Она проявляется в тенден-
ции постоянно упорядочивать и си-
стематизировать опыт посредством 
умственных действий, создавать ло-
гически непротиворечивую и обо-
снованную картину мира. Это позна-
вательная деятельность ради самого 
познания.
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Таблица 1

Характеристики учебной ситуации по академической
успеваемости студентов

Общее кол-во опрошенных студентов – 138 человек
(46 чел.) (46 чел.) (46 чел.)
Высокая

успеваемость
«отлично»

Средняя
успевае-

мость
«хорошо»

Низкая 
успеваемость

«удовлетворительно»

Сколько времени Вы тратите
 на учебу по сравнению с сокурсниками?

% ответивших от числа опрошенных
по группам успеваемости

Меньше, чем они 10 4 33
Почти столько же, сколько они 50 79 54
Больше, чем они 40 17 13

Как дается Вам учение? % ответивших от числа опрошенных 
по группам успеваемости

Легко 67 66 39
Скорее легко, чем трудно 24 15 20
Скорее трудно, чем легко 7 17 32
Очень трудно, учеба забирает все силы. 
Иногда мне кажется, что я не справлюсь 2 2 9
Удовлетворены ли Вы учебой

в данном ВУЗе?
% ответивших от числа опрошенных

по группам успеваемости
Не удовлетворен 4 4 4
И да, и нет 20 24 9
Удовлетворен 76 72 87

Познавательную потребность, та-
ким образом, можно определить как 
некоторый внутренний фактор, ини-
циирующий и поддерживающий моти-
вацию и деятельность, целью которой 
являются приобретение нового знания 
и опыта, достижение понимания не 
ради каких-либо других потребностей, 
а ради удовлетворения, которое субъ-
ект получает в самом процессе позна-
вательной деятельности [16].

Учебная деятельность студентов в 
основном побуждается познаватель-
ной потребностью. Только благодаря 
ей учебная деятельность приобретает 
внутренние и адекватные стимулы. 
Потребность в достижениях и позна-
вательная потребность могут являться 

теми внутренними побудителями уче-
ния, которые способны, несмотря на 
трудности, длительное время поддер-
живать учебную активность и эффек-
тивно противостоять утомлению. 

Исследование показывает, что сту-
денты с заниженной удовлетворён-
ностью познавательной потребности, 
уровнем её проявления, относятся к 
группе с низкой успеваемостью, студен-
ты с заниженной удовлетворённостью и 
высокой удовлетворённостью потреб-
ности в познаниях затрачивают на уче-
ние одинаковое количество времени. 
Это может быть определено тем, что за-
траты времени на учение и отношение к 
учению не зависят от уровня познава-
тельной потребности у студентов. 
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Трудность учения зависит от уров-
ня потребности в познаниях, а именно 
– труднее учиться студентам с низкой 
познавательной потребностью. Для 
них учение не имеет внутреннего сти-
мула и побуждается внешними факто-
рами (доминирования или повышения 
статуса), для них познавательный мо-
тив не направлен на цель, что лишает 
учение мотивационной поддержки. 

Из данных проведённого опроса 
следует, что студенты, неуспешные в 
обучении и с заниженной удовлетво-
рённостью мотивационной потребно-
сти в познании, считают, что учение 
даётся им труднее. Студенты, успеш-
ные в обучении, с высокой удовлетво-
рённостью потребности в познании, 
оценивают учение как лёгкое и пока-
затель «удовлетворён учёбой» имеют 
средний. 

Потребность в аффилиации воз-
никает вследствие рассогласования 
ожидаемой интенсивности, частоты 
и структуры социальных контактов, 
окрашенных в положительные эмоци-
ональные тона, с реальными контакта-
ми в группе. Потребность проявляется 
в тенденции к установлению и поддер-
жанию хороших межличностных от-
ношений, в стремлении восстановить 
нарушенные отношения, простить 
проступок другого ради возобновле-
ния теплых дружеских связей. Это же-
лание быть членом группы, коллекти-
ва, взаимодействовать с коллективом, 
осуществлять эмоциональные контак-
ты (участие, сочувствие, сопережи-
вание и т. д.), находиться вместе, ока-
зывать помощь другим и принимать 
помощь других. Потребность в аффи-
лиации проявляется также в стрем-
лении участвовать в совместных дей-
ствиях, целью которых является само 

общение, например в организации 
совместного отдыха, вечеров, встреч, 
проводов и активном участии в них. 
Одним из главных проявлений потреб-
ности в общении является стремление 
человека уменьшить социальную дис-
танцию между ним и другими членами 
группы.

Исследование показывает, что сту-
денты со средней успеваемостью и 
с высоко удовлетворённой потреб-
ностью в аффилиации в большин-
стве своём считают, что тратят почти 
столько же времени на учёбу, сколько 
и их сокурсники. Студенты с высокой 
успеваемостью и со средне удовлетво-
рённой потребностью в аффилиации 
считают, что тратят времени на учёбу 
больше остальных. Только 1/3 студен-
тов с низкой успеваемостью и зани-
женным уровнем удовлетворённости 
потребности в аффилиации, а также 
менее половины среднеуспешных сту-
дентов считают, что тратят времени на 
учёбу больше своих сокурсников. 

Таким образом, можно полагать, 
что потребность в общении оказывает 
положительное влияние на учебную 
ситуацию. 

Потребность в доминировании – 
стремление влиять на других и кон-
тролировать их поведение, навязывать 
другим свои взгляды, отношения, вку-
сы, стиль, способы решения проблем в 
совместной деятельности; это стрем-
ление убеждать других, быть автори-
тетным, вступать в споры.

Потребность в доминировании при 
наличии у субъекта соответствующих 
способностей, социальных навыков и 
адекватной техники проявляется как 
лидерство, а в случае неумения реали-
зовать это стремление, проявляется в 
доминантности, т. е. в авторитарности 
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и эгоистическом стремлении к власти. 
Таким образом, лидерство и доминант-
ность имеют в своей основе одну и ту 
же потребность в доминировании, но 
различия в структуре личности воз-
никают вследствие различной техники 
доминирования, т. е. удовлетворения 
потребности. 

Потребность в достижениях следу-
ет отличать от потребности в домини-
ровании. Первая имеет целью повыше-
ние уровня коллективных достижений 
в совместной деятельности путём усо-
вершенствования организации кол-
лективной деятельности и структуры 
коллектива, а вторая заключается в 
усилении влияния на других. Потреб-
ность в доминировании проявляется в 
деятельности, целью которой является 
доминирование. Целью деятельности 
доминирования является контроль 
социальной ситуации и активное вли-
яние на неё. Техника удовлетворения 
потребности в доминировании за-
висит от особенностей социальных 
норм, роли и статуса личности.

Потребность в доминировании 
связана также и с потребностью в пре-
стиже. Достижение престижа само по 
себе ещё не даёт удовлетворения по-
требности в доминировании: престиж 
создаёт лишь больше возможностей 
усилить влияние и контроль социаль-
ной ситуации. Потребность же в пре-
стиже в отличие от доминирования 
удовлетворяется самим престижем, 
т.  е. уважением и восхищением, при-
знанием других, независимо от того, 
усиливается при этом возможность 
контроля социальной ситуации или 
нет. Аналогичны отношения потреб-
ности в доминировании и потребно-
сти в повышении формального стату-
са: повышение статуса удовлетворяет 

потребность в доминировании только 
потому, что увеличивает возможности 
её удовлетворения.

Согласно данным таблицы 1, сту-
денты с высокой успеваемостью и вы-
соким уровнем удовлетворённой по-
требности в доминировании тратят 
больше времени на учёбу, чем студен-
ты с низкой успеваемостью и пони-
женным уровнем удовлетворённости 
этой потребности. Это обстоятельство 
является парадоксальным, если рас-
сматривать трудность учения в связи с 
затратами времени, которые коррели-
руют так: чем легче учение, тем меньше 
затраты учебного времени. 

Студенты с низкой успеваемостью 
и заниженным уровнем удовлетворён-
ности потребности в доминировании 
оценивают учебный процесс как труд-
ный, учение им даётся скорее трудно, 
чем легко, а студенты с высокой успе-
ваемостью и высоким уровнем удов-
летворённости этой потребности – как 
легкий.

Активность студентов на различ-
ного рода коллективных обсуждениях, 
дискуссиях, защитах курсовых работ, 
коллоквиумах в значительной мере 
определяется действием мотива до-
минирования. Результат влияния дей-
ствия потребности в доминировании 
зависит от того, в какой мере развита 
потребность в достижениях. Студенты 
с высоким доминированием и дости-
жением, как правило, обнаруживают 
более высокую активность в учебной 
ситуации. Проведённый опрос вы-
явил, что студенты с высоким уров-
нем удовлетворённости потребности 
в доминировании учатся «легче», чем 
студенты с заниженным уровнем удов-
летворённости потребности в доми-
нировании.
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Для студентов с высокой успева-
емостью и заниженной потребностью 
в достижениях потребность в домини-
ровании оказывает обратное воздей-
ствие на отношение к учению: с возрас-
танием потребности в доминировании 
происходит ухудшение отношения 
к учению, показатель «удовлетворён 
учебой» уменьшается. Следовательно, 
для этих студентов учебная ситуация 
имеет мотивационное значение по-
стольку, поскольку она даёт удовлет-
ворение потребности в доминирова-
нии над другими.

Для определения наличия взаимо-
связи академической успешности сту-
дентов с переменными учебной ситуа-
ции «затраты времени на учебу» (χ2

Эмп 
= 56.21), «трудность учения» (χ2

Эмп = 
27.968), «удовлетворённость учебой» 
(χ2

Эмп = 8.37) произведён расчёт коэф-
фициента корреляции Пирсона. Вы-
явлено, что полученные данные стати-
стически достоверны. 

Анализ результатов проведённого 
опроса свидетельствует о наличии вза-
имосвязи удовлетворённости мотива-
ционных потребностей в достижениях 
и в доминировании, в познании и в 
аффилиации, во влиянии их на отно-
шение к учению.

Любой стимул влияет на учебную 
деятельность, так как он активизирует 
определённый мотив или потребность 
человека. Усиление или ослабление не-
которых потребностей и некоторых 
видов мотивации оказывает влияние 
на эффективность учебной деятельно-
сти. Необходимым условием стимули-
рования учения является воздействие 
на потребности и мотивы студента, 
оказывающие влияние на конечный 
результат деятельности, на успеш-
ность учения.

Проведённое исследование устано-
вило, что уровень удовлетворённости 
мотивационных потребностей студен-
тов по всем группам академической 
успеваемости достаточно высок, од-
нако уровень удовлетворенности мо-
тивационной потребности в познании 
имеет самые высокие показатели. 

Таким образом, результаты прове-
денного исследования подтверждают 
выдвинутую гипотезу, что в совре-
менных социально-экономических 
условиях академическая успешность 
студентов вуза взаимосвязана с удов-
летворённостью мотивационных по-
требностей, в частности с удовлетво-
рённостью потребности в познании. 
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