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Уважаемые коллеги и дрУзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2024 годом!

В конце каждого года редакционная коллегия подводит итоги работы на-
шего Вестника ГУП: Психологические науки . В этот Год педагога и настав-
ника Вы присылали интересные научные статьи, которые во многом повы-
шают не только статус учителя, но и статус преподавателя высшей школы . 
Статьи в Вестнике, в которых Вы поделились с научным психологическим 
сообществом своими открытиями, позволяют нам понимать друг друга, ос-
вещать наиболее востребованные и актуальные проблемы научных исследо-
ваний, которые проводятся в разных вузах РФ .

Каждый Новый год у нас традиционно ассоциируется с приятным пред-
вкушением интересных событий, приятных перемен и надеждами на луч-
шее . Пусть всё загаданное Вами непременно сбудется, всё, что планировали, 
обязательно свершится, всё, что хотели начать, – начнётся, а что хотели за-
кончить – закончится . Пусть в следующем году мы все станем счастливее, 
добрее и внимательнее к окружающим нас людям, мир откроет нам новые 
возможности, а Новый год для нас будет годом новых достижений в науке . 

Поздравляем с  Новым годом! Желаем, чтобы будущий год принёс нам 
столько радостей, сколько дней в  году, и чтобы каждый день дарил нам 
улыбку и частичку добра . 

Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия и благодарности за ваш вклад в развитие психологической на-
уки как суверенной науки РФ . 

Хотим пожелать, чтобы 2024  год – год Дракона и объявленный 
Президентом как Год семьи – принёс вам силу, мудрость и несгибаемую реши- 
мость . Пусть ваши начинания сияют яркой энергией, словно огонь дракона, 
и преодолевают любые преграды . Пусть этот год будет наполнен новыми 
возможностями, радостью и достижениями . Счастья, здоровья и больших 
научных успехов вам в будущем году!

Мы приглашаем вас к сотрудничеству и ждём новых интересных научных 
статей, которые направлены на возможность решения новых вызовов, кото-
рые стоят перед психологией!

Главный редактор и редакционная коллегия 
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УДК 159 .9
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Педагог в фокуСе диалога наук и образовательных Практик 

Митина Л. М., Осадчева И. И., Митин Г. В. 
Федеральный научный центр психологических  
и междисциплинарных исследований  
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель – рассмотрение значимых научных подходов к решению актуальных вопросов по 
психологической готовности к овладению профессией педагога, обобщению образова-
тельных практик, оценке развития наставничества как эффективного способа адаптации 
молодого учителя к профессии. 
Процедура и методы. Основным методом является анализ научных исследований послед-
них лет, результаты которых были представлены в научных журналах, индексируемых в 
российских и международных системах научного цитирования Web of Science, Scopus, 
ВАК, и рассмотрены на конференциях, форумах и конгрессах, организованных в Год пе-
дагога и наставника в 2023 г. Обобщение научных взглядов и образовательных практик 
позволило выявить актуальные вопросы современного и будущего образования и вос-
питания, подготовки педагога, обеспечивающего высокий культурный уровень развития 
общества. 
Результаты исследования. Обзор научных исследований и образовательных практик, 
имеющих важное значение для определения психолого-педагогических условий личност-
ного и профессионального развития педагога как конвергенции национальных традиций 
российского образования, современного научного знания и инновационных технологий. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты ценны для инновационной 
практики подготовки педагога будущего и повышения уровня личностного и профессио-
нального развития субъектов непрерывного образования.1

Ключевые  слова:  образовательные практики, педагог, ресурсно-прогностический под-
ход, системный личностно-развивающий подход, стратегии образования, технологии
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EduCaTOr iN ThE fOCuS Of ThE dialOguE Of SCiENCES  
aNd EduCaTiONal PraCTiCES

L. Mitina, I. Osadcheva, G. Mitin 
Federal Scientific Center of Psychological and Multidisciplinary Research  
ul. Mokhovaya, 9, str. 4, Moscow, 125009, Russian Federation 

Abstract

Aim. Purpose of the article is to consider significant scientific approaches to solving press-
ing issues on psychological readiness for mastering the profession of a teacher, summarizing 
educational practices, assessing the development of mentoring as an effective way to adapt a 
young teacher to the profession.

Methodology. The main method is the analysis of scientific research of recent years, the results 
of which were presented in scientific journals indexed in Russian and international scientific 
citation systems Web of Science, Scopus, HAC and considered at conferences, forums and 
congresses organized in the Year of Teacher and Mentor in 2023. The generalization of scientific 
views and educational practices made it possible to identify topical issues of modern and future 
education and education, training of a teacher who ensures a high cultural level of development 
of society.

Results. The result is an overview of scientific research and educational practices that are im-
portant for determining the psychological and pedagogical conditions of the personal and pro-
fessional development of the teacher as a convergence of the national traditions of Russian 
education, modern scientific knowledge and innovative technologies.

Research implications. The results are valuable for the innovative practice of training a teacher 
of the future and increasing the level of personal and professional development of subjects of 
continuing education.

Keywords: educational practices, teacher resource-prognostic approach, systemic personal-
developing approach, education strategies, technologies

Введение
В мире, который постоянно меняет-

ся, становится всё более неопределён-
ным и непредсказуемым, необходимы 
педагоги будущего, способные подго-
товить учащихся к вызовам завтраш-
него дня, о которых практически 
ничего не известно . Учитель должен 
анализировать реальную жизнь так, 
чтобы предвидеть и прогнозировать, 
как она изменится ко времени взрос-
ления его сегодняшних учеников, и об-
ладать необходимыми ресурсами для 
решения перспективных задач . 

Краткий обзор научно-
практических мероприятий  
в Год педагога и наставника  

в Российской Федерации
Научные мероприятия в Год педагога 

и наставника в Российской Федерации 
позволили обсудить актуальные про-
блемы образования от подготовки пе-
дагогических кадров в педагогических 
колледжах и вузах до личностной про-
фессионализации педагога в процессе 
его трудовой деятельности . Огромное 
количество педагогов, учащихся и со-
трудников научных и образователь-
ных учреждений приняли участие в 
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мероприятиях самого разного уров-
ня от классных часов, тематических 
утренников и аудиторных семинаров 
до международных конгрессов, фо-
румов и научно-практических кон-
ференций . Количество мероприятий 
в рамках Года педагога и наставника 
исчисляется тысячами, и это привлек-
ло внимание общества к профессии 
учителя, вырос интерес к педагогиче-
ской деятельности по всей стране, «…
во многих средних и высших образо-
вательных учреждениях интерес мо-
лодёжи к педобразованию в этом году 
оказался как никогда высоким. Только 
в педагогические вузы Министерства 
просвещения РФ было подано рекордное 
число заявлений – 385 тысяч на педспе-
циальности. Это почти на 100 тысяч 
больше, чем в прошлом году», – отмети-
ла заместитель министра просвещения 
РФ Т . В . Васильева1 .

В ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет 
им . А . И . Герцена» успешно прошёл Все- 
российский студенческий педагогиче- 
ский форум «Учитель – профессия даль- 
него действия», объединивший студен- 
тов из педагогических вузов России, 
что помогло будущим педагогам обре-
сти опыт, знания и полезные знаком- 
ства в профессиональной среде . Тради- 
ционный Международный педагогиче- 
ский форум в Санкт-Петербурге дал воз-
можность педагогам обменяться опы-
том, повысить свою квалификацию, 
пообщаться с иностранными коллегами . 

В Томском государственном пе-
дагогическом университете (ТГПУ) 

1 Российские педвузы подвели итоги приём- 
ной кампании [Электронный ресурс] . 
URL: https://na .ria .ru/20230914/pedvuzy-18962 
53899 .html?ysclid=lomwl81mry368738593 
(дата обращения: 14 .09 .2023) .

старт Году педагога и наставника был 
начат «Марафоном науки с Томским 
педагогическим», посвящённым лич-
ности педагога и учёного в истории 
университета, который завершился 
занятиями в экспериментальных ла-
бораториях и большими экскурсиями 
по музеям университета . На площадке 
ТГПУ также прошёл Третий между-
народный научно-образовательный 
форум «Педагогика XXI в .: вызовы и 
решения» при участии экспертов из 
России, Беларуси, Казахстана и Китая .

Психологический анализ 
перспективных исследований 

непрерывного педагогического 
образования: новые научные 
подходы, ресурсы развития, 
образовательные практики

Особое внимание российских 
и зарубежных учёных привлекла 
XIX  Международная научно-прак-
тическая конференция «Учитель 
будущего в фокусе диалога наук и 
образовательных практик», организо-
ванная на базе ФГБНУ «Федеральный 
научный центр психологических и 
междисциплинарных исследований» 
(Психологический институт РАО) 
при участии Международной ассоци-
ации профессоров славянских стран 
(APSC), Софийского университета 
им . Святого Климента Охридского 
(София, Республика Болгария), 
Белорусского государственного уни- 
верситета (Минск, Беларусь), Барано- 
вичского государственного универси- 
тета (Барановичи, Беларусь), Придне- 
стровского государственного универ-
ситета им . Т . Г . Шевченко (Тирасполь, 
Приднестровье, Республика Молдова), 
Бухарского государственного уни-
верситета (Бухара, Узбекистан), 
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ТОО «Академия физической куль-
туры и массового спорта» (APEMS) 
(Астана, Казахстан), Национального 
исследовательского Нижегородского 
государственного университета 
им . Н . И . Лобачевского (Арзамасский 
филиал) (Арзамас, Россия), Омского 
государственного университета  
им . Ф . М . Достоевского (Омск, Россия),  
Смоленского государственного уни- 
верситета (Смоленск, Россия), Мос- 
ковского психолого-социального уни-
верситета (Москва, Россия) .

Конференция была направлена на 
обсуждение противоречий между ре-
альной образовательной практикой 
современной России и перспектива-
ми образовательной политики нацио-
нальной системы педагогического об-
разования, а именно на:

– инновационные процессы в эко-
номической, производственной, соци- 
альной сферах и дефицитом научно-
методологических основ националь-
ной системы инновационного педаго-
гического образования;

– социальную необходимость в об-
новлении педагогических кадров и 
отсутствие единой стратегии плани-
рования и разработки образователь-
ных программ педагогических вузов в 
актуальных направлениях подготовки 
учителя будущего;

– совершенствование образователь-
ного процесса, стимулирование лич-
ностно-профессионального развития 
учителя и отсутствие опережающих 
психологических технологий подго-
товки будущих педагогов в вузах, кол-
леджах и педагогических классах школ;

– необходимость развития ресурс-
ных возможностей учителя будущего 
и недостаточной разработанностью 
теоретико-эмпирических оснований 

выявление его психических (личност-
ных и профессиональных) резервов 
как конвергенции национальных тра-
диций российского образования, со-
временного научного знания (фило-
софия образования, психопедагогика, 
нейропсихология, психофизиология, 
клиническая психология и др .) и ин-
новационных технологий (цифровых, 
коммуникативных, когнитивных, вир-
туальных и других) . 

Основными направлениями 
работы конференции стали:

Содержательное: междисциплинар-
ные теории современного образова-
ния и образования будущего, теоре-
тико-методологические основы, новые 
научные подходы, концептуальные 
модели, психологические принципы, 
закономерности педагогической тео-
рии и практики в фокусе диалога со-
циально-гуманитарных, естественных, 
нейро- и информационных наук в рам-
ках отечественных образовательных 
традиций .

Динамическое: всё временное поле 
профессионализации педагога: этапы, 
стадии, периоды, кризисы, барьеры, 
ресурсы личностно-профессиональ-
ного развития в непрерывном вре-
менном континууме предподготовки, 
опережающей профессиональной под-
готовки, профессиональной самореа-
лизации учителя будущего .

Технологическое: современные тех-
нологии, методики, инновации, ре-
троновации и эффективные практики 
непрерывного педагогического обра-
зования с целью гармонизации про-
цессов обучения, воспитания, разви-
тия учащихся . Технологии применения 
конвергентных знаний, компетенций 
и технологий в профессиональной де-
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ятельности педагогов-психологов при 
работе с учащимися, родителями, учи-
телями и другими специалистами .

Институциональное: различные 
типы и формы образовательных ор-
ганизаций – школ, колледжей, вузов, 
включая гомогенные, гетерогенные, 
интегрированные, инклюзивные си-
стемы образования, а также обучение 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и особыми образователь-
ными потребностями .

Проектное: научно-обоснованное 
прогнозирование построения лич-
ностного и профессионального про-
странства педагога будущего – воз-
можные альтернативные сценарии их 
развития, тренды индивидуальных 
образовательных маршрутов и траек-
торий .

Конференция проводилась в рамках 
научного проекта, организованного в 
2006 г . лабораторией психологии про-
фессионального развития личности 
ФГБНУ «Психологический институт 
РАО» под руководством проф ., докт . 
психол . наук Л . М . Митиной . За 18 лет 
конференция превратилась в важное 
научное событие, в рамках которого 
российские и зарубежные исследова-
тели – представители академической и 
вузовской науки – могут обменивать-
ся мнениями по ключевым проблемам 
науки, образования, профессиональ-
ного развития . Эта престижная меж-
дисциплинарная конференция объ-
единяет представителей российской и 
международной науки из различных 
областей знания .

Пленарное заседание, посвящён-
ное учителю будущего в фокусе диа-
лога наук и образовательных практик 
в рамках Года педагога и наставни-
ка, открыла проф ., докт . психол . наук 

Л . М . Митина . Ею было представлено 
теоретико-эмпирическое исследова-
ние комплекса ресурсно-прогности-
ческих компонентов личности педа-
гога: рефлексивное проектирование, 
конструктивное совладание, эмоци-
онально-ценностное вовлечение, об-
условливающих анализ, прогноз и ак-
туализацию ресурсных возможностей 
педагога в ответ на вызовы и риски 
будущего времени . Результаты иссле-
дования показали, что ресурсно-про-
гностические конструкты являются 
главными факторами, детерминиру-
ющими высокий уровень личностно-
профессионального развития учителя 
как субъекта создания образователь-
ной среды для развития и конструиро-
вания будущего учащихся [9; 10; 11] .

Проф ., докт . психол . наук, академик 
РАО И . В . Дубровина свой доклад по-
святила актуальной проблеме воспи-
тания учащихся, развития их духовно-
нравственной культуры . Докладчик 
показал неразрывную связь образова-
ния с культурой в прошлом, настоя-
щем и будущем: когда эта связь нару-
шается – падает уровень воспитания 
школьников и снижается культурный 
уровень общества, и только непре-
рывное образование в полном объ-
ёме (обучение и воспитание) способно 
обеспечить высокий профессиональ-
но-личностный уровень подготовки 
учителя будущего [3; 12] .

О специфике подготовки учите-
ля будущего в условиях современной 
информационной среды сообщил 
проф ., докт . пед . наук, академик РАО 
Н . Д . Никандров . Им был представлен 
анализ современных тенденций подго-
товки будущих педагогов как трансля-
торов культурных ценностей общества 
подрастающим поколениям с учётом 
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увеличения объёма информации, вли-
яющей на процесс воспитания и соци-
ализации человека [14] .

Обсуждению противоречий, ха-
рактеризующих низкий уровень со-
временного образования, посвящён 
доклад проф ., докт . психол . наук 
Д . Б . Богоявленской, убедительно свя-
завшей причины упадка с внедрени-
ем в нашу образовательную систему 
господствующей методологии США  – 
бихевиоризма . Докладчик показала 
разницу методологий на примере по-
нятий «познание», «развитие», «ин-
теллект», «творческие способности» . 
Критически оценивая мнение о том, 
что отмена Болонской системы будет 
способствовать восстановлению высо-
кого уровня образования, профессор 
акцентировала внимание на внедре-
нии отечественной методологии как 
решающего фактора изменений систе-
мы образования [1] . 

Психолого-педагогические аспекты 
патриотического воспитания моло-
дёжи в процессе обучения в вузе рас-
смотрела в своём докладе проф ., канд . 
пед . наук З . В . Лукашеня (Беларусь) . 
Докладчиком были приведены резуль-
таты пилотажной апробации модели 
патриотического воспитания студен-
тов и обоснована целесообразность 
использования конвергентно-деятель-
ностного подхода к консалтинговому 
сопровождению профессиональной 
практики будущих педагогов [7] .

Анализ характеристик ресурсного 
педагогического мышления по функ-
циональным критериям был пред-
ставлен проф ., докт . психол . наук 
М . М . Кашаповым . Были выделены 
структурные характеристики: лич-
ностные, психологические, когнитив- 
ные и обоснована ресурсность мыш-

ления педагога как предиктора творче-
ского потенциала в развитии личности 
будущих учителей, повышения эффек-
тивности их деятельности [6; 12] .

Поликультурное содержание пе-
дагогического образования в со-
временном обществе рассмотре-
но в докладе доц ., канд . пед . наук 
Л . Т . Ткач (Приднестровье, Республика 
Молдова) . Необходимость подготовки 
будущего педагога к работе в коллек-
тивах с учётом национальных, этни-
ческих и культурных различий субъ-
ектов образовательного процесса, по 
мнению докладчика, является важным 
условием формирования у студен-
тов поликультурной компетентности, 
устойчивых профессионально-педаго-
гических взглядов, идеологии и норм 
морали [21] . 

В докладе проф ., докт . пед . наук 
Э . В . Онищенко и М . А . Малязиной 
была дана характеристика и оценка 
роли феномена «ретроинновация» в 
контексте реформирования системы 
образования, показано её значение для 
оптимизации профессиональной под-
готовки будущих педагогов в изменя-
ющихся условиях [12; 15] .

Проф ., докт . психол . наук . 
В . И . Панов проанализировал субъ-
ектную позицию учителя в контексте 
смены образовательных парадигм . 
Переход от традиционного обучения к 
цифровой образовательной среде рас-
смотрен в рамках экопсихологической 
модели, где становление субъектности 
обеспечивает профессиональное раз-
витие учителя и его трансформацию 
в субъект педагогического взаимодей-
ствия и фасилитации [12; 18] . 

Регуляторные ресурсы преодоления  
стресса и выгорания у педагога были 
представлены в докладе проф ., докт . 
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психол . наук В . И . Моросановой . 
Акцент был сделан на поиске психоло-
гических ресурсов преодоления состо-
яния неопределенности, характерное в 
настоящее время для многих граждан . 
Профессор представил результаты ис-
следования особенностей проявления 
профессионального стресса у педагогов 
(острого и хронического), описала ре-
сурсы и способы совладания с ним [13] . 

Рефлексивно-педагогические аспек-
ты профессиональной деятельности 
субъектов педагогического менед-
жмента раскрыл проф ., докт . психол . 
наук И . Н . Семенов исходя из рыноч-
ной системы представления человече-
ского капитала через развитие способ-
ностей и потенциала личности [19] . 

Проф ., докт . психол . наук 
И . В . Вачков анализировал данные ис-
следования педагогических коллек-
тивов различных образовательных 
организаций (лицеи, гимназии, об-
разовательные центры, обычные и 
профильные школы) . Исследование 
позволило выделить учреждения, ори-
ентированные на ближайшие цели 
(сдача ЕГЭ) и учреждения, в которых 
целевые ориентиры связаны с повы-
шением уровня культуры, развитием 
личности учащихся [2] .

Проф ., докт . психол . наук ., академик 
РАО Т . Н . Тихомирова представила ре-
зультаты лонгитюдного исследования 
воспитательных возможностей учите-
ля, описала эффекты педагогических 
воспитательных воздействий, влияю-
щих в перспективе на учебные успехи 
учеников начальной школы [20] .

Особенности взросления детей в 
ХХI в ., роль обучения в процессе взрос-
ления рассмотрены проф ., докт . психол . 
наук Т . И . Шульгой . Докладчик отметил 
особенности развития современных де-

тей и их отличие от детей, обучающих-
ся вне цифровой среды, на интеллекту-
альном, эмоциональном и физическом 
уровнях, что поможет родителям и пе-
дагогам, испытывающим дефицит на-
дёжных методов воздействия в реше-
нии спорных вопросов [23] . 

Доклад проф ., докт . пед . наук . 
Т . Т . Щелиной был посвящён психоло-
го-педагогическому сопровождению 
молодых педагогов в условиях кадро-
вого дефицита . Была представлена 
динамика роста кадрового дефицита 
в системе образования, раскрыта роль 
психологических факторов в адапта-
ции молодых педагогов, обосновано 
развитие института наставничества и 
предложена авторская методика пси-
холого-педагогической поддержки мо-
лодых педагогов на всех этапах вхож-
дения в профессию [12; 25] .

Результаты исследования профес-
сионального становления субъектов в 
разных сферах деятельности на приме-
ре педагогов и менеджеров были пред-
ставлены в докладе проф ., докт . пси-
хол . наук В . А . Толочека . Докладчик 
показал динамику профессионального 
становления в период активной про-
фессиональной жизни в возрасте от 20 
до 65 лет, обозначил проблемы, факто-
ры влияния и пути оптимизации про-
фессиональной карьеры [22] .

Исследование сформированности 
стадий становления субъектности у 
руководителей образовательных уч-
реждений представлено доц ., докт . 
психол . наук А . В . Капцовым в совмест- 
ном докладе с канд . психол . наук 
Г . А . Мишаковой . Исследование по-
зволило изучить характер взаимодей-
ствия внутри образовательной систе-
мы, выделить стадии формирования 
субъектности у педагогов и их связи 
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с типами межличностных отношений 
[5; 12] . 

Современная образовательная стра-
тегия в рамках модели «Учитель – 
Метод – Ученик» рассмотрена проф ., 
докт . психол . наук М . К . Кабардовым . 
Он привёл сравнительные данные от-
ечественных и зарубежных подходов 
к формированию образовательных 
стратегий, показал особенности совре-
менного образования и наметил под-
ходы решения существующих проблем 
повышения качества обучения [4] .

Проф ., докт . психол . наук 
А . А . Мелик-Пашаев совместно с канд . 
психол . наук З . Н . Новлянской по-
святил доклад осуществлению инди-
видуального подхода к художествен-
ному развитию детей . В одном случае 
главная задача педагога – поддержи-
вать творческую инициативу ребёнка 
(уникальность, индивидуальность), 
а в другом – учитывать типические 
особенности детей, помогающие или 
препятствующие успешности художе-
ственного развития (индивидуально-
типологические различия) [8; 12] . 

Канд . психол . наук И . И . Осадчева 
обосновала роль педагогических спо-
собностей при приёме и обучении 
учащихся профильных психолого-пе-
дагогических классов . Она отметила, 
что специальные педагогические спо-
собности представляют собой симпто-
мокомплекс личностных свойств, от 
которых зависят успехи учителя и по-
казала, что выявление, формирование, 
раскрытие и коррекция педспособно-
стей представляют теоретический и 
практический интерес при подготовке 
педагогических кадров [12; 16; 17] .

В докладе канд . психол . наук 
Г . В . Митина предложены технологи-
ческие решения преодоления барье-

ров личностного и профессионально-
го развития субъектов образования, 
дано обоснование влияния профес-
сиональных деформаций педагогов 
на девиации учащихся, представлены 
экспериментальные результаты изуче-
ния взаимосвязи деформации учителя 
и характерных признаков прокрасти-
нации и маргинального сознания уча-
щихся [9; 12] .

Профессиональной подготовке учи-
телей, работающих с интеллектуально 
одарёнными школьниками, был посвя-
щён доклад проф ., докт . психол . наук 
Е . И . Щеблановой, в котором показа-
но негативное влияние стереотипных 
представлений учителей об особенно-
стях одарённых детей, обоснована роль 
личностно-профессионального разви-
тия самого учителя в регулировании 
взаимодействия субъектов образова-
ния на основе научных знаний [12; 24] .

Программа конференции включала 
6 секций .

В выступлениях на первой секции 
«Новые научные подходы, матрица 
компетенций, ресурсы развития» были 
обсуждены проблемы самообразова-
ния педагога (О . В . Власкова), профес-
сиональной направленности и удовлет-
ворённости трудом (Н . В . Вязовова), 
смысложизненных ориентаций педа-
гогов с разным уровнем жизнестойко-
сти (Н . И . Кольчугина, Е . А . Шмелева), 
ценностных аспектов педагогическо-
го образования (Л . Н . Селиванова), 
рефлексивной позиции в работе 
учителя (Д . Ю . Чернов) и рефлек-
сии учащихся в оперативной само-
регуляции (А . К . Осницкий), сопро-
вождения профессионального роста 
педагогов (Т . В . Калинина), психоло-
гических характеристик субъектности 
педагогов, включённых в коллектив-
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ную инновационную деятельность 
(И . В . Плаксина) . На секции подни-
мались вопросы подготовки учителя 
будущего – психологические условия 
и факторы, обеспечивающие адаптив-
ные возможности студентов к обуче-
ния в вузе (С . В . Карагулакова), взаимо- 
связи личностного ресурса и психо-
логического благополучия студентов 
(С . В . Персиянцева), профессиональ-
ное мышление и ценностные ориен-
тации студентов (И . В . Серафимович, 
Г . Ю . Базанова), опыт реализации 
проектной деятельности в вузе 
(И . А . Костюк), опыт применения тех-
нологии скрайбинга при создании 
обучающего видео (А . Л . Цынцарь, 
В . А . Богданова) . Особое внимание 
было уделено роли педагога в новой 
концепции воспитательной работы 
(А . А . Литис), отмечена необходи-
мость пространственной организации 
школьной среды как психодидактиче-
ского инструмента (Ю . Г . Панюкова, 
Е . С . Александрова), трансформация 
школьного образования в контексте 
эволюции организационной культу-
ры общества (Н . А . Рыбакина), под-
чёркнута роль междисциплинарных 
исследований для решения совре-
менных социально-образовательных 
задач (М . Ю . Двоеглазова), востре-
бованность опыта педагогических 
и социальных наук ХХ в . – начала 
ХХI в . (М . П . Жигалова) при под-
готовке учителя будущего, слушате-
лей курса повышения квалификации 
(М . Н . Усманова) .

Актуальностью в контексте совре-
менных проблем воспитания харак-
теризуются доклады второй секции 
«Наука, культура, воспитание – кон-
солидация возможностей». В докладе, 
посвящённом 200-летию со дня рож-

дения К . Д . Ушинского, приведён со-
держательный анализ основных идей 
о гражданско-патриотическом воспи-
тании молодёжи (М . Н . Коцина), ак-
туализированы идеи П . П . Блонского 
о принципах организации народной 
школы (Э . В . Тихонова), обсуждены 
идеи В . П . Вахтерова педагога-про-
светителя (Ю . И . Рассова), раскрыты 
и проанализированы некоторые осо-
бенности профессионально-педаго-
гической культуры России в XIX в . 
(О . Е . Костенко) . Интеграция педаго-
гического знания с психологическим 
обогащает процесс воспитания как 
проявлений внутреннего мира челове-
ка (Ю . Н . Слепко), раскрывает особен-
ности социально-перцептивных спо-
собностей педагогических работников 
с разным стажем профессиональной 
деятельности (С . Е . Покровская) . 
Реализована модель психолого-педа-
гогического сопровождения детей по 
адаптации к условиям детского сада 
(Н . Г . Кислицына, А . Л . Цынцарь), 
представлена программа мониторин-
га культуры педагогического общения 
позволяет изучить уровень владения 
культурой общения педагогами с деть-
ми в условиях ДОО (Т . А . Серебрякова, 
В . С . Курылева, Л . Н . Чивиткина), 
рассмотрены две оригинальные ав-
торские программы «Растить челове-
ка» и «Дом добрых дел» для детей на 
примерах этических поступков людей 
раскрываются лучшие качества чело-
века: милосердие, великодушие и др . 
(Т . А . Ковалева), – методики готовно-
сти учителя начальных классов к реа-
лизации развивающих требований об-
разовательных стандартов, в том числе 
и для учащихся с ограниченными воз-
можностями (А . Г . Биба), выделены 
факторы, влияющие на жизнестой-
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кость подростков (14–16 лет), про-
живающих в разных регионах России 
(А . В . Егорова), поликультурные цен-
ностные ориентаций учащейся моло-
дёжи (15–18 лет) (О . Н . Владимирова), 
формирование патриотизма у совре-
менной молодёжи (Т . В . Малынина), 
условия и факторы профессио-
нального здоровья студентов вуза 
(Е . А . Шипицына), гендерные особен-
ности взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и личностной тревож-
ности студентов вуза (А . Н . Удалов) . 
Рассмотрены представления вуза об 
«эталонных» и «должном» качествах 
человека у мужчин и женщин разных 
сфер деятельности, студентов разных 
специальностей и преподавателей ву-
зов (Т . Г . Гричанова, М . К . Ермолаева, 
Л . А . Сизова, В . А . Толочек), обо-
снованы смысловые установки, из 
которых следует исходить учителю-
словеснику, для творческого взаимо-
действия на уроке при изучении ли-
рической поэзии подростками в школе 
(К . В . Миронова) . 

Доклады третьей секции 
«Готовность педагога к работе с раз-
ными категориями детей» были по-
священы исследованию психолого-
педагогических аспектов внедрения 
инновационных технологий обучения 
(Е . В . Костюченкова), новой реально-
сти в информационно-просветитель-
ской деятельности детского психиче-
ского здоровья (Н . В . Александрова), 
ресурсов повышения эффективности 
через оценку психологического кли-
мата в классе педагогами и учащими-
ся (Н . Б . Шумакова); внимание было 
уделено дошкольникам: это и рас-
крытие творческой одарённости до-
школьников (Е . С . Белова), и психо-
лого-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы в ДОО в усло-
виях инклюзивного дошкольного об-
разования (Ж . В . Антипова), изучены 
социально-психологические факторы 
удовлетворённости работой воспи-
тателей детского сада (О . К . Войтко) . 
Особенности работы с подростками 
были представлены в исследовани-
ях социальной идентичности под-
ростков: кросскультурный аспект 
(А . С . Мухамеджанова), применение 
профориентационной игры как метода 
формирования и развития професси-
ональных планов одаренных подрост-
ков (Л . А . Козлова, М . В . Прохорова, 
Е . С . Плотникова, А .В . Савичева), ис-
следование агрессии и тревожности 
в совместной творческой деятель-
ности школьников (С . Ю . Тарасова, 
М . С . Бушманова), изучение де-
виантного поведения  подростков 
(З . С . Элов), готовность к обучению в 
инклюзивной образовательной сре-
де (Е . С . Асмаковец), обсуждена мо-
дель и программа подготовки студен-
тов-волонтёров к взаимодействию 
с лицами с ОВЗ (М . П . Гукасова), 
раскрыта ресурсность замещаю-
щих семей разных форм семейного 
устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей (О . В . Зайцева), 
оценка качества жизни людей с зави-
симым поведением (А . Л . Цынцарь, 
Д . П . Мильничук), формирование  ин-
дивидуальности близнецов при обуче-
нии (Н . М . Зырянова, Ю . Д . Черткова, 
О . В . Паршикова) .  

Профессиональной подготовке бу-
дущего педагога от школы до педа-
гогических колледжей и вузов была 
посвящена работа четвёртой сек-
ции «Профессиональная подготовка 
будущего педагога: педагогические 
классы – педагогические колледжи – 
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педагогические вузы», где были пред-
ставлены результаты исследований 
профессионального самоопределе-
ния учащихся психолого-педагогиче-
ских классов с использованием гейм-
технологий (Е . В . Декина), описание 
психологических характеристик уча-
щихся профильных педагогических 
классов (С . О . Щелина, Е . В . Лёвкина, 
Е . А . Щеулова) и характеристик по-
знавательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста в раз-
ные временные эпохи (Е . С . Жукова, 
Д . Б . Богоявленская, С . Л . Артеменков), 
изучение влияния речи учителя на 
раскрытие способностей учеников 
(В . С . Чернявская, В . Р . Малахова), 
влияние типа темперамента на по-
знавательную активность учащихся  
(Н . Г . Токарева), использование ин-
теллектуальной карты будущих педа- 
гогов (Т . В . Наумова) и техноло-
гий искусственного интеллекта 
(М . А . Анисимова), формирование у 
будущего педагога готовности к про-
фессиональному саморазвитию и са-
мосовершенствованию (Т . Е . Титовец), 
проявление социального типа лично-
сти у студентов-психологов на разных 
этапах обучения (Ю . А . Полещук), вне-
дрения практико-ориентированной 
модели профессиональной направлен-
ности студентов (на примере специаль-
ности «Фармация») (А . В . Тимохина), 
оценки психологической готовности 
к профессиональной деятельности 
студентов направления «Социальная 
работа» в Казахстане и России 
(Д . О . Досмурзаева), особенности карь- 
ерных ориентаций студентов – буду-
щих педагогов заочной формы обуче-
ния (С . А . Кремень, Ф . М . Кремень), 
социально-психологические условия 
психологического благополучия пре-

подавателей вуза поколения беби-
бумеров (В . В . Лемиш), взаимосвязь 
эмоционального выгорания и про-
фессионально значимых личностных 
и коммуникативных особенностей 
педагогов (Р . И . Суннатова), целена-
правленное обучение учителей работе 
с детскими мнениями (Е . В . Чудинова) .

Общая тематическая направлен-
ность пятой секции «Образовательная 
среда как полисубъект: расширя-
ющиеся возможности в цифровом 
пространстве» определялась актив-
ным внедрением информационно-
коммуникативных технологий в об-
разовательную среду: расширением 
требований к субъектности педаго-
гов (Е . И . Колесникова, А . В . Капцов, 
Е . В . Бакшутова), сфер применения 
цифровых и информационно-комму-
никативных технологий  в психологи-
ческой, педагогической и психотера-
певтической практике (А . В . Громова, 
И . Ю . Суворова; Е . С . Асмаковец; 
А . В . Морозов; О . Б . Михайлова; 
С . О . Петрова; Е . А . Циркина; 
Т . Г . Черчес, А . М . Савельева) . Вместе 
с тем многие авторы жёстко поста-
вили акцент на роли и значимости 
«живого общения» педагога с уча-
щимися (О . А . Анисимова), на чело-
вековедческий стержень профессии 
учителя, педагога, наставника в циф-
ровом XXI в . (А . Н . Гулеватая), обеспе-
чение информационной безопасности 
как элемента образовательного про-
странства (А . А . Сонин) и выявление 
особенностей мышления в современ-
ном информационном образовании 
(В . В . Селиванов) . 

На шестой секции «Системный 
анализ образовательных практик» 
были рассмотрены исследования по 
применению: методов арт-терапии в 
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работе с детьми старшего дошколь-
ного возраста (Р . А . Кобзев), теории 
систем развития как концептуаль-
ной основы для проектной деятель-
ности подростков (Т . А . Попова), на-
выков смыслового чтения при работе 
с текстами различных жанров при 
обучении физики (Н . В . Кирюхина, 
А . А . Теренина), игровых практик 
развития пространственного мыш-
ления школьников в дополнитель-
ном образовании (И . С . Гришин), 
работы психологов и психолого-пе-
дагогической деятельности в целом 
(Л . В . Брендакова) . Педагогические 
практики в студенческой среде косну-
лись работы с диалоговыми техноло-
гиями (И . Л . Федотенко), технологией 
актуализации рефлексивного про-
ектирования (Ю . И . Востокова), фор-
мированием социальной активно-
сти у студентов через волонтёрскую 
(добровольческую) деятельность 
(Т . В . Терехина) .  Психологические 
факторы сохранения профессиональ-
ного здоровья будущих архитекторов 
(А .Ю . Астраханцева), защитно-совла-
дающее поведение, обеспечивающее 
профессиональное здоровье социаль-
ных работников (Е . А . Дмитриева), 
взаимосвязь эмоционального ин-
теллекта и успешности спортсменов 
(А . А . Лекенова), развитие сплочённо-
сти в школьном театре педагогом-ре-
жиссёром (М . А . Ларионова) – все эти 
практики доказали свою эффектив-
ность в процессе учебной, спортивной 
и трудовой деятельности . Представлен 
опыт проектирования практико-ори-
ентированных заданий (на материа-
ле учебных изданий по белорусскому 
языку) (Л . С . Васюкович), результаты 
психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся посредством 

«литотерапии» (Е . Н . Визгина, 
Н . А . Дунаева, С . А . Ратманова), про-
педевтический курс природоведе-
ния на переходе в основную школу 
от «наивных» понятий к научным 
(Е . В . Высоцкая, А . Д . Лобанова, 
М . А . Янишевская), практики повыше-
ния квалификации педагогов в системе 
социального обслуживания на примере 
Иркутской области (Н . А . Переломова, 
С . А . Клецкина), результаты развития 
педагогического социального интел-
лекта (А . В . Дмитриева) .

Таким образом, анализ научных 
исследований и практических разра-
боток относительно перспектив раз-
вития образовательного простран-
ства и профессионального будущего, 
альтернативных сценариев и трендов 
индивидуальных профессиональных 
траекторий педагога позволил авторам 
статьи выявить и обосновать ресурс-
но-прогностический подход к совер-
шенствованию личностно-профессио-
нального развития педагога будущего .

Психологическое понимание ресур-
са и метаресурса делает необходимым 
обращение к конструктивному началу 
личности педагога и поиску её силь-
ных сторон . Метаресурсы – это выс-
шая ступень сложной системы пси-
хологических ресурсов (личностных 
и профессиональных), выполняющая 
функцию настройки системы за счёт 
актуализации всех её компонентов . 
Метаресурсная детерминация лич-
ностно-профессионального развития 
педагога предполагает наличие си-
стемы взаимосвязанных структурно-
функциональных компонентов .

Результаты качественного и количе-
ственного психологического анализа 
показали, что только преподаватели, 
использующие развивающую модель, 
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могут сохранять направление разви-
тия в условиях глобального кризиса . 
Это связано с интегральными личност-
ными характеристиками педагогов: 
направленностью, компетентностью и 
гибкостью, – которые объединяются в 
профессионально значимые констел-
ляции – ресурсы – конструктивное 
совладание, рефлексивное проектиро-
вание, эмоционально-ценностное во-
влечение, передающиеся студентам 
через положительные модели поведе-
ния, установок и отношений . Каждый 
из этих ресурсных образований: кон-
структивное совладание, рефлексив-
ное проектирование, эмоционально-
ценностное вовлечение – изучался 
и доказывался в отдельном экспери-
менте . Назрела необходимость про-
ведения теоретико-эмпирического 
исследования, направленного на до-
казательство того, что главными фак-
торами, детерминирующими высокий 
уровень личностно-профессионально-

го развития педагогов, являются мета-
ресурсы – комплекс взаимосвязанных 
и взаимообусловленных ресурсно-
прогностических конструктов, кото-
рые необходимо развивать у будущих 
педагогов – педагогов будущего .

Заключение
Главным феноменом личностно-

профессионального развития педагога 
и формой проявления его потенци-
альных возможностей является само-
детерминация, обусловленная ресурс-
но-прогностическим компонентом . 
Успешность решения педагогом жиз-
ненных и профессиональных задач в 
будущем будет зависеть от имеющихся 
у него метаресурсов (механизмов, ха-
рактеристик, состояний), а актуализа-
ция неиспользованных ресурсов пре-
допределит новые возможности для 
ответа на вызовы завтрашнего дня .

Статья поступила в редакцию 05.10.2023
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оценка уровня тревожноСти у ПодроСтков, обучаЮЩихСя  
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Аннотация
Цель. Оценка уровня тревожности у учащихся 7 кадетского класса по сравнению с их 
сверстниками из обычного класса. 
Процедура и методы. Для оценки уровня тревожности использовали опросник школьной 
тревожности Филлипса. В анкетировании приняли 15 человек из обычного класса (из них 
60% девочек) и 16 человек из кадетского класса (из них 25% девочек). Средний возраст 
испытуемых составил 13 лет. 
Результаты. Учащиеся обоих классов продемонстрировали умеренный уровень тревож-
ности. Кадеты показали меньший уровень тревожности, связанный с боязнью не оправ-
дать ожидания близких и значимых людей. Ни для одного из оцениваемых показателей 
тревожности не было обнаружено статистически значимых половых различий. 
Теоретическая и/или практическая значимость. В работе установлено, что негативное 
влияние обучения в кадетских классах общеобразовательных школ на уровень тревож-
ности подростков отсутствует.1

Ключевые слова: кадетский класс, опросник школьной тревожности Филлипса, предпро-
фильная подготовка, профориентация, тревожность 
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Abstract
Aim. Evaluation of the level of anxiety among students of the 7th cadet class compared with their 
peers from the regular class.
Methodology. The Phillips School Anxiety Questionnaire was used to assess the level of anxiety. 
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The survey included 15 people from the regular class (of which 60% were girls) and 16 people 
from the cadet class (of which 25% were girls). The average age of the subjects was 13 years.
Results. Students in both classes demonstrated a moderate level of anxiety. The cadets showed 
a lower level of anxiety associated with the fear of not meeting the expectations of loved ones 
and significant people. No statistically significant gender differences were found for any of the 
assessed measures of anxiety.
Theoretical and/or practical significance. The work established that there is no negative impact 
of training in cadet classes of general education schools on the level of anxiety of adolescents.

Keywords: cadet class, Phillips school anxiety questionnaire, pre-professional training, career 
guidance, anxiety

Введение
В последние годы в Российской 

Федерации на государственном уров-
не значительное внимание уделяется 
патриотическому воспитанию школь-
ников . Это подразумевает проведе-
ние целого ряда мероприятий во всех 
классах школы, таких как, например, 
тематические беседы со школьниками, 
посещение музеев и выставок, связан-
ных с героическими моментами про-
шлого нашей страны, и целый ряд дру-
гих мер . На государственном уровне 
функционирует Федеральный проект 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», направлен-
ный на проведение воспитательной 
работы и мероприятий патриотиче-
ской направленности в образователь-
ных организациях общего и професси-
онального образования1 .

Одним из направлений патриоти-
ческого воспитания стало открытие 
в 2014 г . кадетских классов в ряде мо-
сковских школ . На настоящий момент 
(в 2023 г .) уже 254 школы присоедини-
лись к этому проекту . Согласно офи-
циальной информации, учащимся та-
ких классов дают возможность пройти 

1 Федеральный проект «Патриотическое вос- 
питание» [Электронный ресурс] . URL: https:// 
edu .gov .ru/national-project/projects/patriot 
(дата обращения: 31 .11 .2023) .

предпрофессиональную подготовку по 
целому ряду направлений, связанных 
с Минобороны России, МЧС, МВД, 
МИД, Минюст, ФСИН, ФСБ, ФСО, 
Казаки, РПН, Росгвардией2 . Благодаря 
такой предпрофессиональной подго-
товке учащиеся могут быть нацелены 
на прохождение военной или граж-
данской службы и/или поступление в 
ведущие вузы силовых министерств и 
ведомств нашей страны . 

Для успешного внедрения различ-
ных специализированных программ в 
школьное обучение, включая обучение 
в кадетских классах, нужно представ-
лять, хорошо ли учащиеся адаптируют-
ся к новым, специфическим для них на-
грузкам . В связи с этим на первый план 
выходит психологическое сопровожде-
ние обучающихся в таких классах, осо-
бенно на ранних этапах становления 
данной программы [5; 14] . Важнейшей 
задачей психологического сопрово-
ждения учеников в школе представля-
ется создание и поддержание психоло-
гически безопасной среды обучения, в 
которой к минимуму сведены угрозы 
психическому здоровью личности [9] . 
Показано, что если в школе среда обу-
чения не соответствует критериям пси-

2 Кадетский класс в московской школе [Элек- 
тронный ресурс] . URL: https://profil .mos .ru/ka- 
det/o-proekte .html (дата обращения: 31 .11 .2023)
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хологической безопасности, то у об-
учающихся выявляется целый спектр 
расстройств, включая развитие повы-
шенной тревожности [9] .

Проведённые ранее исследования 
свидетельствуют о том, что у старше-
классников (9–11 классы), обучающих-
ся в кадетском училище, наблюдается 
достаточно низкий уровень социально-
психологической адаптации (нормаль-
ный уровень социально-психологиче-
ской адаптации продемонстрировали 
лишь 34,7% подростков) [13] . Вместе с 
тем подростки-восьмиклассники, об-
учающиеся в кадетском корпусе, об-
ладают активной самореализацией и 
отличаются такими качествами, как 
упрямство и своеволие в отстаивании 
своих интересов [7] .

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на наличие некоторых данных о 
психологической адаптации учащих-
ся кадетских корпусов / интернатов /
училищ, сведений о том, как прохо-
дит адаптация у учащихся кадетских 
классов общеобразовательных школ, 
практически нет . Вместе с тем следует 
учитывать, что, в отличие от учащих-
ся кадетских интернатов или училищ, 
обучающиеся в кадетских классах 
общеобразовательных школ только 
на время уроков и внеурочных заня-
тий пребывают в «военизированном» 
укладе жизни, тогда как оставшееся 
время они проводят вместе с близ-
кими людьми в домашних условиях . 
Этот факт, безусловно, может откла-
дывать отпечаток на поведении и сте-
пени их психологической адаптации . 
Несмотря на то, что  относительно 
недавние исследования показали, что 
для учащихся таких кадетских клас-
сов характерны уравновешенность, 
высокая стабильность эмоциональ-

ного состояния, умение владеть со-
бой, смелость, предприимчивость, 
стремление к самоутверждению [10], 
нет данных о том, каким оказывается 
у них уровень тревожности . Вместе 
с тем высокий уровень тревожности 
может влиять на успешность учебной 
деятельности [2; 8; 15], быть причиной 
выраженных внутренних конфликтов 
у детей даже при отсутствии отрица-
тельного влияния на учебный процесс 
[12] . Повышенная тревожность также 
может оказывать влияние на межлич-
ностные отношения школьников [1] . 

В связи со сказанным выше целью 
данного исследования стала оценка 
уровня тревожности у учащихся 7 ка-
детского класса по сравнению с их 
сверстниками из обычного класса . Для 
достижения цели были поставлены 
следующие задачи исследования: 

1) сравнить уровни школьной тре-
вожности у девочек и мальчиков из 
обычного класса;

2) сравнить уровни школьной тре-
вожности у девочек и мальчиков из ка-
детского класса;

3) сравнить уровни школьной тре-
вожности у обучающихся в обычном и 
кадетском классах .

Для решения поставленных задач 
было проведено анонимное анкетирова-
ние учащихся 7 обычного и кадетского 
классов . Уровень тревожности учащих-
ся оценивали при помощи опросника 
школьной тревожности Филлипса .

Методы
Исследование проводилось на базе 

ГБОУ школы г . Москвы в 7 классе без 
специального уклона, а также в кадет-
ском классе . Средний возраст испы-
туемых составил 13 лет . Количество 
учеников обычного класса, вошедших 
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в исследование, составило 15 человек 
(из них 9 девочек, т . е . 60%) . Количество 
учеников кадетского класса в иссле-
довании составило 16 человек (из них 
4 девочки, т . е . 25%) . Для оценки уровня 
тревожности был использован опрос-
ник школьной тревожности Филлипса 
[11] . Обучающиеся заполняли анкеты 
анонимно, с указанием лишь пола и воз-
раста . На момент проведения анкетиро-
вания длительность обучения в каждом 
типе класса составила около 7 месяцев .

Для проверки на нормальность  
распределения был использован тест 
Шапиро-Уилка в программе GraphPad- 
Prism 9 .5 .1 (GraphPadSoftware) . В этой 
же программе проводили статистиче-
ский анализ данных с использованием 
критерия Манна-Уитни, поскольку для 
части оцениваемых показателей рас-
пределение отличалось от нормально-
го . Различия принимали статистически 
значимыми при p<0,05 . Данные пред-
ставлены в виде медианы и межквар-
тильного размаха (приведён в скобках) .

Результаты и их обсуждение
На первом этапе работы нами была 

проведена оценка уровня школьной 
тревожности у мальчиков и девочек 
в обычном классе с целью выявления 
возможных половых различий в уров-
не тревожности подростков . Эти ре-
зультаты для каждого из оцениваемых 
критериев (общая школьная тревож-
ность; пребывание в ситуации соци-
ального стресса; отсутствие потребно-
сти в достижении успеха; страх любого 
самовыражения; боязнь быть опро-
шенным на уроке; страх не оправдать 
ожидания близких и значимых людей; 
низкая способность физиологически 
противостоять стрессу; трудности в 
отношениях с учителями) представле-
ны в таблице 1 . Как показали получен-
ные нами данные, уровень тревожно-
сти для всех оцениваемых критериев 
оказался достаточно умеренным (ме-
дианные значения практически для 
всех критериев не сильно превышают 
50% от максимального уровня) . Между 

Таблица 1 / Table 1 

Результаты оценки уровня школьной тревожности у мальчиков и девочек, 
обучающихся в обычном классе общеобразовательной школы / The results  
of assessing the level of school anxiety in boys and girls studying in the regular  
class of a general education school

Критерий Девочки Мальчики
Общая школьная тревожность 50 (30–82) 34 (25–71)
Пребывание в ситуации социального стресса 27 (18–55) 27 (18–34)
Отсутствие потребности в достижении успеха 46 (19–58) 39 (25–64)
Страх любого самовыражения 50 (25–84) 59 (42–71)
Боязнь быть вызванным на уроке 67 (25–92) 50 (29–75)
Страх не оправдать ожидания близких и значимых людей 70 (40–95) 60 (35–85)
Низкая способность физиологически противостоять стрессу 20 (0–70) 20 (0–65)
Трудности в отношениях с учителями 38 (25–63) 44 (25–78)

Данные представлены в % от максимального уровня тревожности для каждого из оцени-
ваемых критериев и приведены в виде медианы и межквартильного размаха (в скобках) . 
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тем для критерия «Страх не оправдать 
ожидания близких и значимых людей» 
медианные значения оказались 70% 
для девочек и 60% для мальчиков, т . е . 
для обеих групп выше средних значе-
ний, что может указывать на несколько 
повышенную тревожность по данному 
критерию . Кроме того, у девочек меди-
анные значения для критерия «Боязнь 
быть вызванным на уроке» также ока-
зались близки к 70%, что указывает и 
на достаточно высокую тревожность, 
связанную с боязнью быть вызванным 
на уроках . При этом ни для одного из 
показателей не было обнаружено ста-
тистически значимых половых разли-
чий . Отметим, что полученные данные 
об умеренной школьной тревожности 
и отсутствии различий в её выражен-
ности у девочек и мальчиков, обучаю-
щихся в 7 обычном классе общеобра-
зовательной школы, подтверждаются 
результатами наших предыдущих ис-
следований [4] . 

На следующем этапе работы прово-
дили оценку школьной тревожности 
у мальчиков и девочек, обучающихся 
в кадетском классе . Результаты пред-
ставлены в таблице 2 . Как видно из 
результатов в таблице 2, у кадет уров-
ни тревожности по каждому из оце-
ниваемых критериев оказались ниже 
среднего (медианные значения для 
каждого из критериев не превышают 
50%) . При этом половых различий ни 
для одного из оцениваемых показате-
лей обнаружено не было . 

Наконец, на последнем этапе работы 
мы проводили сравнение уровней тре-
вожности по каждому из оцениваемых 
критериев для учащихся обычного и 
кадетского классов . В связи с тем, что 
ни для одного из показателей не было 
обнаружено половых различий ни в 
обычном, ни в кадетском классах, нами 
было принято решение об объедине-
нии данных для мальчиков и девочек в 
одну выборку в рамках каждого класса . 
Результаты представлены в таблице 3 . 

Таблица 2 / Table 2 

Результаты оценки уровня школьной тревожности у мальчиков и девочек, 
обучающихся в кадетском классе общеобразовательной школы / The results  
of assessing the level of school anxiety in boys and girls studying in the cadet class  
of a general education school

Критерий Девочки Мальчики
Общая школьная тревожность 27 (17–55) 23 (10–61)
Пребывание в ситуации социального стресса 23 (11–27) 27 (20–59)
Отсутствие потребности в достижении успеха 23 (17–40) 31 (25–44)
Страх любого самовыражения 17 (0–58) 33 (17–79)
Боязнь быть вызванным на уроке 25 (4–58) 33 (4–83)
Страх не оправдать ожидания близких и значимых людей 40 (20–75) 40 (20–60)
Низкая способность физиологически противостоять стрессу 0 (0–45) 20 (0–55)
Трудности в отношениях с учителями 25 (25–34) 38 (25–50)

Данные представлены в % от максимального уровня тревожности для каждого из оцени-
ваемых критериев и приведены в виде медианы и межквартильного размаха (в скобках) . 
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Оказалось, что различия в уровне тре-
вожности между учащимися разных 
классов обнаруживаются только для 
критерия «Страх не оправдать ожи-
дания близких и значимых людей» . У 
учеников обычного класса медианные 
значения для данного показателя ока-
зались на уровне 70%, тогда как у ка-
дет – на уровне 40% . Следовательно, 
тревожность, связанная с боязнью не 
оправдать ожидания близких, ниже у 
учеников-кадет по сравнению с учени-
ками обычного класса . 

Отметим, что до этого не проводи-
лось подобных исследований об уровне 
школьной тревожности для учащихся 
кадетских классов общеобразователь-
ных школ, для которых характерно 
дуалистическое положение между 
военизированным укладом жизни в 
школе, с одной стороны, и домашней 
обстановкой во внеурочное время, с 
другой . Тем не менее ранее проведён-
ные исследования свидетельствуют о 
том, что у воспитанников кадетских 

корпусов кадетских школ-интернатов 
(которые почти все время проводят в 
военизированных условиях) могут на-
блюдаться отклонения в поведении, 
связанные, в том числе, с повышенной 
тревожностью, «скрывающейся под 
масками» агрессивности, апатии или 
мечтательности [3] . При этом кадеты –  
воспитанники кадетских интернатов –  
сталкиваются с целом рядом факто-
ров, которые сильно влияют на уклад  
жизни ребёнка / подростка . Например, 
в интернатах учащиеся фактически от-
делены от семьи, а следовательно, ото-
рваны от всей системы семейных вза-
имоотношений, дети сталкиваются с 
необходимостью самостоятельной ор-
ганизации быта, жизнью по воинско-
му уставу в течение суток напролёт [6] . 
Эти факторы в основном отсутствуют 
у обучающихся в кадетских классах 
общеобразовательных школ, но у них 
сохраняется военизированный уклад 
во время пребывания в школе, кото-
рый может оказывать влияние на раз-

Таблица 3 / Table 3 

Сравнение уровней школьной тревожности у учащихся в обычном и кадетском 
классах общеобразовательной школы / Comparison of levels of school anxiety among 
students in regular and cadet classes of a general education school

Критерий Обычный 
класс

Кадетский 
класс

Общая школьная тревожность 36 (27-77) 27 (14-61)
Пребывание в ситуации социального стресса 27 (18-55) 27 (18-43)
Отсутствие потребности в достижении успеха 46 (23-62) 31 (23-44)
Страх любого самовыражения 50 (33-67) 33 (17-67)
Боязнь быть вызванным на уроке 50 (33-83) 33 (4-79)
Страх не оправдать ожидания близких и значимых людей 70 (40-85) 40 (20-60) *
Низкая способность физиологически противостоять стрессу 20 (0-60) 10 (0-55)
Трудности в отношениях с учителями 38 (25-75) 38 (25-50)

Данные представлены в % от максимального уровня тревожности для каждого из оцени-
ваемых критериев и приведены в виде медианы и межквартильного размаха (в скобках) . 
* p<0,05 (критерий Манна-Уитни) .
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личные психологические аспекты фор-
мирования личности . 

Поскольку, согласно нашим пилот-
ным данным, учащиеся таких кадет-
ских классов не характеризуются по-
вышенным уровнем тревожности и 
даже демонстрируют несколько сни-
женный уровень тревожности по од-
ному из рассматриваемых критериев, 
мы можем предполагать, что негатив-
ное влияние военизированного уклада 
обучения отсутствует . Напротив, уме-
ренное снижение уровня тревожности 
может рассматриваться как позитив-
ный фактор, способствующий форми-
рованию более спокойной личности . 
Вероятно, что в кадетских классах не-
которое положительное влияние на 
уровень тревожности (т . е . приводящее 
к его понижению) может оказывать по-
вышенная физическая активность уче-
ников-кадет, связанная с большим ко-
личеством двигательной активности в 
ходе строевой подготовки и других ви-
дов деятельности, поскольку известно, 
что повышенный уровень физической 
активности коррелирует со снижен-
ным уровнем тревожности [15] . 

Отметим, что ни для обычного, ни 
для кадетского классов не было обна-
ружено половых различий в выражен-
ности рассматриваемых показателей 
тревожности . Вместе с тем необходи-
мо подчеркнуть, что половой состав 
в кадетских классах в целом смещён в 
сторону преобладания мальчиков, что 

кажется вполне естественным в свете 
нацеленности обучения в таких клас-
сах на предпрофессиональную под-
готовку по целому ряду направлений, 
связанных с дальнейшей работой в си-
ловых ведомствах . 

Заключение
Подводя итог, можно заключить, что 

как в обычном, так и в кадетском клас-
сах не наблюдается половых различий 
в уровне тревожности . Согласно полу-
ченным в работе пилотным данным, 
учащиеся кадетских классов общеоб-
разовательных школ не демонстрируют 
повышенного уровеня тревожности по 
сравнению со сверстниками из обыч-
ного класса . Более того, у них несколь-
ко снижена тревожность, связанная с 
боязнью не оправдать ожидания близ-
ких и значимых людей . Все эти факты 
свидетельствуют об отсутствии нега-
тивного влияния обучения в кадетских 
классах общеобразовательных школ 
на уровень тревожности подростков . 
Вместе с тем следует отметить необхо-
димость дальнейшего изучения (с уве-
личением размеров выборок) психо-
логических особенностей и адаптации 
учеников к обучению в таких классах с 
достаточно новой программой обуче-
ния с целью своевременного выявле-
ния и коррекции (при необходимости) 
возникающих проблем . 

Статья поступила в редакцию 28.09.2023
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возможноСти груППовых и индивидуальных СредСтв 
ПСихокоррекции ПоведенчеСких наруШениЙ у ПодроСтков  
в уСловиях СреднеЙ обЩеобразовательноЙ Школы

Бочанцева Л. И. 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья  
625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 7, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить эффективность групповых и индивидуальных средств психокоррекции на-
рушений поведения у подростков в условиях средней общеобразовательной школы.
Процедура и методы. Выборка исследования – 44 подростка с разными уровнями нару-
шений поведения. В ходе проведения экспериментальной работы применялись: методика 
оценки степени выраженности дезадаптации подростков с разными видами девиантного 
поведения («Тест СДП» склонность к девиантному поведению) Э. В. Леус; опросник диа-
гностики агрессивности Басса-Дарки (в адаптации А. К. Осницкого); методика склонности 
к отклоняющему поведению А. Н. Орел. Для определения направления сдвига значений 
исследуемого признака в сторону повышения (усиления) или понижения (ослабления) 
применялся критерий знаков G.
Результаты. Анализ полученных данных показал эффективность применения групповых 
(игротерапии) и индивидуальных (сказкотерапия, изотерапия, анализ метафор и притч) 
средств психокоррекции нарушений поведения у лиц подросткового возраста. Произошло 
снижение количества подростков с высоким уровнем нарушений поведения и увеличение 
числа подростков с низким уровнем (отсутствие нарушений). 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы школьными психологами для разработки и усовершенствования программ 
психокоррекции поведенческих нарушений в подростковой среде в условиях средней об-
разовательной школы.1

Ключевые слова: девиантное поведение, нарушения поведения, отклоняющееся поведе-
ние, подростки, психокоррекция, психологические средства коррекции

POSSibiliTiES Of grOuP aNd iNdividual mEaNS  
Of PSyChOCOrrECTiON Of bEhaviOral diSOrdErS iN adOlESCENTS 
iN ThE CONdiTiONS Of SECONdary SChOOl

L. Bochantseva
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals  
ul. Republiki. 7, Tyumen, 625003, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the effectiveness of group and individual means of psychocorrection of behavior 
disorders in adolescents in secondary school conditions.
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Methodology. The study sample consisted of 44 adolescents with different levels of behavioral 
disorders. In the course of the experimental work, the methodology for assessing the severity 
of maladaptation of adolescents with different types of deviant behavior ("SDP test" propensity 
to deviant behavior) E. V. Leus, the questionnaire for the diagnosis of aggressiveness of Bass-
Darki (in the adaptation of A. K. Osnitsky), the methodology of the tendency to deviant behavior 
by A. N. Orel. To determine the direction of the shift of the values of the studied feature in the 
direction of increasing (strengthening) or decreasing (weakening), the criterion of G signs was 
applied.
Results. The analysis of the obtained data showed the effectiveness of the use of group (game 
therapy) and individual (fairy tale therapy, isotherapy, analysis of metaphors and parables) 
means of psychocorrection of behavior disorders in adolescents. There was a decrease in the 
number of adolescents with a high level of behavioral disorders and an increase in the number 
of adolescents with a low level (no violations).
Research implications. The results of the study can be used by school psychologists to develop 
and improve programs for psychocorrection of behavioral disorders in the adolescent environ-
ment in the conditions of secondary school.

Keywords: deviant behavior, behavioral disorders, deviant behavior, adolescents, psychocor-
rection, psychological means of correction

Введение
Появление нежелательного поведе-

ния в любом обществе является про-
блемой первостепенной важности . 
При этом особую значимость данная 
проблема приобретает в школьной 
среде . Проблема нарушения поведе-
ния у подростков в условиях образова-
тельной школы является в последнее 
время злободневной . Её актуальность 
заключается в возрастании частоты 
проявлений нарушений в поведении 
у детей подросткового и юношеского 
возраста . В настоящий момент про-
исходит увеличение количества де-
тей, состоящих на профилактических 
учётах (внутришкольном, подразде-
лении по делам несовершеннолетних, 
межведомственном банке «группы 
особого внимания»), требующих до-
полнительного психолого-педагоги-
ческого и социального воздействия . 
Широкий круг специалистов – психо-
логи, социальные педагоги, учителя, 
инспекторы ПДН отмечают, что сре-
ди наиболее распространённых нару-

шений у обучающихся, состоящих на 
профилактическом учёте, являются 
уходы из дома, воровство в супермар-
кетах, курение электронных сигарет 
(вейпов или «парилок»), систематиче-
ские прогулы занятий в школе и невы-
полнение домашних заданий, предна-
меренное нарушение дисциплины на 
уроке, совершение актов вандализма 
в общественных местах, проявление 
вспышек агрессии в виде нападений на 
сверстников, использование в речи не-
цензурных выражений и пр .

Проблема нарушений поведения 
носит междисциплинарный харак-
тер и раскрывается в психологии, пе-
дагогике, социологии, психиатрии, 
криминалистике и других науках . 
Изучением данной проблемы в зару-
бежных исследованиях занимались 
Дж . Уотсон, Э . Ферри, У . Шелдон, 
Ч . Ломброзо, Э . Дюркгейм, З . Фрейд, 
А . Адлер и другие учёные . В крими-
нологии Я . И . Гилинским был введён 
термин «девиантное поведение» . В 
отечественных педагогических ис-
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следованиях проблема нарушений 
поведения детей и подростков нашла 
отражение в трудах В . П . Кащенко, 
А . С . Макаренко, П . Г . Бельского, 
В . Н . Никольского и др . Проблема 
правонарушений несовершеннолетни-
ми детьми изучалась С . А . Беличевой 
Д . М . Зиновьевой, И . А . Фурмановым 
и Н . В . Фурмановой . 

Анализ исследований последних 
лет показал, что учёных интересуют 
различные аспекты рассматриваемой 
проблемы . Так, основные взгляды и 
подходы к объяснению причин возник-
новения девиантного поведения лич-
ности представлены в исследовании 
С . В . Прокуровой [12], Г . Б . Кошарной 
и Л . Н . Мордишевой [9] . Они отме-
чают, что абсолютно все теории воз-
никновения девиаций в поведении 
личности имеют определённые несо-
вершенства и в изучении данного фе-
номена необходимо придерживаться 
междисциплинарного подхода к объ-
яснению причин появления . 

Рядом учёных из Казахстана [14] 
изучались возрастные проявления де-
виантного поведения личности . Было 
установлено, что недостатки семейно-
го воспитания препятствуют форми-
рованию самостоятельности и могут 
вызвать не только личностные про-
блемы, но и поведенческие . В исследо-
вании Т . М . Богданова, Е . В . Кобзева, 
В . В . Блинова, В . А . Семенова [20] 
отмечают, что низкий уровень пе-
дагогической культуры родителей и 
нарушения в семейном воспитании 
способствуют возникновению деви-
антности у подростков и склонности к 
самоповреждающему поведению .

В исследовании А . С . Рахимкуловой 
[13] представлено влияние различных 
форм рискованного поведения под-

ростков на их соматическое и психи-
ческое здоровье . Автор исследования 
опирается лишь на анализ задокумен-
тированных последствий рискован-
ных форм поведения . К . А . Ильиченко 
рассматривает нарушение норм пове-
дения младшими школьниками в каче-
стве одного из проявлений школьной 
дезадаптации . Подчеркивается, что в 
начальной школе начинают появлять-
ся дети группы риска и по отношению 
к их поведению возможно употребле-
ние такой категории, как «преддеви-
антное поведение» [7] .

В последние годы проведён ряд ис-
следований по изучению особенно-
стей нарушений поведения у подрост-
ков и поиску причин возникновения 
данного нарушения [3; 4; 5; 6; 15; 19] . 
Так, проблеме нарушений нравствен-
ных принципов и их влиянии на фор-
мирование девиантного поведения 
подростков посвящено исследова-
ние Н . Ю . Варгасовой [7] . Широкий 
анализ причин нарушения поведе-
ния у подростков и возникновение 
вредных привычек был представлен 
О . П . Ивановой [6] . Среди причин учё-
ный описывает следующие: игнори-
рование особенностей пубертатного 
периода, различные интоксикации, 
хронические заболевания и органи-
ческие поражения мозга, психические 
травмы из-за конфликтных ситуаций, 
неправильное воспитание и негармо-
ничные семейные взаимоотношения 
[6] . Изучая вандальное поведение под-
ростков в образовательном простран-
стве, О . В . Гуровой выявлено наличие у 
них внутреннего конфликта при высо-
ких уровнях активности и креативно-
сти . Подростки из-за неумения реали-
зовывать себя прибегают к протестной 
форме поведения [5] . 
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Изучением особенностей социаль- 
ных групп подростков с отклоняю- 
щимся поведением занимались  
С . В . Гриднева, К . М . Гайдар, И . Ф . Бе- 
режная, О . П . Макушина, И . Г . Кочет- 
ков [19] . Они выявили, что такие под-
ростки обладают личностными и ин-
дивидуальными особенностями, кото-
рые определяют не только проявление 
девиаций в их поведении, но и попада-
ние в группы сверстников со сходны-
ми специфическими особенностями .

А . К . Аренс и другие исследователи 
[15] выявили взаимосвязь между дис-
циплинарными проблемами, которые 
присутствовали в поведении подрост-
ков в процессе их обучения в школе, с 
их успеваемостью и учебной мотива-
цией .

Психолого-педагогической профи-
лактикой отклоняющегося поведения 
школьников и вопросами психокоррек-
ции занимались: И . А . Ахметшина [1], 
Л . Т . Миннахметова, Н . В . Шувалова, 
Н . В . Муратшина [10], Л . И . Бочанцева 
[3], Д . А . Оганнисян и Д . В . Фурсова [11] 
и др . Так, Н . В . Калинина, В . Б . Сала- 
хова, Е . Г . Артамонова, О . И . Ефимова, 
И . В . Калинин [18] утверждают, что 
эффективными психологическими 
механизмами профилактики деви-
антного поведения подростков в об-
разовательных учреждениях является 
активизация личностных ресурсов и 
ответственности у подростков . В иссле-
довании M . Б . Дусенко [16] представле-
ны подходы к применению физической 
культуры в качестве метода коррек-
ции девиантного поведения подрост-
ков . По мнению Е . Ю . Пономаревой, 
А . А . Береснева, О . А . Рудаковой [17], 
эффективность профилактики от-
клонений в поведении подростков 
может быть достигнута только через 

комплексные программы, реализу-
емые на базе общеобразовательных 
организаций . Универсальность и про-
дуктивность артерапевтических ме-
тодов в коррекционной работе с про-
блемными подростками была доказана 
А . Б . Калениченко и Т . А . Родермель [8] . 

По мнению Л . И . Бочанцевой, про-
блема асоциального поведения под-
ростков должна рассматриваться «в 
контексте комплексной психолого-пе-
дагогической проблемы, которую не-
обходимо решать, осуществляя пре-
вентивную работу в образовательном 
учреждении» [2, с . 72] .

Как справедливо отмечает 
К . А . Ильченко, «современные знания 
о нарушенном поведении школьни-
ков позволяют утверждать, что обще-
ственность имеет дело с чрезвычайно 
сложной формой социального поведе-
ния личности» [7, с . 14] .

Однако, несмотря на большой ин-
терес учёных к данной проблеме и до-
статочную её разработанность в науке, 
проблема профилактики и коррекции 
нарушений поведения подростков в 
условиях СОШ остаётся недостаточно 
внедрённой на практике . Психологи, 
социальные педагоги и учителя еже-
дневно сталкиваются с различными 
отклонениями в поведении подрост-
ков . Как правило, работа специали-
стов с подобной проблемой осущест-
вляется посредством воздействия на 
личность и её ближайшее социальное 
окружение . В деятельности школьного 
психолога имеется широкий арсенал 
приёмов воздействия на личность – от 
элементарных методов убеждения до 
комплексных программ психокоррек-
ции . Несмотря на попытки предупреж-
дения и коррекции подобных наруше-
ний в поведении у подростков, данные 
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нарушения, тем не менее, появляются . 
Поэтому необходимо осуществлять 
комплексную работу с применением 
эффективных средств психокоррек-
ции нарушений поведения у подрост-
ков в условиях СОШ . 

Рассмотренное выше позволило вы-
явить противоречие: между необхо-
димостью применения эффективных 
средств психокоррекции нарушений 
поведения у подростков в СОШ и не-
достаточным внедрением этих средств 
в практике школы . 

Стремление найти пути разрешения 
указанного противоречия определило 
проблему исследования – выявление 
эффективных средств психокоррек-
ции нарушений поведения у подрост-
ков в СОШ .

Целью исследования выступает вы-
явление эффективности групповых и 
индивидуальных средств психокор-
рекции нарушений поведения у под-
ростков в СОШ .

Объект исследования – подростки с 
нарушениями поведения . 

Предмет исследования – индивиду-
альные и групповые средства в пси-
хокоррекции нарушений поведения у 
подростков в условиях СОШ .

С опорой на цель, объект и предмет, 
была сформулирована гипотеза иссле-
дования: процесс преодоления наруше-
ний поведения у подростков, обучаю-
щихся в СОШ, будет более успешным, 
если использовать индивидуальные и 
групповые средства психокоррекции, 
позволяющие осознать причины свое-
го негативного поведения, подвержен-
ность влиянию окружающих и степень 
ведомости в поступках, снизить про-
явления агрессивных и враждебных 
реакции подростков, собственной раз-
дражительности, негативизма, обид-

чивости, подозрительности, а также 
склонности другим формам отклоняю-
щегося поведения .

Организация исследования
Выборка исследования представ-

лена подростками, обучающимися в 
одной из школ г . Тюмени в количестве 
44 человек, состоящими на внутриш-
кольном контроле и банке «группы 
особого внимания» . Возрастной диа-
пазон участников – 13–14 лет .

Исследование состояло из 3 этапов: 
констатирующего, формирующего и 
контрольного . 

Цель констатирующего этапа за-
ключалась в выявлении степени вы-
раженности показателей и уровней 
нарушения поведения у подростков 
посредством применения психодиаг-
ностических методик . 

Методика диагностики девиантного 
поведения несовершеннолетних (тест 
СПД) Э . В . Леус позволила определить, 
насколько подростки осознают своё 
поведение, подвержены ли они вли-
янию окружающих и насколько они 
ведомы в поступках . Данная методика 
определяет степень социально-психо-
логической адаптации или дезадапта-
ции подростков в социальной среде . 
Высокие оценки по данной методике 
показывают на высокую степень де-
задаптации и повышенный риск на-
рушений поведения . Средние оценки 
говорят о наличии некоторой незна-
чительной степени социально-психо-
логической дезадаптации, слабая или 
средняя выраженность разного рода 
поведенческих девиаций у подрост-
ков . Низкий уровень нарушений под-
тверждает отсутствие признаков соци-
ально-психологической дезадаптации 
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и признаков нарушений в поведении 
подростков .

Опросник Басса-Дарки (в адаптации 
А . К . Осницкого) позволил определить 
агрессивные и враждебные реакции 
подростков (физическая, вербальная 
и косвенная агрессивность, раздражи-
тельность, негативизм, обидчивость, 
подозрительность) . Так, негативная, 
недоверчивая позиция по отношению к 
окружающим, активные внешние про-
явления реакции агрессии к конкрет-
ным лицам свойственны подросткам с 
высоким уровнем агрессии и враждеб-
ности . Средний уровень агрессии име-
ет подросток, который периодически 
испытывает раздражение и гнев в си-
туациях провокации, но старается их 
контролировать, хотя у него не всегда 
это получается . Подростки с низким 
уровнем редко испытывают агрессив-
ные и враждебные реакции, они кон-
тролируют своё поведение и решают 
конфликты приемлемым способом . 

Методика склонности к отклоня-
ющему поведению А . Н . Орла (СОП) 
выявляет высокий, средний и низкий 
уровни готовности или предрасполо-
женности подростков к реализации 
различных форм отклоняющегося по-
ведения . Подросток с высоким уровнем 
склонен к отклонениям от социальных 
норм и правил, подвержен негатив-
ным влияниям, склонен к риску, само-
утверждается через асоциальные дей-
ствия и поступки . Подростки с таким 
уровнем проявляют некорректность в 
общении, недоброжелательны, у них 
низкий самоконтроль . Имея средний 
уровень склонности, подросток может 
не всегда осуществлять самоконтроль 
за соблюдением социальных правил и 
норм поведения . Периодически про-
является его интерес к осуществлению 

асоциальных действий и поступков . 
Средний уровень по данной методике 
может показывать и на потенциаль-
ный риск и вовлечение в асоциальные 
действия со стороны неблагоприят-
ного окружения . Подростки с низким 
уровнем склонности к отклоняюще-
муся поведению отличаются низкой 
готовностью к реализации подобных 
действий и поступков . Они соблюдают 
общественные нормы и не проявляют 
интерес к их нарушению .

С целью апробации групповых и ин-
дивидуальных средств психокоррек-
ции нарушений поведения у подрост-
ков был организован формирующий 
этап эксперимента .

Цель контрольного этапа заключа-
лась в оценке эффективности приме-
няемых индивидуальных и групповых 
средств психокоррекции нарушений 
поведения у подростков путём прове-
дения повторной диагностики .

Результаты исследования
Представим описание полученных 

результатов по трём методикам, ис-
пользуемым на констатирующем этапе 
для выявления показателей и уровня 
нарушений поведения у подростков .

Применяя методику «Склонность к 
девиантному поведению» (Э . В . Леус), 
мы получили следующие результаты: 
высокий уровень социально-психо-
логической дезадаптации был диа-
гностирован у 16% подростков . Для 
них характерны следующие поведен-
ческие девиации: у 2 подростков де-
линквентность, зависимое поведение 
у 3 человек, у 2 – агрессивное и ауто-
агрессивное поведение . Лёгкая сте-
пень социально-психологической де-
задаптации и слабая выраженность 
поведенческих девиаций обнаружена 
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у 25% подростков . Некоторые под-
ростки из этого числа имеют ситуа-
тивную предрасположенность к зави-
симому (5 чел .), агрессивному (5 чел .) 
и делинквентному (1 чел .) поведению . 
Низкий уровень социально-психоло-
гической дезадаптации был обнаружен 
у 59% подростков . Для них характерно 
отсутствие ориентации на социально 
обусловленное поведение (отсутствие 
признаков нарушений поведения), 
преобладание индивидуализации .

Результаты по опроснику Басса-
Дарки свидетельствуют о высоком 
уровне проявлений активных внешних 
реакций агрессии, негативной и недо-
верчивой позиции к окружающим у 
28% подростков . Слабое присутствие 
агрессивных и враждебных реакций 
выявлено у 36% подростков (средний 
уровень) . Низкий уровень (отсутствие 
агрессивных и враждебных реакций) 
был обнаружен у такого же количества 
подростков – 36% (16 чел .) . У мальчи-
ков-подростков, имеющих высокий 
уровень агрессивности, преоблада-
ет физическая агрессия и негативизм 
(10 чел .), а вербальная агрессия об-
наружена у 2 девушек . В ходе обсле-
дования были выявлены подростки, 
склонные к ситуативному проявлению 
раздражения (9 чел .), обиды (4 чел .) и 
косвенной агрессии (3 чел .) . 

По результатам методики «СОП» 
А . Н . Орел высокий уровень склон-
ности к отклоняющему поведению 
был обнаружен у 18% подростков . Эти 
подростки имеют выраженную склон-
ность к отклонениям от социальных 
норм и правил, их поведение под-
вержено негативному влиянию, они 
склонны к рискованным действиям и 
поступкам . Чаще всего через асоци-
альные действия и поступки они само-

утверждаются в подростковой среде . 
Средний уровень был обнаружен у 26% 
подростков . Они не всегда соблюдают 
социальные правила и нормы, поэтому 
ими могут совершаться асоциальные 
действия и поступки . В некоторых си-
туациях подростки с этим уровнем не 
всегда склонны к самоконтролю своего 
поведения . Низкий уровень, отража-
ющий мало выраженную готовность 
подростков к реализации различных 
форм отклоняющегося поведения, об-
наружен у большего числа подрост-
ков (25 чел .), что составляет 56% . Эти 
подростки отличаются низкой готов-
ностью к реализации ненормативных 
действий и поступков . В большинстве 
случаев они соблюдают общественные 
нормы и не проявляют интереса к их 
нарушению .

По результатам всех проведённых 
методик мы вывели средние значения 
у всей выборки испытуемых: высокий 
уровень нарушений поведения был об-
наружен у 21% подростков . Их поведе-
ние характеризуется выраженностью 
нарушений и проявлением серьёзных 
асоциальных действий, агрессии и 
враждебности . Им свойственны пове-
денческие девиации . 29% подростков 
со средним уровнем имеют некоторые 
поведенческие проблемы, но они не 
так серьёзны и ярко выражены, как у 
тех, что с высоким уровнем наруше-
ний в поведении . Для 50% подростков 
свойственен низкий уровень, который 
характеризуется отсутствием нару-
шений поведения . Подростки соблю-
дают общественные правила и нормы 
(рис . 1) . 

Полученные результаты показы-
вают, что подростки сталкиваются с 
серьёзными проблемами, такими как 
отношения с родителями, учителями 
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и сверстниками . У них падает успевае-
мость в школе из-за слабой мотивации 
к обучению, они не придерживаются 
дисциплины в классе во время уроков 
и на перемене . Отношения с родите-
лями часто характеризуются как на-
пряжённые и конфликтные . Крайнее 
недовольство и обеспокоенность у ро-
дителей возникают по причине посто-
янных жалоб и замечаний педагогов на 
поведение подростков в школе . Из-за 
конфликтов с родителями подростки 
отгораживаются и изолируются, соз-
даётся непреодолимый барьер . В связи 
с полученными результатами конста-
тирующего этапа возникает необходи-
мость в психокоррекции их поведения .

На формирующем этапе нами раз-
работана и апробирована программа 
групповой психокоррекционной ра-
боты посредством применения игро-

терапии, направленной на коррекцию 
нарушений поведения подростков 
(табл . 1) . 

Основные задачи программы заклю-
чаются в формировании социально 
одобряемого (нормативного) поведе-
ния, развитии навыков и умений про-
тивостояния негативному влиянию 
для свободного выражения аргумен-
тированного отказа оптимальными 
способами (развитие навыков эффек-
тивного общения), снижение агрес-
сивности .

Длительность реализации психо-
коррекционной программы составля-
ет один учебный год, количество за-
нятий – 28 . Занятия проводились один 
раз в неделю, их продолжительность 
составляла 45 минут . 

Психокоррекционная программа 
включает 4 этапа, реализация которых 
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Таблица 1 / Table 1

Программа психокоррекции нарушений поведения у подростков / The program  
of correction of behavioral disorders in adolescents

Этапы программы № занятия Содержание занятия

I этап – развитие 
самопознания и 
рефлексии

Занятие 1 . Жизнь человека и 
его поведение

Тест-игра «Мне с тобой приятно 
общаться»
Упражнение «Цвет настроения»

Занятие 2 . Зачем нужно 
знать себя?

Самоанализ «Кто я? Какой я?»
Упражнение «Горячий стул»

Занятие 3 . Я глазами других
Упражнение «Зеркало» .
Упражнение «Выражение чувств» .
Упражнение «Я лучше всех умею делать»

Занятие 4 . Самооценка
Упражнение «Мафия» .
Упражнение «Ассоциации» .
Упражнение «Стереотипы»

Занятие 5 . Мой внутренний 
мир (достоинства и недо-
статки)

Упражнение «Слепец и поводырь» .
Упражнение «Путаница» .
Упражнение «Холодный суп»

Занятие 6 . Ярмарка 
достоинств

Упражнение «Групповое животное»
Упражнение «Выражение чувств» .
Упражнение «Передай по кругу»

Занятие 7 . Ищу друга
Упражнение «Ассоциации» .
Упражнение «Пантомима» .
Упражнение «Зоопарк»

II этап – обучение 
навыкам позитивного 
общения

Занятие 8 . Почему люди 
ссорятся?

Упражнение «Мне сегодня» .
Упражнение «Автопортрет» .
Упражнение «Зубы и мясо»

Занятие 9 . Барьеры общения
Упражнение «Визитка»
Упражнение «Клубок» .
Упражнение «Воздушный шар»

Занятие 10 . Конфликтам – 
нет!

Упражнение «Прогноз погоды»
Упражнение «Камушек в ботинке»
Упражнение «Причта о змее»

Занятие 11 . Учимся слушать 
друг друга

Упражнение «Спустить пар» или 
«Шутливое письмо»
Упражнение «Я сообщение»

Занятие 12 . Уверенное и 
неуверенное поведение

Упражнение «Ковёр мира»
Упражнение «Любовь и злость»
Упражнение «Муха»

Занятие 13 . Нужна ли 
агрессия?

Упражнение «Агрессивное поведение
Упражнение «Толкалки без слов»
Упражнение «Разожми кулак»
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Этапы программы № занятия Содержание занятия

III этап — разрешение 
проблем при 
нарушении поведения

Занятие 14 . Пойми меня
Упражнение «Я рад общаться с тобой»
Упражнение «Самое-самое»
Упражнение «Угадай эмоцию»

Занятие 15 . Мои проблемы Упражнение «Назови эмоцию»
Упражнение «Изобрази эмоцию»

Занятие 16 . Обиды
Упражнение «Прогноз погоды»
Упражнение «Диалог со своим мозгом»
Упражнение «Беседа»

Занятие 17 . Критика
Упражнение «Довольный – сердитый»
Упражнение «Агрессивность и гнев» .
Упражнение «Карлсон сказал»

Занятие 18 . Комплименты 
или лесть?

Упражнение «Волшебная лавка»
Упражнение «Имя и качество»
Упражнение «Цвет настроения»

Занятие 19 . Груз привычек
Упражнение «Довольный – сердитый»
Упражнение «Маски неуверенности»
Упражнение «Дуэт»

Занятие 20 . Азбука перемен
Упражнение «Комната»
Упражнение «Это здорово!»
Упражнение «Аукцион»

Занятие 21 . Вежливость
Упражнение «Прогноз погоды»
Упражнение «Тропинка»
Упражнение «Дерево ссор»

IV этап — обучение 
навыкам культуры 
поведения

Занятие 22 . Зачем нужен 
этикет?

Упражнение «Суд присяжных»
Упражнение «Настойчивость – 
сопротивление»
Упражнение «Выйти по числу пальцев»

Занятие 23 . Приветствия Упражнение «Довольный – сердитый»
Упражнение «Агрессивность и гнев» .

Занятие 24 . Умение вести 
беседу

Упражнение «Мне сегодня»
Упражнение «Отдай предмет»
Упражнение «Да и нет»

Занятие 25 . Телефонный 
разговор

Упражнение «Горячий стул»
Упражнение «Зеркало» .
Упражнение «Способы выхода из 
конфликтной ситуации»

Занятие 26 . В театре
Упражнение «Ассоциации» .
Упражнение «Пантомима» .
Упражнение «Разведчики»

Занятие 27 . Принимаем 
гостей

Самоанализ «Кто я? Какой я?»
Упражнение «Рад общению с тобой»
Упражнение «Армреслинг»
Упражнение «Сила власти»

Занятие 28 . Чаепитие 
(итоговое занятие) Упражнение «Это здорово!»

Источник: данные автора .

Окончание табл. 1
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была соотнесена с учебными четвер-
тями . На первом этапе мы развивали 
у подростков навыки и умения к само-
познанию своих возможностей и реф-
лексии . На втором этапе посредством 
проигрывания ситуаций, специально 
подобранных игр и упражнений, на-
правленных на развитие умений слу-
шать партнёров по общению, а так-
же решать конфликты, происходило 
обучение навыкам конструктивного 
общения . На последующих этапах мы 
обучали подростков решать проблемы 
с помощью специальных упражнений, 
развивали умения и навыки культур-
ного поведения, таким образом форми-
руя нормативную модель их поведения .

В качестве индивидуальных средств 
психокоррекции нами применялась 
сказкотерапия и изотерапия . В инди-
видуальном консультировании ме-
тоды сказкотерапии позволяли под-
росткам с нарушениями в поведении 
свободно выразить мысли и чувства . В 
одном из упражнений «Сказка о моей 
проблеме» подросток, придумывая 
историю о своей проблеме, должен 
описать персонажа этой истории, ко-
торый сталкивается с проблемой, и то, 
какие способы решения он выбирает . 
В процессе создания историй и сказок 
подростки учились новым способам 
поведения и решению проблем . В этой 
ситуации, когда подросток находился 
со специалистом, он мог обсудить ра-
зыгрываемую историю, задать психо-
логу волнующие вопросы и получить 
компетентные ответы . 

В индивидуальной работе с под-
ростками с нарушениями в поведении 
применялась изотерапия (предметно-
тематические изображения) . Рисунки 
на темы «Семья животных», «Я дома», 
«Моя семья» позволили изучить вну-

трисемейные отношения подростка и 
выявить проблемы для последующей 
работы с ними . Благодаря рисованию 
на заданные темы моделировались 
реальные ситуации, в которых под-
ростки демонстрировали отношение 
к себе, членам своей семьи, склады-
вающиеся отношения между ними, 
наличие конфликтов и пр . Предлагая 
задание «Изобразить свою жизнь», со-
стоящее из серии рисунков, они посте-
пенно изображали значимые события 
своей жизни, меняя жизнь к лучшему . 
В процессе рисования подростки об-
ращались к своим мыслям и чувствам, 
снималось их внутреннее напряжение, 
помогая тем самым разрешить вну-
тренние конфликты .

На индивидуальных встречах под-
ростки анализировали метафоры и 
притчи, позволяющие им справиться 
с проблемами, связанными с их пове-
дением . Приведём пример метафоры 
о реке: «Река течёт медленно и спо-
койно, но встречаясь с препятствием, 
становится бурной и опасной . Если 
попытаться бороться с этим течением, 
то могут возникнуть различного рода 
сложности . Если позволить себе плыть 
по течению, используя его для своего 
движения, то чего можно достичь?»

После применения индивидуальных 
и групповых средств психокоррекции 
нарушений поведения подростков 
возникла необходимость в оценке эф-
фективности их применения . На кон-
трольном этапе применялись те же 
психодиагностические методики, что 
и на констатирующем этапе . Сравним 
результаты, полученные по трём мето-
дикам на констатирующем и контроль-
ном этапах . 

Анализ результатов по методике 
«СДП» (Э . В . Леус) показал следую-
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щее: произошло снижение числа под-
ростков с высоким уровнем социаль-
но-психологической дезадаптации с 
16% (констатирующий этап) до 7% 
(контрольный) . У 3 подростков было 
выявлено зависимое и агрессивное 
поведение . Средний уровень соци-
ально-психологической дезадаптации 
или незначительная выраженность 
поведенческих девиаций снизилась 
по сравнению с констатирующим эта-
пом (было у 25% подростков, стало – у 
18%) . После участия подростков в пси-
хокоррекционной программе лёгкую 
степень предрасположенности к зави-
симому поведению имеют 3 подрост-
ка и агрессивному – такое же число, к 
делинквентному поведению – 1 чело-
век . Низкий уровень социально-пси-
хологической дезадаптации на кон-
статирующем этапе был обнаружен у 
59% подростков, а после их участия в 
психокоррекции их число возросло до 
75% . Для 33 подростков характерно 
отсутствие признаков нарушений по-
ведения . Эти подростки не участвуют 
в асоциальных действиях, ими соблю-
даются принятые нормы и правила .

Сравним полученные результаты по 
опроснику Басса-Дарки констатирую-
щего этапа с контрольным . Произошло 
снижение количества подростков с вы-
соким и средним уровнями проявления 
агрессивности и враждебности . Так, с 
высоким уровнем и характерной не-
гативной и недоверчивой позицией по 
отношению к окружающим, активным 
внешним проявлением агрессии на 
констатирующем этапе было 28% под-
ростков, а после участия в психокор-
рекции стало – 15% . Средний уровень 
или слабое присутствие агрессивных 
и враждебных реакций в поведении 
у подростков ранее было обнаружено 

у 36% подростков, а на контрольном 
этапе – 28% . Эти подростки периоди-
чески испытывают раздражение и гнев 
в ситуациях возможной провокации, 
но теперь стараются контролировать 
свои негативные эмоциональные про-
явления . Произошло увеличение коли-
чества подростков, имеющих низкий 
уровень агрессивного поведения: было 
36%, стало – 57% . Подростки с низким 
уровнем редко испытывают агрессив-
ные и враждебные реакции, они стара-
ются контролировать своё поведение и 
решают конфликты приемлемым спо-
собом . Так, снижение агрессивности 
и враждебности у подростков способ-
ствовало улучшению их взаимоотно-
шений с окружающими людьми – учи-
телями, родителями и сверстниками .

Результаты контрольного этапа по 
методике «СОП» (автор А . Н . Орел) мы 
сравнили с предыдущими, полученны-
ми на констатирующем этапе . На кон-
трольном этапе произошло снижение 
количества детей, имеющих высокий 
уровень склонности к отклоняющему 
поведению . Высокий уровень выявлен 
у 9% подростков, а ранее этим уровнем 
обладало 18% . Для них свойственна 
выраженная склонность к отклонени-
ям от социальных норм и правил, их 
поведение подвержено негативному 
влиянию, они также склонны к ри-
скованным действиям и поступкам . 
Средний уровень был обнаружен у 
16% подростков, это меньше, чем на 
констатирующем этапе – 26% . С этим 
уровнем подростки не всегда соблю-
дают социальные правила и нормы, 
поэтому ими иногда могут совершать-
ся какие-либо действия и поступки, 
не совсем одобряемые обществом . 
Низкий уровень, отражающий мало 
выраженную готовность подростков 



47

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2023 / № 4

к реализации различных форм от-
клоняющегося поведения, обнаружен 
у ещё большего числа подростков – у 
33, что составляет 75% . На констати-
рующем этапе с низким уровнем было 
выявлено 25 подростков (56%) . У них 
отсутствует готовность к реализации 
ненормативных действий и поступ-
ков . Подростки чаще всего соблюдают 
общественные нормы и не проявляют 
интереса к их нарушению .

Графическое обобщённое представ-
ление результатов диагностики уровня 
нарушений поведения у подростков на 
констатирующем и контрольном эта-
пах отражено на рисунке 2 .

Анализ полученных данных пока-
зал, что после применения групповых 

средств (игротерапии) и индивиду-
альных (сказкотерапия, изотерапия, 
анализ метафор и притч) произошло 
снижение количества подростков с 
высоким и средним уровнем нару-
шений поведения и увеличение чис-
ла подростков с низким уровнем . 
Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что проведённая психо-
коррекционная работа способствовала 
снижению признаков нарушений в по-
ведении подростков . 

Для проверки достоверности полу-
ченных результатов применялся непа-
раметрический метод статистического 
анализа – критерий знаков G . Данный 
критерий позволил определить на-
правление сдвига значений исследуе-

На констатирующем этапе с низким уровнем было выявлено 25 подростков 

(56%). У них отсутствует готовность к реализации ненормативных 

действий и поступков. Подростки чаще всего соблюдают общественные 

нормы и не проявляют интерес к их нарушению. 

Графическое обобщённое представление результатов диагностики 

уровня нарушений поведения у подростков на констатирующем и 

контрольном этапах отражено на рисунке 2. 

 
Рис.2 / Fig 2. Сравнение уровня нарушений поведения у подростков до и 

после формирующего этапа (средние значения по трем методикам, % от 

выборки) / Comparison of the level of behavioral disorders in adolescents 

before and after the formative stage (average values according to three methods, 

% of sample) 

Источник: данные автора. 
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мого признака в сторону повышения 
(усиления) или понижения (ослаб- 
ления) .

Сформулируем гипотезы:
Но – преобладание типичного (от-

рицательного) направления сдвига в 
исследуемом признаке у подростков 
является случайным;

Н1 – преобладание типичного (от-
рицательного) направления сдвига не 
является случайным .

Применяя алгоритм расчёта для 
критерия знаков G, мы определили 
количество нулевых сдвигов у всей 
выборки по результатам трёх мето-
дик и исключили их из рассмотрения 
(табл . 2) . В результате этого n умень-
шается на количество нулевых сдвигов 
(реакций) . Анализ полученных резуль-
татов показал, что преобладающим 
направлением изменений являются 
отрицательные сдвиги . Данные сдви-
ги в преобладающем направлении бу-

дут «типичными» (n) . «Нетипичными» 
сдвигами (G эмп) будут считаться по-
ложительные изменения исследуемо-
го признака . По таблице критических 
значений критерия знаков G опре-
делим значения G кр для данного n . 
Сопоставим G эмп c G кр . При условии, 
если G эмп меньше G кр или по крайней 
мере равен ему (G эмп ≤ G кр), сдвиг в 
типичную сторону может считаться 
достоверным . Полученный в резуль-
тате эксперимента сдвиг показателей 
статистически значим (p=0,01) .

Психологические средства, приме-
няемые нами на формирующем этапе, 
способствовали снижению уровня на-
рушений в поведении у подростков . 
Обнаруженные сдвиги подтвержда-
ют выдвинутую нами гипотезу о том, 
что процесс преодоления нарушений 
поведения у подростков будет более 
успешным, если использовать инди-
видуальные и групповые средства 

Таблица 2 / Table 2 

Результаты значимости изменений уровня нарушений поведения у подростков /  
Data on the assessment of the significance of changes in the level of behavioral disorders 
in adolescents

Данные для применения 
критерия G

Тест СДП 
Э. В. Леус

Опросник  
Басса-Дарки

Методика СОП 
А. Н. Орел

Общее число нулевых сдвигов 4 5 4
Общее число положительных 
сдвигов 2 0 1

Общее число отрицательных 
сдвигов 38 39 39

Типичный сдвиг, n 38 39 39
Нетипичный сдвиг (G эмп) 2 0 1

G кр
p ≤ 0,05 13 13 13
p ≤ 0,01 11 11 11

Вывод о гипотезе Н0 или Н1

G эмп=2; 
G эмп < G кр

Н0 отклоняется . 
Принимается 
гипотеза Н1

G эмп=0;
G эмп < G кр

Н0 отклоняется . 
Принимается 
гипотеза Н1

G эмп=1;
G эмп < G кр

Н0 отклоняется . 
Принимается 
гипотеза Н1



49

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2023 / № 4

психокоррекции, позволяющие осоз-
нать причины своего негативного по-
ведения, подверженность влиянию 
окружающих и степень ведомости в 
поступках, снизить проявления агрес-
сивных и враждебных реакции под-
ростков, собственной раздражитель-
ности, негативизма, обидчивости, 
подозрительности, а также склонности 
другим формам отклоняющегося пове-
дения .

Заключение
В статье поднимается актуальная 

психолого-педагогическая проблема 
психокоррекции поведенческих нару-
шений у подростков . Автором пред-
ставлены результаты эксперименталь-
ной работы по внедрению групповых 
и индивидуальных средств психокор-
рекции нарушений в поведенческой 
сфере у лиц подросткового возраста, 
обучающихся в средней образователь-
ной школе . Подчёркивается важность 
применения комплекса средств пси-

хокоррекции, позволяющих осознать 
подросткам причины негативного по-
ведения, подверженность влиянию 
окружающих, степень ведомости в по-
ступках . 

В ходе осуществления групповых и 
индивидуальных форм работы про-
исходит снижение проявлений агрес-
сивности и враждебности, раздражи-
тельности, негативизма, свойственных 
подросткам с нарушениями в поведе-
нии . Значимость исследования обу-
словлена тем, что оно помогает лучше 
понять, как групповые и индивиду-
альные психологические средства при 
комплексном их использовании позво-
лят эффективно снизить проявления 
поведенческих нарушений у подрост-
ков . Однако, несмотря на полученные 
результаты исследования, есть ещё 
аспекты данной проблемы, которые 
требуют дальнейшего изучения . 

Статья поступила в редакцию 11.10.2023
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взаимоСвязь когнитивных и некогнитивных ПоказателеЙ 
готовноСти к обучениЮ С учебноЙ уСПеваемоСтьЮ

Коногорская С. А.
Иркутский государственный университет  
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Определить когнитивные и некогнитивные показатели готовности к школе, явля-
ющиеся предикторами учебной успешности на ступени начального общего образования.
Процедура и методы. Сопоставляются результаты изучения психологической готовности 
к обучению и показатели учебной успеваемости в начальной школе. С помощью фактор-
ного анализа определяется структура готовности к обучению в школе, вклад когнитивных 
и некогнитивных факторов в школьную успешность. Состав выборки: младшие школь-
ники (N = 222; 6–7 лет), учителя начальных классов (N = 9). Диагностические методики: 
«Прогрессивные матрицы» Дж. Равена (серия «А»), «Визуально-моторный гештальт-
тест» Л. Бендера, «Исключение предметов», «Установление последовательности собы-
тий», «Пересказ текста», «Оценка школьной мотивации учащихся начальных классов» 
Н. Г. Лускановой, «Методика изучения социально-психологической адаптации к школе» 
Э. М. Александровской.
Результаты. Определены показатели психического развития ребёнка, оказывающие 
наибольшее влияние на учебную успеваемость: уровень развития невербального и по-
нятийного мышления, сформированность зрительно-пространственного восприятия и 
графомоторных навыков, активность, произвольность поведения, способность к само-
регуляции в интеллектуальной деятельности. Установлено, что в отношении прогноза 
успеваемости оценка педагогом готовности детей к обучению оказывается не менее точ-
ной, чем данные скринингового психодиагностического обследования. Когнитивные и 
метакогнитивные факторы готовности к школе обнаруживают тесные связи с учебной 
успеваемостью. Некогнитивные факторы, предположительно, влияют на процесс социа-
лизации, эмоциональное благополучие ребёнка в начальной школе. Особое значение для 
школьной успешности имеют такие системные характеристики личности, как активность 
и произвольность.
Теоретическая и/или практическая значимость. Определение школьно-значимых показа-
телей готовности к обучению дополняет представления об общих закономерностях в про-
гнозировании учебной успешности на разных этапах образования. Комплексный анализ 
различных аспектов готовности к обучению с использованием многомерных методов ма-
тематической статистики позволяет определить систему познавательных качеств и лич-
ностных характеристик ребёнка, необходимых для обучения в начальной школе, оценить 
вклад когнитивных, метакогнитивных и некогнитивных факторов готовности к обучению 
в школьную успешность.1

© CC BY Коногорская С . А ., 2023 .
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ThE rElaTiONShiP bETWEEN COgNiTivE aNd NON-COgNiTivE 
iNdiCaTOrS Of rEadiNESS TO lEarN WiTh aCadEmiC PErfOrmaNCE

S. Konogorskaya
Irkutsk State University (ISU)  
ul. Karla Marksa, str. 1, Irkutsk 664003, Russian Federation

Abstract

Aim. To determine cognitive and non-cognitive indicators of readiness for school, which are 
predictors of academic success at the stage of primary general education.

Methodology. The results of the study of psychological readiness for learning and indicators of 
academic performance in primary school are compared. Factor analysis is used to determine 
the structure of school readiness, the contribution of cognitive and non-cognitive factors to 
school success. Sample composition: primary school students (N = 222; 6–7 years old), prima-
ry school teachers (N = 9). Diagnostic methods: "Progressive matrices" by J. Raven (series "A"), 
"Visual-motor gestalt test" by L. Bender, "Exclusion of subjects", "Establishing the sequence 
of events", "Retelling the text", "Assessment of school motivation of primary school students" 
by N. G. Luskanova, "Methodology for studying socio-psychological adaptation to school" by 
E. M. Alexandrovskaya.

Results. The indicators of the child's mental development that have the greatest impact on 
academic performance are determined: the level of development of nonverbal and conceptual 
thinking, the formation of visual-spatial perception and graphomotor skills, activity, arbitrari-
ness of behavior, the ability to self-regulation in intellectual activity. It is established that in rela-
tion to the forecast of academic performance, the teacher's assessment of children's readiness 
for learning is no less accurate than the data of a screening psychodiagnostic examination. 
Cognitive and metacognitive factors of school readiness reveal close links with academic per-
formance. Non-cognitive factors, presumably, affect the process of socialization, the emotional 
well-being of the child at school. Of particular importance for school success are such systemic 
personality characteristics as activity and arbitrariness.

Research implications. The identification of school-relevant indicators of readiness for learning 
complements the idea of general patterns in predicting academic success at different stages of 
education. A comprehensive analysis of various aspects of readiness for learning using multidi-
mensional methods of mathematical statistics allowed us to determine the system of cognitive 
qualities and personal characteristics of a child necessary for primary school education, to 
assess the contribution of cognitive, metacognitive and non-cognitive factors of readiness for 
learning to school success.

Keywords: activity, readiness to study at school, cognitive and non-cognitive factors, cognitive 
sphere, behavior, arbitrariness, psychodiagnostics, academic performance, school success, 
emotional well-being at school, primary school
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Введение
Проблема изучения готовности 

детей к школе приобретает сегодня 
новую актуальность в связи с тен-
денцией современного образования 
к индивидуализации обучения, обе-
спечению вариативности содержания 
программ начального образования, 
предусматривающих углублённое, 
ускоренное или адаптивное изучение 
учебных предметов1 . Определение 
школьной готовности позволяет ро-
дителям рационально подойти к вы-
бору образовательной организации 
и программы для обучения, принять 
решение об оптимальном возрасте по-
ступления ребёнка в школу, построить 
режим учебной и внеучебной нагрузки 
первоклассника . Обследование детей 
в школе в контексте их готовности к 
обучению осуществляется с целью вы-
явления и предупреждения факторов 
риска школьной дезадаптации, разра-
ботки индивидуальных образователь-
ных маршрутов с учётом особенностей 
развития обучающихся . 

В отечественной психологии про- 
блема готовности к школьному обуче- 
нию получила фундаментальное тео- 
ретическое обоснование в трудах  
Л . И . Божович, Л . А . Венгера, Л . С . Вы- 
готского, Н . И . Гуткиной, Е . Е . Крав- 
цовой, М . И . Лисиной, Н . Г . Морозо- 
вой, Н . Г . Салминой, Л . С . Славиной, 
Л . И . Цеханской, Д . Б . Эльконина и др .  
Вслед за А . В . Запорожцем, Н . В . Ниже- 
городцевой и В . Д . Шадриковым и др . 

1 Приказ Министерства просвещения Рос- 
сийской Федерации от 31 .05 .2021 № 286  
«Об утверждении федерального государст- 
венного образовательного стандарта началь- 
ного образования» [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .garant .ru/products/ipo/prime/
doc/400807193 (дата обращения: 16 .08 .2023) .

традиционно выделяются такие виды 
школьной готовности, как физиологи-
ческая, психологическая и педагогиче-
ская [10; 12] . Считается, что для успеш-
ного обучения в школе определяющее 
значение имеет не совокупность уже 
имеющихся у ребёнка специальных 
знаний, умений и навыков, а зрелость 
его интеллектуального и личностно-
го развития . Психологическая готов-
ность, составляющая ядро готовности 
к обучению, рассматривается как слож-
ное многокомпонентное образование, 
отражающее все стороны психиче-
ского развития ребёнка: личностного, 
интеллектуального, социально-психо-
логического, эмоционально-волево-
го, психомоторного . В соответствии 
с целевыми ориентирами ФГОС до-
школьного образования школьная го-
товность может быть определена как 
сформированность «социально-нор-
мативных возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка» и 
«предпосылок к учебной деятельно-
сти на этапе завершения дошкольного 
образования» . Таким образом, поня-
тие готовность к обучению содержит 
в себе совокупность психологических 
представлений о нормативном пси-
хическом развитии ребёнка 6,5–7 лет, 
включая элементы педагогической го-
товности: достаточный уровень общей 
осведомлённости, умения «решать 
адекватные возрасту … задачи», «при-
менять накопленный опыт» и т . п .2 .

2 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 .10 .2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образо-
вания» [Электронный ресурс] . URL: https://
www .garant .ru/products/ipo/prime/doc/704 
12244 (дата обращения: 16 .08 .2023) .
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Несмотря на хорошее теоретическое 
обоснование проблемы готовности к 
школе, по причине многогранности, 
многокомпонентности содержания са-
мого понятия готовности нет единого 
мнения, как её оценивать . В зарубеж-
ных исследованиях распространены 
тесты (например, DIAL-R, Gesell School 
Readiness Test, Lollipop Test, iPIPS, Test 
Ability to learn at G . Witzlak's school и 
др .), оценивающие «начальную гра-
мотность»: речевую компетентность, 
знакомство с буквами и звуками слов, 
предпосылки чтения, счёта и письма, 
т . е . педагогическую готовность детей 
к обучению [9; 23] . 

В российской образовательной 
практике в соответствии с положени-
ем Л . С . Выготского о «зоне ближай-
шего развития» предметом изучения 
чаще всего становятся не предучебные 
навыки, а особенности познаватель-
ного развития ребёнка, составляющие 
основу обучаемости .  В некоторых слу-
чаях дополнительно оценивается лич-
ностно-мотивационный компонент 
готовности к обучению . В то же время 
школьная готовность – понятие более 
широкое, чем развитие познаватель-
ных способностей . Психологическая 
готовность к обучению предполага-
ет сформированность личностных и 
социально-психологических качеств 
ребёнка, поведенческих паттернов, 
позволяющих ему успешно освоить 
роль ученика . Существующие диагно-
стические программы Д . Б . Эльконина, 
Н . И . Гуткиной, И . В . Дубровиной, 
М . М . Семаго, Л . А . Венгера, Л . А . Ясю- 
ковой и др . позволяют охватить мно-
гие критерии школьной готовности . 
Однако из-за значительных различий 
в содержании и наборе изучаемых 
показателей возникают сомнения в 

эквивалентности и достоверности 
получаемых с их помощью данных о 
готовности ребёнка к школе . Так, на-
пример, Ю . А . Тюменева, поставив 
задачу изучить психометрические ха-
рактеристики одной из известных диа-
гностических программ, делает вывод 
о слабой внутренней согласованности 
заданий комплекса, что не позволяет 
объединить полученные показатели в 
единый конструкт «школьная готов-
ность» [17] . Вместе с тем ни одна из 
диагностических программ не охваты-
вает всего комплекса характеристик, 
необходимых ребёнку для успешного 
обучения в школе, и сама по себе, без 
использования дополнительных мето-
дик, не имеет достаточной диагности-
ческой ценности . 

С . В . Солдатова, Ю . А . Тюменева и 
др . поднимают вопрос о необходимо-
сти проверки прогностической валид-
ности диагностических методик, при-
меняемых для изучения готовности 
детей к школе [14; 17] . Действительно, 
на практике результаты изучения го-
товности ребёнка к обучению экс-
траполируются на его дальнейшую 
школьную успешность . Но насколько 
надёжен прогноз учебной успеваемо-
сти, сделанный психологом на основе 
применения того или иного набора 
диагностических методик? Российские 
методические психодиагностические 
материалы нечасто сопровождаются 
полноценной психометрической ин-
формацией об их валидности и на-
дёжности . Поэтому сбор и анализ 
данных, позволяющих сопоставить 
исходные результаты изучения готов-
ности к обучению и сведения о даль-
нейшей успеваемости респондентов, 
являются актуальными задачами пси-
холого-педагогической диагностики . 
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Практическая значимость обследо-
вания детей на предмет готовности к 
обучению может быть повышена по-
средством выявления и использова-
ния методик, имеющих более сильные 
корреляционные связи с успешностью 
школьного обучения . 

Сущностные характеристики по-
нятия «готовность к обучению», 
компилирующие представления о 
возрастной норме, предполагают ши-
рокое поле возможных аспектов для 
изучения особенностей детского раз-
вития на пороге школы . В современ-
ных исследованиях (М . М . Безруких, 
Е . Ю . Карданова, И . А . Криволапчук, 
В . М . Поставнев, А . И . Савенков и др .)  
представлены такие показатели школь-
ной готовности, как: социально-демо-
графические характеристики семьи 
(пол, образование матери, количество 
книг в  доме, посещение детсада); спе-
циальная педагогическая готовность 
(математические представления, на-
выки чтения, речевая грамотность); 
личностные и социально-эмоциональ-
ные навыки (уверенность в себе, по-
ведение в классе, социально-комму-
никативное развитие, эмоциональный 
интеллект); познавательное развитие 
(внимание, память, мышление, зри-
тельно-пространственное восприятие 
и зрительно-моторная координация); 
интеллект; креативность; организация 
деятельности; физическое и психофи-
зиологическое развитие (параметры 
тела, бег, прыжок в длину, становая 
сила и др .) [2; 11; 19; 23] . Вместе с тем 
недостаточно научных данных, кото-
рые бы позволили ответить на вопрос, 
какие из множества изучаемых пока-
зателей готовности к обучению дей-
ствительно являются школьно-значи-
мыми . Для достоверной диагностики 

готовности ребёнка к школе необхо-
димо точно определить предикторы, 
которые бы свидетельствовали об его 
будущей успешности в обучении . В за-
рубежных метааналитических исследо-
ваниях выделяются два основных обоб-
щённых предиктора академической 
успешности – это фактор интеллекта 
и личностные характеристики [20; 25] . 
Предполагается, что значение мотива-
ции, личностных черт в учебной успе-
ваемости с возрастом усиливается, в то 
время как фактор интеллекта остаётся 
значимым на всех уровнях образования 
[5] . Исследования различий в показате-
лях когнитивного развития мальчиков 
и девочек свидетельствуют в пользу 
слабого влияния фактора пола на успе-
ваемость начальной школе [5; 7; 16; 25] . 
Дальнейшее изучение вклада когни-
тивных и некогнитивных факторов в 
учебную успешность на разных этапах 
образования, уточнение и дополнение 
представлений о прогностических па-
раметрах понятия «школьная готов-
ность» является актуальным и перспек-
тивным направлением исследований . 

В соответствии с вышеизложенным 
цель настоящего исследования: опре-
делить когнитивные и некогнитивные 
показатели готовности к школе, явля-
ющиеся предикторами учебной успеш-
ности на ступени начального общего 
образования . 

Метод
С опорой на современные исследо-

вания (А . М . Двойнина, Е . Ю . Карда- 
новой, В . В . Назаренко, А . И . Савенко- 
ва, Т . Н . Тихомировой, К . М . Ла Паро, 
М . Прайор и др .) мы посчитали целе- 
сообразным весь спектр характери-
стик готовности к обучению разделить 
на две группы: когнитивные и неког-
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нитивные . Когнитивные компоненты 
готовности включают особенности по-
знавательного развития и предпосылки 
учебной деятельности . Некогнитивные 
компоненты описывают личностные 
особенности, такие как мотивация, по-
знавательная активность, эмоциональ-
ное отношение к школе, поведение, 
взаимодействие с учителями и свер-
стниками [5; 9; 16; 19; 21; 23; 24] . Для их 
изучения были подобраны методики, 
предполагающие как непосредствен-
ное обследование детей, так и опрос 
учителей начальных классов . 

С целью исследования когнитивно-
го компонента готовности к обучению 
проводилось изучение наглядно-об-
разного мышления (линейного визу-
ального, пространственного), графо-
моторных функций с помощью тестов 
«Прогрессивные матрицы» Дж . Равена, 
серия «А» (Raven Progressive Matrices), 
«Визуально-моторный гештальт-тест» 
Л . Бендера (Bender Visual Motor Gestalt 
Test); изучались предпосылки вербаль-
но-логического, понятийного мышле-
ния, смысловой памяти, связной речи 
посредством методик «Исключение 
предметов», «Установление последо-
вательности событий», «Пересказ тек-
ста» . Дополнительно учителю началь-
ных классов было предложено оценить 
по пятибалльной шкале уровень ин-
теллектуальной готовности к обуче-
нию первоклассников, основываясь на 
наблюдениях за процессом решения 
ими учебных задач . 

Для изучения сформированности 
некогнитивного компонента школь-
ной готовности использовались: 

– анкета «Оценка школьной моти-
вации учащихся начальных классов» 
Н . Г . Лускановой, позволяющая на 
основе самоотчётов детей получить 

представление об их эмоциональном 
отношении к школе как одном из важ-
ных аспектов учебной мотивации на 
начальном этапе образования;

– «Методика изучения социально-
психологической адаптации к школе» 
Э . М . Александровской, применяя ко-
торую учитель в качестве эксперта оце-
нивает предпосылки школьной успеш-
ности первоклассников с точки зрения 
следующих параметров: учебная ак-
тивность, нормативность поведения, 
успешность социальных контактов с 
одноклассниками и учителем, эмоцио-
нальное благополучие в школе . 

Исследование готовности к школе 
проводилось в сентябре–октябре пер-
вого года обучения . В логике деятель-
ностного подхода о сформированности 
готовности к обучению можно гово-
рить только после включения ребёнка 
с соответствующую деятельность – 
учебную, в которой искомое системное 
качество психики может проявиться . 
По отношению же к дошкольнику, ве-
роятно, корректнее говорить об осо-
бенностях развития ребёнка, которые 
с некоторой долей вероятности могут 
повлиять на успешность обучения, чем 
делать заключение о школьной готов-
ности [15] . В то же время проведение 
диагностики в начале учебного года 
позволяет сделать вывод именно о 
стартовой готовности, а не о развива-
ющем эффекте обучения .

Описание выборки. В эмпирическом 
исследовании приняли участие 222 об-
учающихся первых классов МБОУ 
г . Иркутска СОШ № 49 (98 девочек 
и 124 мальчика) в возрасте 6–7 лет, 
девять учителей начальных классов . 
Проводилось сплошное обследование 
первоклассников с целью изучения го-
товности к школе .
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Процедура и логика обработки дан-
ных. Пакет диагностических данных 
для последующей статистической об-
работки включил: 1) результаты изуче-
ния интеллектуальной (когнитивной) 
готовности к обучению (семь пока-
зателей); 2) данные о некогнитивном 
компоненте готовности (девять пока-
зателей); 3) годовые оценки успевае-
мости за второй класс (десять показа-
телей) . 

Статистическая обработка получен-
ных результатов осуществлялась с по-
мощью пакета программ STATISTICA . 
Корреляционный анализ по Спирмену 
использовался для выявления значи-
мых взаимосвязей между результатами 
изучения психологической готовности 
к обучению и учебной успеваемостью с 
целью последующего анализа прогно-
стических возможностей диагности-
ческих методик . Для выявления струк-
туры готовности к обучению в школе 
применялся факторный анализ: метод 
главных компонент с вращением рефе-
рентных осей по Варимакс-критерию .

Результаты и их обсуждение
Сопоставление результатов из-

учения интеллектуальной готовно-
сти к обучению и учебных отметок 
свидетельствует о достаточной про-
гностической способности методик, 
используемых для диагностики по-
знавательной сферы, предсказывать 
академическую успешность младших 
школьников . Получены статистически 
достоверные корреляционные свя-
зи всех исследуемых показателей по-
знавательного развития с овладением 
содержанием предметов в начальной 
школе . Наиболее сильные корреля-
ционные связи установлены между 
результатами выполнения «Гешталь-

тест» Бендера (r = 0,48 при p<0,01), 
методики «Исключение предметов» 
(r = 0,44 при p<0,01) в первом классе и 
средним баллом успеваемости за вто-
рой класс . Связь вербального и невер-
бального мышления с учебной успева-
емостью указывает в первую очередь 
на весомый вклад общего интеллекта 
в успешность обучения на ступени на-
чального общего образования . Вместе 
с тем в исследованиях, построенных 
на основе сопоставления данных об 
особенностях познавательного раз-
вития детей с показателями овладе-
ния учебными навыками, получены 
данные, которые свидетельствуют в 
пользу более высокой чувствительно-
сти методов диагностики невербаль-
ного, пространственного мышления 
в отношении возникновения возмож-
ных трудностей обучения в начальной 
школе [8] . Высокая прогностическая 
валидность Гештальт-теста Бендера 
объясняется его способностью диа-
гностировать как показатель общего 
интеллекта, так и более специфичные 
психические функции, связанные с 
пространственной ориентировкой, 
зрительно-моторной координацией . В 
работах Т . В . Ахутиной, М . М . Безруких, 
А . М . Двойнина, С . А . Коногорской и 
др . обосновывается положение, что 
сформированные пространственное 
мышление, графомоторные функции 
выступают в качестве базового ус-
ловия успешного формирования на-
выков чтения, письма и счёта [1; 2; 
5; 7] . В литературе имеются данные, 
подтверждающие, что многие гра-
фические тесты (Controlled Drawing 
Observation T . Krogh (CDO), Who am I? 
M . de Lemos, «Ориентировочный тест 
школьной зрелости» Керна-Йирасека, 
рисунок по инструкции «Остров со-
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кровищ» С . А . Коногорской и др .) об-
ладают хорошей дифференцировоч-
ной и прогностической способностью 
в отношении будущей учебной успеш-
ности детей [6; 8; 9] .

Итоговая оценка интеллектуальной 
готовности первоклассников к об-
учению, выведенная психологом-ис-
следователем посредством качествен-
но-количественного анализа всей 
совокупности полученных данных о 
познавательном развитии ребёнка, 
имеет более сильные корреляционные 
связи с учебной успеваемостью, чем 
результаты отдельных методик (r = 0,60 
при p<0,01) . Однако следует признать, 
что непосредственная оценка учите-
лем уровня готовности детей к школе 
на основе довольно короткого периода 
наблюдения за их учебной деятельно-
стью (в течение 2–4 недель в начале 
первого года обучения) оказывается не 
менее точной в плане прогноза успева-
емости (r = 0,65 при p<0,01) . Отчасти 
совпадение учительских оценок уров-
ня готовности и успешности освоения 
школьной программы объясняется 
тем, что они даны одним и тем же пе-
дагогом, непосредственно обучающим 
ребёнка . В то же время близость про-
гностических возможностей педаго-
гических и психологических оценок 
готовности к школе указывает, в том 
числе, на достаточную объективность 
мнения учителя в отношении способ-
ностей ребенка к обучению . По неко-
торым данным, именно измерительные 
инструменты, основанные на опросе 
педагогов, работающих с детьми, на-
пример, Early Development Instrument 
(EDI), демонстрируют хорошую про-
гностическую способность в отноше-
нии академической успеваемости [22] . 
Более того, по данным Ю . А . Громыко, 

оценка учителем степени готовности 
первоклассника к обучению в начале 
года довольно точно предсказывает 
его статусную позицию в коллективе, 
которая измеряется в конце учебного 
года [4] . Несмотря на то, что трудо-
затраты на психологическую диагно-
стику готовности к обучению и опрос 
учителей несоизмеримы, будет оши-
бочным утверждать бессмысленность 
её применения в школе . Поскольку 
психодиагностическое обследование 
позволяет выявить сохранные и от-
клоняющиеся от нормативного сторо-
ны психического развития, определить 
возможные причины выявленных осо-
бенностей развития и спланировать 
пути помощи ребёнку .

Взаимосвязи учебной успеваемости 
и некогнитивных показателей готов-
ности к обучению, вероятно, являют-
ся более сложными, нелинейными . 
Выявлены значимые корреляции меж-
ду средним баллом успеваемости за 
второй класс и познавательной актив-
ностью ребёнка (r = 0,59 при p<0,01), 
продуктивностью его интеллектуаль-
ной деятельности в процессе обучения 
(r = 0,61 при p<0,01), дисциплиниро-
ванным поведением на уроке (r = 0,46 
при p<0,01) . Слабые достоверные связи 
присутствуют между успеваемостью и 
отношением ребёнка к учителю (r = 0,30 
при p<0,01) . Другие некогнитивные 
показатели готовности к обучению, та-
кие как эмоциональное благополучие 
в школе, отношения со сверстниками, 
мотивация учения и отношение к шко-
ле не обнаруживают значимых взаи-
мосвязей с учебной успеваемостью . 
Тот факт, что не выявлено корреляций 
между уровнем школьной мотивации 
и учебной успеваемостью, ставит во-
прос о валидности применяемого диа-
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гностического инструмента на выбор-
ке первоклассников . Анкета «Оценка 
школьной мотивации учащихся на-
чальных классов» Н . Г . Лускановой 
очень часто применяется в школьной 
практике в первую очередь по причи-
не простоты её использования . В то же 
время, данные, полученные на основе 
самоотчётов детей с несформирован-
ными рефлексивными способностями, 
подверженных влияниям настроения, 
чутко реагирующих на условия груп-
пового обследования, могут оказаться 
недостаточно надёжными . Возможно, 
применение проективных методик 
для изучения преобладающего вида и 
уровня сформированности мотивации 
у детей 6–8-летнего возраста может 
дать более достоверные результаты . С 
другой стороны, хорошо успевающие, 
усердные младшие школьники дей-
ствительно могут испытывать пере-
утомление, страх ошибки и низкой от-
метки, давление со стороны значимых 
взрослых, в связи с чем их отношение 
к школе, желание учиться может ока-
заться ниже ожидаемого . Как утверж-
дает Т . С . Семенова, нет прямой связи 
между интеллектуальной готовностью 
к обучению и эмоциональным само-
чувствием детей в школе . Даже у хоро-
шо подготовленных к школе детей мо-
гут возникнуть трудности адаптации, 
выражающиеся в повышении школь-
ной тревожности, негативном отноше-
нии к школе [13] . 

Вывод об успешности протекания 
процесса адаптации первоклассни-
ков к школе, сделанный на основе 
объединения показателей методики 
Э . М . Александровской, позволяет с не-
которой долей вероятности прогнози-
ровать успешность обучения (r = 0,36 
при p<0,01) . Действительно, поня-

тия готовность к обучению и школь-
ная адаптация тесно взаимосвязаны . 
Готовность ребёнка к школе должна 
обеспечить ему успешную адаптацию к 
новым требованиям и условиям обуче-
ния . В то же время для успешной адап-
тации к школе любого ребёнка, с высо-
ким или низким уровнем готовности к 
обучению в образовательной организа-
ции, должны быть созданы специаль-
ные условия . Многокомпонентность, 
сложность понятия готовность к обу-
чению не позволяет однозначно связать 
его только с прогнозом учебной успева-
емости . Школьная успешность включа-
ет в себя также представление об эмо-
циональном благополучии, социальной 
компетентности ребёнка в различных 
образовательных ситуациях .

Полученные результаты соотносят-
ся с выводами других исследований о 
прогностическом значении фактора 
общего интеллекта, роли невербально-
го мышления, пространственных спо-
собностей, управляющих функций в 
учебной успешности младших школь-
ников . Описываемая в научной лите-
ратуре тенденция «к нарастанию с воз-
растом роли некогнитивных факторов 
(учебной мотивации, некоторых лич-
ностных характеристик)», позволяет 
отчасти объяснить зафиксированное в 
данном исследовании отсутствие взаи-
мосвязей между школьной мотиваци-
ей и учебной успешностью на ранних 
этапах образования [5, с . 48] .

По результатам проведенного ис-
следования для скрининговой диагно-
стики готовности ребёнка к обучению 
в школе могут быть предложены к ис-
пользованию следующие методы, до-
казавшие свою высокую прогностиче-
скую валидность в отношении учебной 
успеваемости: графический «Гештальт-
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тест» Бендера, методика «Исключение 
предметов», «Методика изучения со-
циально-психологической адапта-
ции к школе» Э . М . Александровской, 
непосредственная оценка педагогом 
уровня готовности ребёнка к школе .  
Необходимо отметить, что поскольку 
большая часть традиционно исполь-
зуемых в российской практике психо-
диагностических методик не являются 
стандартизированными, относятся к 
так называемым методам «качествен-
ной диагностики», достоверность 
прогноза обучаемости, сделанного на 
их основе, во многом будет зависеть 
от профессионализма диагноста, его 
субъективного подхода к оценке и ин-
терпретации полученных данных .

Посредством факторного анализа 
получено подтверждение предполо-
жения о существовании двух незави-
симых групп факторов (когнитивных 
и некогнитивных), характеризующих 
готовность детей 6–7 лет к обучению в 
школе . Вклад обнаруженных факторов 
в обобщённую дисперсию выборки 
составил 51% . Некоторые из исполь-
зуемых для диагностики школьной 
готовности переменных не вошли в 
состав выделенных факторов . В част-
ности, были исключены вторичные 
суммарные показатели интеллекту-
альной готовности и социально-пси-
хологической адаптации как дубли-
рующие первичные показатели (при 
включении их в факторный анализ 
они имели закономерные тесные связи 
с факторами I и II соответственно), а 
также показатели учебной мотивации, 
как не вошедшие ни в один из факто-
ров; отметки по таким предметам, как 
«ИЗО», «Технология», «Физкультура», 
характеризующиеся слабой дифферен-
цированностью . В качестве значимых 

рассматривались факторные нагрузки 
показателей с величинами, превосхо-
дящими по модулю значение 0,4 (см . 
табл . 1) . 

Вклад фактора I в общую дисперсию 
выборки составил 40,3% . Высокие фак-
торные веса в нем имеют такие показа-
тели готовности к обучению, как сфор-
мированность пространственного и 
понятийного мышления, графомотор-
ных навыков, познавательная актив-
ность и продуктивность в интеллек-
туальной деятельности, надлежащее 
учебное поведение на уроке . Данный 
фактор интегрирует когнитивный и 
метакогнитивный компоненты го-
товности к обучению, отражающие 
уровень общего интеллектуального 
развития ребёнка, активность и са-
морегуляцию в познавательной дея-
тельности, выполнение требований 
учителя на уроке [3; 18] . Полученные 
результаты указывают на тесную вза-
имосвязь когнитивного и метакогни-
тивного компонентов готовности к 
школе с учебной успеваемостью .

Вклад фактора  II в общую дис-
персию выборки составил 10,7% . 
Некогнитивный фактор готовности 
включает в себя характеристики вза-
имоотношений ребёнка со сверстни-
ками и учителем, способность гибко 
менять свое поведение в соответствии 
с учебной или внеучебной ситуацией 
взаимодействия, сохранять позитив-
ный эмоциональный настрой в школе, 
проявлять активность в совместной 
деятельности . Обсуждаемый фактор 
не оказывает существенного влияния 
на учебную успеваемость . Фактор II 
отражает в первую очередь сформи-
рованность социально-значимых ка-
честв личности и, предположительно, 
взаимосвязан с социальной успешно-
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стью, эмоциональным благополучием 
ребенка в школе . Когнитивные факто-
ры готовности к обучению в большей 
степени связаны с объективными по-
казателями школьной успешности (с 

академической успеваемостью); неког-
нитивные факторы – с субъективным 
переживанием обучающимися началь-
ных классов удовлетворённости школь-
ной жизнью, своими достижениями .

Таблица 1 / Table 1

Психологические факторы, характеризующие готовность детей 6–7 лет к обучению 
в школе / Psychological factors characterizing the readiness of children aged 6-7 to study 
at school

Методика / предмет Показатель

Фактор I Фактор II

Когнитивный  
и метакогнитив-
ный компоненты 

Социально-
личностный 
компонент 

 Тест Равена, серия " А" Линейное визуальное мышление 0,32 0,11

Гештальт-тест Бендера Пространственное мышление, 
графомоторные навыки 0,52 0,21

 Исключение предметов Понятийное мышление 0,46 0,32
Последовательность 
событий

Понимание причинно-
следственных связей 0,38 0,23

Пересказ текста Смысловая память, связность речи 0,38 0,30

Методика изучения со-
циально-психологиче-
ской адаптации к школе 
Э .М . Александровской

Учебная активность 0,56 0,62
Усвоение знаний 0,61 0,57
Поведение на уроке 0,41 0,51
Поведение на перемене 0,02 0,61
Взаимоотношения с 
одноклассниками 0,01 0,76

Отношение к учителю 0,19 0,63
Эмоциональное благополучие  
в школе 0,02 0,54

Русский язык

Учебная успеваемость  
по предметам

0,80 0,21
Литература 0,83 0,07
Математика 0,82 0,15
Окружающий мир 0,83 0,04
Информатика 0,84 0,01
Английский язык 0,77 0,07
Все обязательные 
предметы начальной 
школы

Средний балл успеваемости 0,97 0,13

Примечание: значимые факторные нагрузки выделены в таблице полужирным шрифтом .
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Заключение
Достоверный прогноз учебной успе-

ваемости ребёнка, приступающего к 
систематическому школьному обуче-
нию, может быть сделан на основе со-
вокупного анализа данных психодиаг-
ностического обследования и опроса 
педагогов . Выделены следующие пока-
затели школьной готовности, выступа-
ющие предикторами учебной успеш-
ности в начальных классах: 

– когнитивные: уровень сфор-
мированности невербального и по-
нятийного мышления, зрительно-
пространственного восприятия и 
графомоторных навыков;

– метакогнитивные, занимающие 
промежуточное положение между 
когнитивными и некогнитивными ха-
рактеристиками, реализующие управ-
ляющие функции: активность, про-
извольность поведения, способность 
к саморегуляции в интеллектуальной 
деятельности .

Сделан вывод, что в фокусе изме-
рения школьной готовности должны 
быть особенности развития познава-
тельной сферы и поведение ребёнка .

Вопрос о значении мотивационно-
го компонента готовности к школе 
требует дополнительного изучения . 
Прогностическая валидность широко 
применяемой в образовательной прак-
тике анкеты «Оценка школьной моти-
вации учащихся начальных классов» 
Н . Г . Лускановой на выборке перво-
классников оказалась низкой . Более 
информативными, чем опрос детей, 
являются методы наблюдения и экс-
пертной оценки педагогом проявлений 
познавательной активности ребёнка в 
учебной деятельности . Вероятно, роль 
мотивации в успеваемости будет воз-

растать по мере взросления обучаю-
щихся, становления субъектной пози-
ции в учении .

Факторный анализ позволил оце-
нить вклад когнитивных и некогни-
тивных компонентов готовности к 
обучению в школьную успешность . 
Когнитивные и метакогнитивные 
аспекты детского развития обнару-
живают тесные связи с учебной успе-
ваемостью . Некогнитивные факторы, 
отражающие сформированность со-
циально-значимых качеств личности 
первоклассника, предположитель-
но, влияют на успешность школьной 
адаптации, процесс социализации, 
эмоциональное благополучие ребёнка 
в школе, но не обнаруживают линей-
ных взаимосвязей с учебной успевае-
мостью . Особое значение для школь-
ной успешности в целом имеют такие 
системные характеристики личности, 
как активность и произвольная регу-
ляция деятельности, обеспечивающие 
её продуктивность .

Определение школьно-значимых 
характеристик в общем психическом 
развитии ребёнка 6–7 лет позволит 
оптимизировать трудозатраты на про-
ведение психологической диагности-
ки, повысить достоверность прогноза 
успеваемости . Подход к разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, составлению программ 
психокоррекционной помощи с учё-
том вклада когнитивных и некогни-
тивных факторов готовности к обуче-
нию в различные аспекты школьной 
успешности будет способствовать ми-
нимизации рисков школьной дезадап-
тации . 

Статья поступила в редакцию 18.08.2023
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Аннотация
Цель. Целью исследования является введение принципа предельности в изучение пове-
дения человека.
Процедура и методы. В статье обоснована категория предельности. Предельность нами 
понимается как минимальное или максимальное критическое проявление психики чело-
века. Она может определяться множественностью проявлений, объясняемых в структур-
ных, функциональных, закономерных причинах её возникновения. В исследовании ис-
пользованы методы анализа, синтеза, интерпретации результатов и теоретико-методоло-
гического описания. 
Результаты. При проведении исследования выявлены статистические различия (p≤0,05), 
определено, что девиантные подростки более склонны к физическому насилию и враж-
дебны к окружающему миру. Раскрывая особенности эмоционально-волевой сферы под-
ростков, установлено переживание ими чувства вины и подозрительность. 
Теоретическая и/или практическая значимость. С увеличением групп девиантных под-
ростков установлено, что при проведении превентивной работы с несовершеннолетними 
необходимо акцентироваться на проработке их переживаний. Преодоление чувства вины 
позволит понизить агрессивность обучающихся, а коррекция подозрительности позволит 
уменьшить проявление демонстративного поведения, снизить использование ненорма-
тивной лексики и интерес к местам, где расположены строительные объекты.

Ключевые слова: предельность, принцип предельности, поведение, обучающийся, дея-
тельность
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Abstract
Aim. The aim of the article is to introduce the limiting category to the study of human behaviour.
Methodology. The article substantiates the category of limit. Limitability is understood by us 
as a minimum or maximum critical manifestation of the human psyche. It can be defined by a 
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plurality of manifestations explained in structural, functional, regular causes of its occurrence. 
The methods of analysis, synthesis, interpretation of results and theoretical and methodological 
description were used in the study. 
Results. The study revealed statistical differences (p≤0.05), it was determined that deviant teen-
agers are more prone to physical violence and hostile to the world around them. Disclosing the 
peculiarities of the emotional-volitional sphere of adolescents, it is established that they experi-
ence feelings of guilt and suspicion.
Theoretical and/or practical significance. With the increase of groups of deviant teenagers it 
was established that, when carrying out preventive work with minors, it is necessary to focus on 
working through their experiences. Overcoming the sense of guilt will reduce the aggressiveness 
of students, and correction of suspicion will reduce the manifestation of demonstrative behav-
iour, reduce the use of profanity and interest in places where construction projects are located.

Keywords: limit, limit principle, behaviour, learner, activity
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Введение
В настоящее время междисципли-

нарному изучению поведения уделя-
ется особое внимание, приводящее к 
глубокому пониманию его сущности 
с различных по характеру сторон раз-
вития . Подход к исследованию чело-
веческой жизни неразрывно связан с 
анализом деятельности и поведения . 
В исследовании практической деятель-
ности человека особое место уделяется 
поведению, которое проявляет субъ-
ект в деятельности .

Поведение, возникающее в особых 
условиях (экстремальных, ситуациях 
изменения, в условиях трудных задач, 
новой деятельности и т . п .), может рас-
сматриваться как критерий эффектив-
ности работы психофизиологических, 
психологических и функциональных 
систем человека .

Деятельность является необходи-
мым условием развития поведения и в 
то же время зависит от уровня разви-
тия личности, выступающей как субъ-
ект этой деятельности .

Поведение изучается исследователя-
ми методами психологического анали-

за как в естественных, так и в специ-
ально организованных лабораторных 
условиях .

Изучая поведение как системное яв-
ление, необходимо понимать, что оно, 
объединяясь в одну систему (имеется 
в виду жизненный опыт), разделяет-
ся на две подсистемы (внутренняя и 
внешняя), которые могут проявляться 
в развивающихся противоположных 
переменных .

Системный подход согласно прин-
ципу целостности предполагает рас-
сматривать поведение сообразно про-
явлению его частей . Однако данный 
принцип ввиду своей недостаточности 
не позволяет рассматривать составля-
ющие части поведения в минимальном 
и максимальном его проявлении . 

В последнее время существует не-
обходимость в изучении предельных 
характеристик поведения человека, 
особенно в направлении получения за-
кономерностей передающих отличия 
от исследований прошлых лет, создаю-
щих экологию социального поведения 
человека взаимодействующего с собой 
и с миром [21] .
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Выход в проблемное поле открывает 
доступ к неизвестным, позволяющим 
включаться в процесс создания це-
почки поведенческих актов . Человек, 
выходящий в социальную среду, де-
монстрирует активность, различную 
способность адаптироваться после 
воздействия внешних вызовов дей-
ствительности .

Разнообразие в описании поведения 
человека ставит перед собой значи-
тельные задачи, решение которых по-
зволит объединить эмпирические про-
явления в системную теорию . В нашем 
понимании это:

– недостаточность осмысления 
определения поведения в отличие от 
деятельности;

– существование проблематики 
определения фактов, относящихся к 
поведению;

– описание с помощью конструктов 
для решения других научных проблем;

– проблема классификации поведе-
ния;

– узкий взгляд на отношение к про-
явлению нормативного и ненорматив-
ного поведения;

– разрозненное представление от-
клоняющегося поведения .

Постановка данных задач требует 
глубокого анализа и доработки выяв-
ленных проблем и дифференциации 
знаний о поведении для приведения 
их к методологическому обобщению . 
Поставленные нами задачи указывают 
на то, что в настоящее время расширя-
ются представления о нормативном и 
ненормативном поведении человека 
[4; 6; 13], проводится описание вы-
явленных конструктов, адаптирован-
ными зарубежными методиками при 
решении проблемы заявленной темы 
исследования [7; 9], осуществляется 

классификация поведения в соответ-
ствии с уклоном на его отклонения 
(нормативность поведения принима-
ется как социальное и положительное) 
[11; 12; 20] . 

Исследования, проведённые нами в 
области изучения поведения человека, 
выявили проблему в недостаточности 
методологического основания в описа-
нии обобщения эмпирических фактов, 
относящихся к поведению, и причин 
их возникновения . Это требует ново-
го цикла исследований, где принцип 
предельности разрешает проводить 
анализ изменений в поведении . 

По С . В . Хусаиновой, согласно прин-
ципу предельности изучаемые явления 
рассматриваются как в специально ор-
ганизованных условиях, так и в есте-
ственных и обладают критическими 
состояниями минимума и максимума .

Развивая предельный подход, по-
зволяющий выдвинуть предположе-
ние о том, что время от времени про-
являются эмерджентные всплески 
отклонения в поведении, и, как след-
ствие, выход к предельным нагрузкам 
приводит к ожиданию проявления его 
различных метаморфоз [19] . 

Для объяснения явления предела в 
поведении необходимо введение кате-
гории предельности [18] .

Предельность нами понимается 
как минимальное или максималь-
ное критическое проявление психи-
ки человека . Оно может определяться 
множественностью проявлений, объ-
ясняемых в структурных, функцио-
нальных, закономерных и других при-
чинах возникновения .

При изучении особенностей по-
ведения появляется необходимость 
выявления лиц с небольшими преде-
лами, которым трудно решать постав-
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ленные задачи, общаться, проживать 
жизненные уроки, тех людей, кото-
рые не могут пережить нагрузочный 
предел . Необходимо изучать и успеш-
ных в виду того, что высокие пределы 
могут быть ими не учтены, и человек 
может такую нагрузку не выдержать . 
Противоречие в том, что изучение 
как успешных, так и неуспешных лю-
дей определяют по выявленным шка-
лам стандартизированных методик, 
где шкала становится пределом . Здесь 
возникают вопросы: «Это нагрузка в 
задании предельная или программа 
сложная?», «Или человек со слабыми 
задатками и способностями?» . Нами 
сделан вывод о том, что белых пятен в 
изучении поведения ещё достаточно, и 
его изучение необходимо продолжать .

Проведём небольшой анализ того, 
как развивается феномен поведения, и 
на какую проблему он был выдвинут, 
его рождение и основание проявле-
ния . Анализ совокупности всех фактов 
указывает на проблему его изучения 
в научном плане . Изучение поведения 
проводится и в деятельностном плане, 
и личностном, и в общении и др ., что 
в настоящее время указывает на суще-
ствование проблемы целостности из-
учения этого феномена в поведении .

В исследованиях А . Ф . Филиппова 
показано приведение «влечения» и 
«нормы» к единому взаимодействию, 
осуществить, которое возможно толь-
ко в единой динамической системе . 
Согласно принципу предельности, 
это можно объяснить тем, что изме-
нения входят в различные пределы, 
но взаимодействуют [16] . Например, 
в ходе постановки проблемы нами 
был проведён опрос среди обучаю-
щихся на тему: «Почему вы не гово-
рите на английском языке, изучая его 

в школе десять лет?» и получен обоб-
щённый ответ: «Мы просто учились» . 
Собственная заинтересованность в из-
учении языка была отмечена при ана-
лизе ответов о выборе репетитора по 
английскому языку и посещении фа-
культатива . В основном обучающиеся 
делают вывод, что в школу они просто 
ходят . Проинтерпретировав этот факт, 
нами установлено, что обучение для 
обучающихся – это продолжительное 
пребывание в образовательной ор-
ганизации . Согласно принципу пре-
дельности это позволяет определить 
пределы психологического и физиоло-
гического «влечения» для вхождения в 
учебную деятельность, и последующее 
ее развития . 

Как нам известно, разрушение си-
стемы приводит к хаосу . Поэтому не-
обходимо провести анализ предель-
ности, где «влечение» и «активность» 
могут дойти до их предела . В таком 
случае мы акцентируем внимание на 
изучение отклонений в поведении, ко-
торое показывает, что система, удер-
живающая внутренние и внешние 
факторы, изменяется, и человек стара-
ется обрести равновесие (зависимость, 
аддикции, деструкции и др .) . С другой 
точки зрения, предел можно охаракте-
ризовать как норму, которая удержи-
вает психическое проявление, прини-
маемое социумом .

Предельность позволит рассмо-
треть, как нормативность привести к 
действию . Предел же указывает на то 
психическое проявление, которое под-
тверждает существование системы, и 
удерживает её в норме . Предельные 
максимальные нагрузки, пережива-
емые длительное время, разрушают 
нормативность поведения (в системе 
нормативности трудно существовать 
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вместе с зависимостью, деструкцией  
и др .) . 

Изучение поведения в разных ис-
следованиях указывает на проблему, 
над которой работали и работают ис-
следователи . Ими определены куль-
турные нормы, нормы коммуникации, 
взаимодействия, социализации, обу-
чения и др . Проводятся также теоре-
тико-методологическое обоснование и 
интерпретация результатов, в которые 
включается описание особенностей 
поведения субъекта [14; 22; 23; 25] . 

В настоящее время описание пове-
дения человека является трудной зада-
чей, т . к . оно имеет различные аспекты 
своего проявления, и в основном опи-
сание сводится к обобщённому кон-
структу для решения других научных 
проблем . 

В культурно-исторической концеп-
ции Л . С . Выготский указывает на то, 
что высшие психические функции 
влияют на поведение, развивающееся 
в культурной среде [5] . В . К . Мясищев, 
давая определение поведению через 
развитие отношения, делает акцент 
на принципиальном поведении, явля-
ющемся следствием социального воз-
действия, воспитания и результатом 
индивидуального развития [10] .

Исследования К . В . Судакова под-
тверждают необходимость описания 
поведения потому, что оно выступает 
как компонент предвидения будущего 
результата, направленного на удовлет-
ворение доминирующей потребности 
[15] . Б . Ф . Скиннер, изучая оперантное 
поведение, показал возможность его 
развития посредством подкрепления 
[26] . 

Определим возможность получе-
ния ответа на поставленный вопрос о 
существовании проблематики опреде-

ления фактов, относящихся к поведе-
нию . 

Дж . Уотсон, основатель бихевио-
ризма, считал поведение реакцией на 
стимул . В 1913 г . он предложил про-
водить исследования поведения экс-
периментальным методом . В процессе 
изучения поведения им выявлено, что 
активную роль играют факторы окру-
жающей среды, и это привело его к 
заявлению о недостаточности приме-
нения метода наблюдения, что необхо-
димо изучать и проводить психологи-
ческий эксперимент [17] . В настоящее 
время необходимость в изучении фак-
торов, влияющих на изменение пове-
дения, также остаётся актуальной .

В тридцатые годы прошлого столе-
тия поведение выступило как объект 
исследования . В исследованиях учё-
ными Н . Миллером, Д . Доллардом, 
Р . Сирсом установлено, что человек 
не только развивается в научении, но 
ещё и социализируется . Они расши-
рили объектную область изучения по-
ведения . Исследователями представ-
лена социализация как центральная 
концепция процесса усвоения соци-
ального научения (норм и правил, где 
современное общество является ре-
зультатом научения) [24] . А . Бандура 
расширил объект поведения, изучая 
условие возникновения социальной 
мотивации и привязанности взрослых 
к младенцу – он регистрировал стиму-
лы среды и младенца [2] .

Возможность развития поведения 
ребёнка показал У . Бронфенбреннер – 
он разработал структуру социальных 
институтов как важнейших факторов 
развития [3] .

Б . Г . Ананьев в проведении иссле-
дований личности выявил множе-
ственные корреляционные плеяды, 
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составляющие возможность описания 
выделения её доминантных качеств . В 
описании поведения выявил структу-
ру, роли, ценности личности и мотива-
цию поведения, определив их как вто-
ричные личностные свойства [1] .

Ю . А . Клейберг сделал акцент на из-
учении девиантного поведения, указы-
вая на сложность его проявления, где 
внешние воздействия преломляются 
через внутренние переживания, опре-
деляя его норму и отклонения [8] . 

Ход исследования
Нами было проведено эмпирическое 

исследование, в котором участвовали 
обучающиеся школ закрытого типа и 
гимназий городов Набережные Челны, 
Казань, Чистополь . Выборку состави-
ли 102 человека .

Нами было выдвинуто предполо-
жение о том, что подростки с откло-
няющимся поведением склонны к на-
силию, они враждебно относятся к 
окружающему миру, обладают низкой 
адаптированностью, а подростки с 
нормативностью поведения – откры-
тые, отзывчивые и эмоционально ста-
бильные, адаптированные . 

Методики исследования . Опросник 
Дж . Кеттела – 16 – факторный (фор-

ма  С); А . Басса, Э . Дарки (на русском 
языке адаптирован А . А . Хваном, 
Ю . А . Зайцевым и Ю . А . Кузнецовой); 
опросник для определения уров-
ня социальной адаптации личности 
М . И . Рожкова .

По результатам обучающиеся нами 
были разделены на две группы: 1 груп-
па (девиантные подростки) и 2 группа 
(нормативные подростки) . Выявлено 
следующее .

По результатам методики Кеттелла 
обнаружено, что в основном по всем 
шкалам у девиантных подростков низ-
кие результаты (рис . 1) . 

Необходимо обратить внимание 
на показатели шкал L и Q4 . Шкала  L 
по своим показателям демонстрирует 
низкую коммуникативность и подо-
зрительность, а шкала Q4 с низкими 
показателями – эмоциональную не-
стабильность и психологическую на-
пряжённость (p≤0,05) . Возможно, это 
связано с ситуацией изменения, где 
неопределённость вызывает напря-
жённость и низкую психологическую 
устойчивость . 

При проведении статистического 
анализа результатов двух групп ис-
пытуемых по методике М . И . Рожкова 
было определено, что существуют зна-

По результатам методики Кеттелла обнаружено, что в основном по 

всем шкалам у девиантных подростков низкие результаты (рис. 1).  
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Рис. 1 / Fig. 1. Гистограмма уровня социальной адаптации группы девиантных 
подростков / Histogram of the level of social adaptation of a group of deviant adolescents
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чимые различия по шкале социальной 
адаптированности . Общий уровень 
социальной адаптации указывает на 
различия двух групп, t-кр . Стьюдента 
= 2,3, при p≤0,05 . Это говорит о том, 
что у лиц группы девиантных подрост-
ков низкий уровень социализирован-
ности . 

По результатам методики Басса-
Дарки (рис . 2) нами выявлены стати-
стические различия (p≤0,05), указыва-
ющие на высокие показатели по шкале 
«Физическая агрессия» . Это говорит о  
том, что девиантные подростки более  
склонны к физическому насилию . Рас- 
крывая особенности эмоционально-
волевой сферы подростков, опреде-
лено враждебное отношение к окру-
жающему миру лиц, относящихся к 
девиантной группе . Социальные нор-
мы определяют позицию человека в 
группе, в которой он  переживает труд-
ные ситуации, жизненные кризисы, 
становление личности . 

Таким образом, результаты девиант-
ных подростков 16  лет указывают на 
высокую психическую напряжённость, 
низкий уровень социализированности, 
и как следствие – на нарушение норм в 
образовательной организации посред-

ством проявления физической агрес-
сии, определяющей развитие откло-
нений в поведении . Для обучающихся 
школ закрытого типа свойственно 
переживание чувства вины и подозри-
тельность, что необходимо учитывать 
в превентивной работе с несовершен-
нолетними . Проработка чувства вины 
позволит понизить агрессивность 
обучающихся, а коррекция подозри-
тельности позволит снизить проявле-
ние демонстративного поведения, ис-
пользование ненормативной лексики, 
уменьшить интерес к местам, где рас-
положены строительные объекты .

Итак, нами выявлено, что при из-
учении поведения есть крайние пози-
ции, и пришли к выводу, что имеется 
недостаточность методологического 
аппарата в нахождении и описании 
его особенностей . Различия в прояв-
лении поведения можно изучать на ос-
новании принципа дифференциации, 
который даёт разделение на группы 
по внешним признакам, показав их 
внутреннее единство, а также пред-
полагает структуру знания по выяв-
ленным признакам . К таким случаям 
применим также итерационный прин-
цип: он позволит определить того, кто 
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Рис. 2 / Fig. 2. Гистограмма эмоционально-волевой сферы группы девиантных 
подростков / Histogram of the emotional-volitional sphere of a group of deviant adolescents
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способен пережить максимальную на-
пряжённость и вернуться в деятель-
ность . Динамический принцип так-
же применим в изучении поведения, 
но он больше направлен на то, как и 
с каким ускорением происходит ос-
воение заданного . Однако принцип 
предельности позволяет выявить за-
кономерности проявления поведения, 
дать объяснение, почему происходит 
определённое явление, и показать вы-
ход из сложившейся ситуации . В изуче-
нии поведения принцип предельности 
позволяет изучить переживания про-
шлых ситуаций, отражающихся в на-
стоящем, и фиксацию представлений 
о будущем, лежащих в умозрительных 
ограничениях . Прогностическая функ-
ция предельного подхода покажет ис-
ходы осуществления обучения с учётом 
пределов . Пределы в образовательном 
процессе включают в себя готовность 
к действию, врабатываемость, самодея-
тельность . Механизмом выхода из мак-
симальных пределов является взаимо-
помощь, которая позволит поддержать 
развитие новых путей реализации ак-
тивности обучающегося .

Выводы . Решение задач, заявленных 
в нашем исследовании, требует более 
глубокого анализа и доработки выяв-
ленных проблем, а также проведения 
дифференциации знаний о поведении, 
для приведения их к методологиче-
скому обобщению для построения си-
стемной теории . Исходя из решённых 
нами вопросов было выявлено, что 
сейчас проходит работа в расшире-
нии представления о нормативном и 
ненормативном поведении человека, 
проводится описание выявленных по-
веденческих конструктов адаптиро-
ванными зарубежными методиками 
при решении проблемы заявленной 

темы исследования, осуществляется 
классификация поведения в соответ-
ствии с уклоном на его отклонения, где 
нормативность поведения принимает-
ся как социальное и положительное . 
А также решаются задачи, связанные 
с отличием поведения в отличие от 
деятельности, с существованием про-
блематики определения фактов, отно-
сящихся к поведению, с разрозненным 
представлением отклоняющегося по-
ведения . Эти задачи требуют прове-
дения дополнительных исследований, 
расширяющих объект поведения .

Заключение
Обращение к принципу предельно-

сти в психологии отражает её основ-
ную тенденцию формирования знания 
о человеке . Включение данного прин-
ципа в теорию педагогической психо-
логии приводит к расширению объек-
та и предмета её исследования . 

Предельность нами понимается 
как минимальное или максималь-
ное критическое проявление психи-
ки человека . Оно может определяться 
множественностью проявлений, объ-
ясняемых в структурных, функцио-
нальных, закономерных причинах её 
возникновения . 

В настоящее время наблюдается уве-
личение групп девиантных подрост-
ков, и присутствует необходимость в 
превентивной работе с несовершен-
нолетними, где основная деятельность 
направлена на проработку их пережи-
ваний . Эмпирическое исследование 
на уровне статистических различий 
(p≤0,05) определило, что девиантные 
подростки в отношениях склонны к 
проявлению физической агрессии и 
демонстрируют враждебное отноше-
ние к социуму . Эмоционально-волевая 
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сфера таких подростков деформи-
рована: установлено переживание 
чувства вины и подозрительности . 
Преодоление чувства вины позволит 
понизить агрессивность обучающих-
ся, а коррекция подозрительности 
позволит уменьшить проявление де-
монстративного поведения, снизить 
использование ненормативной лекси-
ки и интерес к местам, где расположе-
ны строительные объекты .

Инструментальное изучение преде-
лов посредством дополненного вклю-
ченного наблюдения, беседы, глубин-

ного интервью, и т .  д . предоставят 
информацию о минимальных и макси-
мальных пределах, разрешат опреде-
лить, какой из них позволит удержать-
ся в нормативной группе, и достичь 
цели в поставленной задаче . Исходами 
встречи с пределами являются напря-
жённость, деформация или сохран-
ность психических проявлений . В мак-
симальных пределах человек перестаёт 
видеть путь решения проблемы, важ-
но научить это преодолевать . 

Статья поступила в редакцию 10.10.2023
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динамика изменения Параметров СамовоСПриятия образа 
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Аннотация
Цель. Выявить различия в самовосприятии образа тела у женщин ранней и средней 
взрослости.
Процедура и методы. В выборку исследования были включены 73 женщины в возрасте 
от 18 до 45 лет, разделённые на 2 группы – женщины ранней взрослости – от 18 до 
24 лет – и женщины средней взрослости – от 25 до 45 лет. Для изучения различий в 
данных группах использовались методика диагностики отношения к собственному телу 
MBSRQ-AS Т. Кэша в адаптации Л. Т. Баранской, С. С. Татуровой и шкала самооценки 
Дембо-Рубинштейн в модификации А. Н. Прихожан. 
Результаты. Выявлена общая негативная тенденция к снижению удовлетворённости сво-
ей внешностью с возрастом. Установлена более высокая связь удовлетворённости своим 
телом с самооценкой у женщин средней взрослости по сравнению с женщинами ранней 
взрослости, что указывает на различия в структуре параметров влияний на образ тела в 
разных возрастных группах. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Обнаруженная сильная взаимосвязь 
между параметрами самовосприятия внешности и самооценкой помогает определить 
основную цель коррекционного воздействия для лиц с негативным самовосприятием об-
раза тела – работу с глобальной самооценкой.1

Ключевые слова: возрастные различия, образ тела, самовосприятие, самовосприятие об-
раза тела, самооценка 
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dyNamiCS Of ChaNgES iN ParamETErS Of SElf-PErCEPTiON  
Of bOdy imagE (uSiNg ThE EXamPlE Of WOmEN Of Early  
aNd middlE adulThOOd)

O. Zatsepina, G. Gorelova, M. Ryzhkova 
South Ural State University (national research university)  
av. Lenina 76, Chelyabinsk, 454080, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify differences in self-perception of body image among women in early and middle 
adulthood.
Methodology. The study sample included 73 women aged 18 to 45 years, divided into 2 groups 
– women of early adulthood – from 18 to 24 years – and women of middle adulthood – from 
25 to 45 years. To study differences in these groups, we used T. Cash’s MBSRQ-AS diagnos-
tic approach to one’s own body, adapted by L. T. Baranskaya, S. S. Taturova and the Dembo-
Rubinstein self-esteem scale as modified by A. N. Parishioners.
Results. A general negative trend towards decreasing satisfaction with one's appearance with age 
was revealed. A higher connection between satisfaction with one's body and self-esteem was es-
tablished in women of middle adulthood compared to women of early adulthood, which indicates 
differences in the structure of the parameters of influences on body image in different age groups.
Research implications. The identified strong relationship between the parameters of self-per-
ception of appearance and self-esteem helps to determine the main goal of corrective action 
for individuals with negative self-perception of body image – working with global self-esteem.

Keywords: age differences, body image, self-perception, self-perception of body image, self-
esteem

Введение
Самовосприятие собственной 

внешности тесно связано с пробле-
мой общего благополучия личности 
и субъективного уровня счастья [1; 
5] . Возрастание распространённости 
проблем, связанных с самовосприяти-
ем образа тела, которые выражаются в 
росте заболеваемости, расстройствах 
пищевого поведения у женщин во 
всём мире, требует тщательного изуче-
ния данного феномена [14] .

Существующие эмпирические ис-
следования акцентируют внимание 
при изучении образа тела отдельных 
групп людей на их психологических 
особенностях, которые взаимосвязаны 
с самовосприятием внешности [4; 10] . 
При этом можно предположить, что 

образ тела, как и любой другой пси-
хологический феномен, может изме-
няться в процессе жизнедеятельности . 
Так, с возрастом происходят опреде-
лённые изменения в телесном облике, 
что, несомненно, должно отражаться 
на процессе самовосприятия внешно-
сти . В более молодом возрасте физи-
ческие аспекты телесности, связанные 
с особенностями развития тела, более 
подвержены сопоставлению со стан-
дартами красоты . С возрастом несоот-
ветствие предъявляемым стандартам 
красоты должно, по-видимому, менять 
представления о своём облике [7; 12] .  

Научные представления об измене-
нии самовосприятия образа тела с воз-
растом не однозначны . Так, одни ис-
следователи указывают, что образ тела 
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является относительно стабильной 
чертой субъекта, которая не изменяет-
ся с течением времени [9] . Другие ис-
следования выявляют динамичность 
и сложность представлений о теле, 
связывая повышения и понижения 
удовлетворённости телом с индивиду-
альными особенностями жизненного 
пути и отмечая общий колеблющийся 
характер данных изменений [3] . Эти 
противоположные мнения о динамике 
самовосприятия образа тела указыва-
ют на недостаточную изученность дан-
ного вопроса . 

Исходя из вышеизложенного, целью 
данного исследования является изуче-
ние различий в самовосприятии обра-
за тела у женщин разных возрастных 
групп .

Процедура и методы
В базу исследования включены 

73 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, 
разделённые на 2 группы – женщины 
ранней взрослости – от 18 до 24 лет – и 
женщины средней взрослости – от 25 
до 45 лет .

В исследовании собирались такие 
демографические данные, как возраст 
и индекс массы тела . 

Самовосприятие образа тела оце-
нивалось с помощью методики диа-
гностики отношения к собственному 
телу MBSRQ-AS Т . Кэша в адаптации 
Л . Т . Баранской и С . С . Татуровой . В 
методику входит 37 вопросов, которые 
измеряют такие параметры отношения 
к внешности, как общая оценка внеш-
ности (ОцВн), степень ориентации на 
внешность (ОрВн), степень удовлетво-
рённости своим телом (УПТ), озабо-
ченность лишним весом (ОЛВ), оценка 
собственного веса (ОСВ) .

Оценка внешности отражает об-
щую степень удовлетворённости сво-
ей внешностью . Шкала ориентации 
на внешность выявляет отношение 
респондентов к важности внешности 
в повседневном функционировании . 
Шкала удовлетворённости параметра-
ми тела выявляет отношение к отдель-
ным частям своего тела (руки, волосы . 
лицо и  т . д .) . Озабоченность лишним 
весом включает обеспокоенность по 
отношению к набору веса и внимание 
к мероприятиям по снижению веса . 
Шкала оценки собственного веса от-
ражает отношение к своему реальному 
весу – нормальный ли он или имеет 
отклонения в сторону увеличения или 
уменьшения . 

Помимо характеристик самовоспри-
ятия образа тела в ходе исследования 
выяснялся общий уровень самооцен-
ки . Для этого использовалась шкала 
самооценки Дембо-Рубинштейн в мо-
дификации А . Н . Прихожан . 

Статистическая обработка данных  
проводилась с помощью программы  
SPSS версии  26 . Для статистического  
анализа были использованы описа- 
тельные статистики, критерий Колмо- 
горова-Смирнова, критерий Манна- 
Уитни, коэффициент корреляции  
Спирмена и критерий z-преобразо- 
вания Фишера . 

Результаты и обсуждение
Общие характеристики выборки 

представлены в таблице 1 .
Сравнение различных характери-

стик выборки проводилось с помо-
щью непараметрического критерия U 
Манна-Уитни (табл . 2) .

Из таблиц описательных статистик 
(табл . 1) и расчёта критерия U–Манна-
Уитни (табл . 2) видно, что статисти-
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чески значимые различия в группах 
женщин ранней и средней взрослости 
выявлены между такими характери-
стиками, как возраст, индекс массы 
тела, самооценка, оценка внешности, 
ориентация на внешность, удовлетво-
рённость параметрами тела и оценка 
собственного веса . 

Так, было выявлено статистически 
значимое различие между ИМТ в двух 
группах . Это может указывать на то, 
что с возрастом возникает тенденция к 
увеличению веса, которая закономер-
но связана с физиологическими изме-
нениями . 

Помимо этого, группа женщин сред-
ней взрослости имеет значительно 

более низкие показатели самооценки 
своей внешности и удовлетворённости 
параметрами тела, чем более молодые 
участницы . Такого рода закономер-
ность может объясняться более высо-
ким весом тела, который противоречит 
общепринятым стандартам худой теле-
сности . Такая закономерность может 
быть связана также с возрастными из-
менениями внешности, которые могут 
влиять на самовосприятие образа тела . 

Кроме того, у более взрослых участ-
ниц исследования была выявлена более 
низкая ориентация на внешность, чем 
у лиц из группы ранней взрослости . 
Эти различия могут быть объяснены 
разницей в ценностях данных групп – 

Таблица 1 / Table 1

Характеристика выборки / Sample characteristics

Характеристика
Группа 18-24 лет 

(N=37)
Группа 25-40 лет 

(N=36)
М SD M SD

Возраст 19,57 1,74 27,83 2,52
Индекс массы тела 20,65 3,97 21,50 2,73
Самооценка 65,68 14,72 50,25 16,13
Оценка внешности 3,25 0,35 3,06 0,35
Ориентация на внешность 3,32 0,38 3,11 0,31
Удовлетворённость параметрами тела 3,64 0,63 3,10 0,70
Озабоченность лишним весом 2,36 1,06 2,38 1,11
Оценка собственного веса 3,16 0,69 3,00 0,77

Источник: данные авторов

Таблица 2 / Table 2

Результаты расчёта критерия U Манна-Уитни / Results of calculation of the Mann-
Whitney U test

Характеристика ИМТ Самооценка ОцВн ОрВн УПТ ОЛВ ОСВ
U Манна-Уитни 478 321 484,5 447 388,5 656,5 591,5

Уровень 
значимости 0,04 0,001 0,04 0,02 0,001 0,92 0,39

Источник: данные авторов
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Таблица 3 / Table 3

Результаты корреляционного анализа самооценки и параметров самовосприятия 
образа тела / Results of correlation analysis of self-esteem and parameters of self-
perception of body image

Характеристика
Группа 18-24 лет (N=37) Группа 25-40 лет (N=36)

Коэффициент 
корреляции

Уровень 
значимости

Коэффициент 
корреляции

Уровень 
значимости

Оценка внешности 0,45 0,01 0,67 0,001
Ориентация  

на внешность – – 0,41 0,01

Удовлетворённость 
параметрами тела 0,51 0,001 0,81 0,001

Источник: данные авторов .

Таблица 4 / Table 4

Результаты Z-преобразования Фишера / Fisher Z-transform results

Корреляции Группа  
18-24 лет

Группа  
25-40 лет Значение Z Уровень 

значимости
Самооценка и ОцВн 0 .448 0 .668 -1 .33 0 .092
Самооценка и УПТ 0 .509 0 .805 -2 .256 0 .012

Источник: данные авторов .

более молодые участницы ценят внеш-
ность больше, чем более взрослые . 

В предыдущих исследованиях [2; 10] 
была выявлена особая роль самооцен-
ки в самовосприятии образа тела, по-
этому это аспект в текущем исследова-
нии изучался отдельно . Взаимосвязи 
различных параметров образа тела 
и самооценки изучались с помощью 
корреляции Спирмена . Данные пред-
ставлены в таблице 3 .

Из таблицы  3 следует, что в обеих 
группах выявляется положительная 
взаимосвязь между уровнем само-
оценки, оценкой внешности и удовле-
товрённости параметрами тела . Это 
показывает, что общий уровень само-
оценки, отражающий глобальное само-
отношение к себе, может являться тем 

фактором, который влияет на самовос-
приятие внешности вне зависимости 
от возраста, что согласуется с други-
ми исследованиям, где изучалась роль 
влияния позитивного принятия себя 
(что и отражает высокая самооценка) 
на самовосприятие образа тела [11] .

Вместе с тем выявлена значительная 
разница между уровнем самооценки и 
уровнями удовлетворённости параме-
трами тела, а также между уровнем са-
мооценки и общей оценкой внешности 
в обеих группах . Эти связи были силь-
нее в группе женщин средней взрос-
лости . Статистическая значимость 
такого рода различий была проверена 
с помощью критерия сравнения кор-
реляций z-преобразования Фишера 
(табл . 4) .
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Таблица  4 показывает, что стати-
стически значимая разница между 
корреляциями в двух группах опре-
деляется только между корреляция-
ми самооценки и удовлетворённости 
параметрами тела . У более взрослых 
участниц исследования самооценка 
тесно взаимодействует с процессом 
непосредственного оценивания своей 
внешности, в отличие от более слабой 
связи этих параметров у более моло-
дых участниц . Это показывает, что с 
возрастом роль влияния самооценки 
на самовосприятие своей внешности 
лишь возрастает .

Заключение
Результаты данного исследования 

демонстрируют скорее негативную ди-
намику самовосприятия образа тела с 
возрастом . Чем старше становится че-
ловек, тем более далёким становится 
для него идеал красоты, что отража-
ется в снижении удовлетворённости 
своим телом . Роль важности внешно-
сти с возрастом также снижается, что 
может указывать на компенсаторные 
явления в области самооценки и сни-

жение роли внешности в ценностной 
сфере личности . Отличия в самовос-
приятии образа тела у представителей 
изученных групп могут объясняться 
разным образом жизни и влиянием 
различных видов досуга . Так, приво-
дятся данные о том, что более моло-
дые люди проводят больше времени 
в интернете [13], что, в свою очередь, 
может повлиять на их представления 
об эталонной внешности [8] . Однако 
проблема разницы между типами до-
суга у разных возрастов с позиции их 
влияния на самовосприятие образа 
тела изучена комплементарно и требу-
ет дальнейшего исследования . 

Вывод о сильной взаимосвязи меж-
ду самооценкой и параметрами са-
мовосприятия образа тела, которая 
только усиливается с возрастом, по-
могает выявить основное направление 
коррекционного воздействия на лиц с 
негативным восприятием своего тела – 
работу с повышением глобальной са-
мооценки, которая поможет изменить 
взгляд на собственную внешность . 

Статья поступила в редакцию 02.10.2023
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СПецифика СамоПрезентации При выборе брачного ПартнЁра 
ПоСредСтвом обЪявлениЙ: анализ ценноСтеЙ

Нурмухаметов Э. А., Нурмухаметова И. Ф.
Уфимский университет науки и технологий  
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32,  
Российская Федерация

Аннотация
Цель. Психологический анализ особенностей самопрезентации личности при выборе 
брачного партнёра в период молодости.
Процедура и методы. Проведены контент-анализ брачных объявлений за 1995, 2010 и 
2023 г., отобранных методом сплошной выборки, а также статистико-математический 
анализ полученных данных. Основной единицей анализа послужил текст объявления о 
знакомстве. Общая выборка респондентов составила 600 человек.
Результаты. Проведённый анализ показал, что в содержании презентуемых характери-
стик и в желаемом образе будущего партнёра у женщин и мужчин наблюдается ситуация 
несоответствия между спросом и предложением. Существующая динамика ценностей в 
презентуемых характеристиках и ценностях желаемого образа будущего партнёра у муж-
чин и женщин, которое объясняется происшедшими глобальными социально-экономиче-
скими, политическими и иными изменениями в России.1

Теоретическая и/или практическая значимость исследования заключается в том, что по-
лученные данные не только расширяют представления в области как семейной психоло-
гии, так и психологии развития относительно ценностно-мотивационной сферы молодых 
людей, меняющиеся от поколения к поколению (в 1991 г. у молодых людей превали-
ровали материальные ценности, в 2010 г. – духовные и личностные ценности, в 2023 г. 
наблюдался возврат к значимости материальных ценностей, при этом акценты ставятся 
на привлекательную внешность и ЗОЖ), но и дают новые векторы исследования специ-
алистам в области семейной психологии, психологии развития и социальной психологии.

Ключевые  слова: брачный партнёр, личность, самопрезентация, ценности, ценностные 
ориентации

ThE SPECifiCS Of SElf-PrESENTaTiON WhEN ChOOSiNg a marriagE 
ParTNEr ThrOugh advErTiSEmENTS: aN aNalySiS Of valuES

E. Nurmukhametov, I. Nurmukhametova
Ufa University of Science and Technologies  
ul. Zaki Validi 32, Ufa, 450076, Republic of Bashkortostan, Russian Federation

Abstract
Aim. Psychological analysis of the peculiarities of self-presentation of the personality when 
choosing a marriage partner in the period of youth.
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Methodology. Content analysis of marriage ads for 1995, 2010 and 2023, selected by the meth-
od of continuous sampling, as well as statistical and mathematical analysis of the obtained data 
was carried out. The main unit of analysis was the text of the dating advertisement. The total 
sample of respondents amounted to 600 people.
Results. The analysis showed that in the content of the presented characteristics and in the 
desired image of a future partner in women and men there is a situation of discrepancy between 
what the authors of advertisements offer and what the authors of the opposite sex want to find. 
The existing dynamics of values in the presented characteristics and values of the desired im-
age of the future partner in men and women, which is explained by the global socio-economic, 
political and other changes in Russia.
Theoretical and/or practical significance of the study lies in the fact that the data obtained not 
only expand the ideas in the field of both family psychology and developmental psychology 
regarding the value-motivational sphere of young people, changing from generation to genera-
tion. In 1991, material values prevailed among young people, in 2010 - spiritual and personal 
values, in 2023 - a return to the importance of material values was observed. At the same time, 
the emphasis was placed on attractive appearance and following a healthy lifestyle. The results 
of the study provide new research vectors for specialists in family psychology, developmental 
and social psychology.

Keywords: marriage partner, personality, self-presentation, value orientation

Введение
В последние годы в России полу-

чила широкое распространение новая 
семейная политика государства, на-
правленная на содействие укреплению 
института семьи, брака и преодоление 
проблем, присущих современным се-
мьям, содействие демографической 
ситуации в стране . В то же время изме-
нение образа жизни и ценностей в со-
временном обществе приводит к тому, 
что молодые люди всё больше осозна-
ют свою свободу выбора и предпочи-
тают «задержаться» с процессом созда-
ния семьи до тех пор, пока они не будут 
готовы к этому в большей степени мо-
рально, нежели материально . Однако 
более глубинный фактор, влияющий 
на отсрочку создания семьи, – это из-
менение общественного отношения к 
браку и семье в целом, снижение его 
ценностной значимости: в современ-
ном обществе: на сегодняшний день 
всё больше актуализируется право на 
свободу выбора в отношениях (напри-

мер, нетрадиционные сексуальные от-
ношения) и отсутствие сознательного 
обязательства создания семьи . Для со-
временной молодёжи, как для девушек,  
так и для юношей, брак и создание 
семьи по большому счёту больше не 
является обязательным этапом в сво-
ей жизни, и зачастую решение о браке 
происходит под ненавязчивым давле-
нием определённых ценностей и цен-
ностных ориентаций, лоббируемых 
политикой западных континентов .

В психологическом словаре «цен-
ность» определяется как «понятие, 
используемое в философии и социо-
логии для обозначения объектов, явле-
ний, их свойств, а также абстрактных 
идей, воплощающих в себе обществен-
ные идеалы и выступающих, благодаря 
этому, как эталон должного» [9, с . 442] . 
Обобщив различные трактовки ценно-
стей в психологии (В . П . Зинченко [4],  
В . И . Карасик [5], Е . Ф . Ященко [14] и 
др .), данную дефиницию, с нашей точ-
ки зрения, можно конкретизировать 



92

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2023 / № 4

как внутриличностные ориентиры 
человека, отражающие его взгляды, 
идеи, убеждения, влияющие на фор-
мирование его личности и обуслав-
ливающие его самоактуализацию, са-
мовосприятие и поведение в целом .  
Так, по мнению отечественных авто-
ров (А . А . Горохова, М . А . Добрынина,  
Е . С . Киричик, О . В . Махинова, Е . В . Ми-
хайлик, Н . Л . Сомова, В . С . Чиркова и 
др .), в ходе формирования и развития 
личности особое место уделяется про-
цессам рефлексии и самоотношения, 
которые напрямую связаны с тем ком-
плексом ценностных установок, что 
формируются в предметно-мотиваци-
онной сфере личности в период её ста-
новления [2; 12] . 

Вместе с тем необходимо помнить, 
что процесс созревания личности за-
висит от законов биологических в бо-
лее глобальном контексте эволюции и 
вбирает в себя ряд этапов (возрастная 
периодизация по Л . С . Выготскому [1]), 
где возникают иные, ранее не существо-
вавшие личностные структуры (психо-
логические новообразования) . Тем не 
менее поведение человека обусловлено 
как биогенной составляющей, так и со-
циогенной, указывающей на наличие 
социально-психологических потребно-
стей . Удовлетворение их требуется для 
сохранения саморегуляции организма 
и поддержки психики в целом . 

По данным отечественных и зару- 
бежных исследователей (М . Атик,  
Р . Нишанти [15], Л . Чармараман, О . Соде, 
Д . Бикэм [16], И . Ф . Нурмухаметова, 
Е . А . Нурмухаметов, Е .В . Иванова [7; 
8], С . Н . Семянников, И . В . Макарова 
[11] и др .), у некоторой части совре-
менной молодёжи наблюдаются не 
только ощущение обречённости, чув-
ство вины и аутоагрессия в виде теле-

сного «самобичевания», но и фактор 
эгоизма как своеобразного вектора 
жизни [11], что является характерны-
ми стимулами отхода от нормативной 
модели поведения . При этом, как из-
вестно, Я-образ формируется и дей-
ствует на основе развития индивиду-
ального самосознания в целом . Иначе 
говоря, связь с «Я-идеалом» является 
своеобразным прочным фундаментом 
для функционирования самосознания, 
его развития в будущем, оно определя-
ет направленность личности и её по-
ведение .

Вместе с тем в ходе становления 
личности, при её непосредственном 
взаимодействии с референтными ли-
цами, она перенимает здоровые цен-
ностно-смысловые установки и раз-
вивает в себе социально-приемлемые 
паттерны поведения . Завершение от-
ношений со значимым другим приво-
дит к дефициту тех самых внешних и 
внутренних ресурсов, и в этом случае 
ценностно-нормативная часть лич-
ности уже не может сформироваться 
должным образом . В культурно-нрав-
ственной и духовной сфере это ведёт к 
ослаблению социальных регуляторов 
поведения, к размыванию характер-
ных для культуры ценностей и норм . 
Возникает глубинное противоречие 
между образом «Я»-реальным и «Я»-
идеальным в сознании молодых людей 
при межличностном общении .

Анализ динамики изменения 
ценностных доминант  

в презентуемых характеристиках 
и желаемом образе будущего 
партнёра у юношей и девушек
Рассматривая брачное объявле-

ние как систему субтекстов, вслед за 
О . С . Рогалевой [10], выделяя их раз-
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личные типы (субтекст адресанта (са-
мопрезентация), субтекст адресата, 
субтекст будущего) мы рассматриваем 
субтекст самопрезентации как самый 
протяжённый, логически и компози-
ционно оформленный, который явля-
ется смысловым стержнем всего текста 
брачного объявления . Текст самопре-
зентации в брачных объявлениях пред-
ставлен двумя уровнями: уровнем со-
циальной категоризации и уровнем 
психологической характеристики са-
мого субъекта . Для нас представля-
ет интерес первый уровень, который 
ограничивает человека как социаль-
ного объекта границами пола, наци-
ональности, профессии . Здесь проис-
ходит самоидентификация говорящего 
через отнесённость к классу лиц .

Для выявления возможных измене-
ний ценностей, выделяемых в презен-
туемых характеристиках и желаемом 
образе будущего партнёра у девушек и 
юношей в возрасте от 18 до 35 лет, мы 
провели сравнительный анализ резуль-
татов трёх исследований, которые были 
проведены в 1991 г ., в 2010 г ., в 2023 г .: 

– исследование Б . П . Красовского [6], 
проведённое на материале объявлений 
еженедельной газеты «Всё для Вас» за 
1991 г ., где были проанализированы  
тексты 200 брачных объявлений, а 
общее число респондентов состави-
ло 200 человек, из них – 100 женщин, 
100 мужчин (данную выборку испытуе-
мых мы обозначили условно как «ЭГ-1»); 

– исследование, проведённое нами 
в 2010 г ., где были проанализирова-
ны тексты 200 брачных объявлений –  
общее число выборки испытуемых со-
ставило 200 человек, из них 100 чело-
век – девушки, 100 человек – юноши 
(данную выборку испытуемых мы обо-
значили условно как «ЭГ-2»); 

– исследование, проведённое нами в 
2023 г ., в котором были проанализиро-
ваны тексты 200 брачных объявлений –  
общее число выборки испытуемых со-
ставило 200 человек, из них 100 чело-
век – девушки, 100 человек – юноши 
(данную выборку испытуемых мы обо-
значили условно как «ЭГ-3») . 

Таким образом, общее количество 
респондентов в трёх исследованиях со-
ставило 600 человек . Возраст испытуе-
мых во всех трёх исследованиях варьи-
ровался от 18 до 35 лет . Практически 
все респонденты на момент прохожде-
ния опроса состояли в официальных 
трудовых отношениях, совмещая ра-
боту и учёбу . 

В качестве базовых методов иссле-
дования были выбраны контент ана-
лиз данных и частично его разновид-
ность – интент-анализ данных, а также 
статистико-математический анализ 
данных с применением U-критерия 
Манна-Уитни и H-критерия Краскелла-
Уоллиса . Отметим, процентное соотно-
шение респондентов в данном иссле-
довании было взято от общего числа 
респондентов для каждой мужской и 
женской подгрупп в частном порядке . 

Так, для жительниц России в ис-
следованиях 1991 г . и 2010 г . важно 
было обозначить у себя в анкете в 
первую очередь наличие образова-
ния . Данный факт был подчёркнут у  
24 девушек в выборке «ЭГ-1» и у 22 ре-
спонденток выборки «ЭГ-2» . Однако 
дальнейший анализ показал наличие 
различий как в ранговом положении, 
так и по частоте упоминания презенту-
емых характеристик . Например, если 
для 18 девушек выборки ЭГ-1 (данные 
исследования за 1991 г .) необходимо 
было сообщить о себе, что они – жи-
тели столицы, для 15–17 участниц дан-
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ного исследования – обозначить свою 
внешность, для 12-ти девушек важно 
было указать о наличии у себя профес-
сии, 16 девушкам – озвучить свой цвет 
волос, а 12 – указать об отсутствии у 
них детей, то для девушек из группы 
«ЭГ-2» (исследование 2010 г .) ранжи-
рование данных показателей сильно 
разнится . 

Ключевыми ценностями относи-
тельно себя, которые девушки из вы-
борки «ЭГ-2», желают сообщить о себе, 
кроме наличия образования, теперь 
являются: знания, умения и навыки – у 
35 испытуемых, наличие востребован-
ной профессии – у 17 человек, желание 
иметь детей (создание семьи) – у 24 че-
ловек, увлечения и хобби – у 8 человек, 
внешность и цвет волос – у 7 человек . 
Тогда как у девушек из выборки «ЭГ-3»  
(исследование 2023 г .) на первое место, 
наоборот, «выносится» внешность /
внешняя красота – у 35 человек, на 
втором месте у 43 человек – здоро-
вый образ жизни и хобби (увлечения), 
на третьем месте у 23 человек – зара-
боток, материальное благосостояние 
(наличие квартиры, машины), на чет-
вёртом месте у 42 человек – наличие 
работы, пятое место «делят» прибли-
зительно поровну – наличие образова-
ния – у 38 человек и национальность – 
у 36 человек .

Обобщая полученные данные, мож-
но констатировать, что в 1990-х гг . и в 
2023 г . при выборе брачного партнё-
ра для девушек при самопрезентации 
в большей степени были значимы те 
характеристики личности и та инфор-
мация о себе, что созвучны косвенно /
напрямую с материальными ценностя-
ми . Тогда как для респондентов 2010 г . 
было значимо указать о себе ту инфор-
мацию, что отражала в целом духов-

ную составляющую личности (духов-
ные ценности) . 

Полученные результаты были под-
вергнуты статистико-математической 
обработке данных с применением 
H-критерия Краскелла-Уоллиса и наш-
ли своё подтверждение (табл . 1) .

Интересно, что для девушки, жив-
шей в 1991 г ., были важными, в первую 
очередь, материальная обеспеченность 
мужчины и его способность содержать 
её, что озвучили в своих анкетах 18 че-
ловек выборки «ЭГ-1», во вторую оче-
редь – его черты характера, например, 
такие ответы предоставили 15 девушек 
данной выборки . Вместе с тем 12 чело-
век из этой группы отметили на вто-
ром месте – личностные качества; на 
третьем месте у 11 девушек обозначе-
но наличие иностранного гражданства 
у своего избранника . На предпослед-
них и последних позициях в качестве 
желаемых человеческих ценностей у 
10 респондентов отмечены доброта 
своего партнёра и его надёжность – у 
4 испытуемых . Но для представитель-
ниц женской выборки «ЭГ-2» (исследо-
вание 2010 г .) на первое место и по ча-
стоте упоминания занимают сведения, 
наоборот, о чертах характера, которые 
девушки хотели бы найти у своего из-
бранника, что было отмечено больше 
половиной девушек из 100 человек . 
Далее, для девушки в 2010 г . было важ-
но, чтобы её избранник желал иметь 
совместных детей, а также его стрем-
ление создать семью, что отражено в 
анкете у 41 опрошенной . Немаловажен 
был и возраст партнёра для девушек 
этой выборки, например, эту позицию 
означили в своей анкете 21 испыту-
емая . Такие показатели, как ведение 
мужчиной здорового образа жизни – 
были значимы для 34 девушек, далее –  
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Таблица 1 / Table 1

Результаты оценки значимости различий характеристик личности и сведений  
о себе, которые отражают материальные ценности при самопрезентации  
(данные исследований на женской выборке за 1990 г., 2010 г., 2023 г.) / Results of 
assessing the significance of differences between personality characteristics and self 
information that reflect material values in self-presentation (research data on female 
sample for 1990, 2010, 2023) 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable: Характеристики личности и сведения о себе, 
отражающие материальные ценности
N= 300, p ≤ 0,001 

Independent (grouping) variable
Mean for 

group ЭГ-1 
(N=100)

Mean for 
group ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group ЭГ-3 

(N=100)
H p-level

Характеристики личности и 
сведения о себе, отражающие 

материальные ценности, 
выдвигаемые авторами на 

1 место

1069,5000 1422,5000 971,2000 36,8934 0,001

Характеристики личности и 
сведения о себе, отражающие 

материальные ценности, 
выдвигаемые авторами на 

2 место

1186,0000 1918,0000 737,0000 44,5504 0,0007

Характеристики личности и 
сведения о себе, отражающие 

материальные ценности, 
выдвигаемые авторами на 

3 место

1073,5000 1289,5000 889,5000 28,2206 0,0000

Характеристики личности и 
сведения о себе, отражающие 

материальные ценности, 
выдвигаемые авторами на 

4 место

998,5000 987,5000 594,0000 13,0208 0,0001

Характеристики личности и 
сведения о себе, отражающие 

материальные ценности, 
выдвигаемые авторами на 

5 место

1126,0000 1016,5000 987,5000 17,9418 0,0000

наличие у него высшего образования –  
у 26 человек и внешность – у 24 ре-
спонденток .

Если попытаться проанализировать 
полученные в ходе опроса данные о 
ценностных ориентациях и ценностях, 

наиболее значимых для девушек в ис-
следовании 2023 г ., видна чёткая смена 
ценностной парадигмы, и в целом име-
ется так называемый откат к 90-м  гг . 
ХХ в . Так, для 44 девушек важным и 
ценным в своём будущем избраннике 
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является его материальное благосо-
стояние, обеспеченность; на втором 
месте у 35 респондентов – совпадение 
в увлечениях и хобби, желание путе-
шествовать по миру; на третьем ме-
сте – возраст партнёра, что отметили 
у себя 50% опрошенных; на четвёртом 
месте – сексуальность, внешность и 
открытость партнёра своей избранни-

це (отметили 37 девушек из опрошен-
ных нами участниц исследования), а 
20 респонденток отметили на пятом 
месте – национальность . 

Полученные данные нашли своё 
подтверждение в ходе статистико- 
математического анализа с примене-
нием H-критерия Краскелла-Уоллиса 
(табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2

Результаты оценки значимости различий в ожидаемых характеристиках 
личности, ценностях, иных сведениях, которые девушки желают увидеть в своём 
потенциальным супруге (данные исследований за 1990 г., 2010 г., 2023 г. на женской 
выборке) / Results of assessing the significance of differences in expected personality 
characteristics, values, and other information that girls want to see in their potential 
spouse (survey data for 1990, 2010, and 2023 on a female sample) 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable: Характеристики личности, ценности, иные сведения, 
которые желают видеть девушки у своего будущего супруга 
N= 300, p ≤ 0,001 

Independent (grouping) variable

Mean for 
group 
ЭГ-1 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-3 

(N=100)

H p-level

Характеристики личности, 
ценности, иные сведения, которые 
желают видеть девушки у своего 
будущего супруга на первом месте

900,1121 1116,3102 712,9200 25,1722 0,0001

Характеристики личности, 
ценности, иные сведения, которые 
желают видеть девушки у своего 
будущего супруга на втором месте

839,7312 1100,0432 582,2341 15 .9213 0,0000

Характеристики личности, 
ценности, иные сведения, которые 
желают видеть девушки у своего 
будущего супруга на третьем месте

723,7684 534,0443 1256,7065 32,1573 0,0000

Характеристики личности, ценно-
сти, иные сведения, которые желают 
видеть девушки у своего будущего 
супруга на четвёртом месте

879,6054 1213,0532 993,0435 19,0035 0,0001

Характеристики личности, 
ценности, иные сведения, которые 
желают видеть девушки у своего 
будущего супруга на пятом месте

956,3722 1056,2345 876,0238 23,6731 0,0000
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Анализ данных мужской выбор-
ки показал, что, если для мужчины 
в 1991 г . в целом было важным, что-
бы его избранница имела привлека-
тельную фигуру, о чем говорят 15% 
просмотренных анкет, также чтобы 
она была материально обеспечена – в 
13 случаях из 100 . Тогда как для муж-
чины в 2010 г . на первое место выхо-
дят черты характера, что отметили у 
себя 20 респондентов, на второе место 
21 участник из 100 человек исследо-
вания поместил в качестве значимой 
ценности такой показатель, как «внеш-
ность» . Тогда как материальная обе-
спеченность спутницы не упоминается 
в данной выборке совсем . На третьем 
месте у юношей 1991 г . – внешность 
(симпатичная), такой показатель был 
отмечен в целом у 12 участников ис-
следования, а у 33 представителей 
мужской выборки за 2010 г . было под-
чёркнуто наличие у их избранницы 
высшего образования . На четвёртом  
месте 12 респондентов в 1991 г . указали 
в качестве значимого критерия выбо-
ра будущей невесты – «проживание в 
столице», а у 22 испытуемых в 2010 г . – 
желание и возможность у их спутницы 
родить ребёнка, что указывает на её 
здоровье . Вместе с тем в каждом тре-
тьем случае мужчины и за 1991, и за 
2010 гг . сообщали о себе – свою про-
фессию, затем – образование, следом 
шла информация о месте проживания, 
примерно седьмая часть мужчин сооб-
щала о своей материальной обеспечен-
ности . А такие ценностные доминанты 
как черты характера, которые высоко 
ценятся девушками, например, добро-
та и надёжность, мужчины упоминают 
крайне редко (1–3% случаев от общего 
числа испытуемых данной выборки) . 

Интригуют данные, полученные 
за 2023 г . среди мужской выборки ре-
спондентов . Так, 33 опрошенных из 
100 человек на первое место «поме-
стили» материальную обеспеченность 
своей избранницы . С их слов, у неё уже 
должна быть высокооплачиваемая ра-
бота, квартира и машина . Следом идут 
такие ценности как внешность пар-
тнёрши (отмечается в 50% анкет), а для 
62 испытуемых важно ведение здоро-
вого образа жизни своей избранницей . 
На четвёртом месте 25 человек отме-
тили наличие общих интересов, 23 че-
ловека – желание построить крепкие 
отношения . И лишь на последних по-
зициях в анкете у 12 человек отмечено 
желание создать семью . На основании 
полученных результатов можно пред-
положить, что у части лиц мужской 
выборки за 2023 г . наблюдается харак-
терная тенденция к инфантилизации, 
феминности и, возможно, склонность /
желание жить за счёт другого .

Полученные данные были также 
подвергнуты статистико-математиче- 
ской обработке с применением 
H-критерия Краскелла-Уоллиса и наш-
ли своё подтверждение (табл . 3) .

Любопытно то, что о себе юноши 
озвучили несколько иную информа-
цию, которая охватывала их жизнеде-
ятельность и личностную сферу, чем 
хотели бы увидеть их потенциальные 
партнёрши . Так, например, большин-
ство респондентов в исследовании 
1991 г . делали акцент на наличие у себя 
работы / профессии (35%) и образова-
ния (26%), ниже ранг занял показатель 
«проживание в столице» (19%), следу-
ющий уровень – материальная обеспе-
ченность (15%), национальность – на 
пятом месте (12%) .
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Таблица 3 / Table 3

Результаты оценки значимости различий в ожидаемых характеристиках 
личности, ценностях, иных сведениях, которые мужчины желают увидеть в своей 
потенциальной супруге (данные исследований за 1990 г., 2010 г., 2023 г. на женской 
выборке) / Results of assessing the significance of differences in expected personality 
characteristics, values, and other information that men want to see in their potential 
spouse (survey data for 1990, 2010, and 2023 for the female sample)

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable: Характеристики личности, ценности, иные сведения, 
которые мужчины желают видеть в своей потенциальной супруге 
N= 300, p ≤ 0,001 

Independent (grouping) variable

Mean for 
group 
ЭГ-1 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-3 

(N=100)

H p-level

Характеристики личности, ценности, 
иные сведения, которые мужчины 
желают видеть в своей потенциальной 
супруге в первую очередь 

158,0000 562,0000 1110,0000 31,9703 0,0000

Характеристики личности, ценности, 
иные сведения, которые мужчины 
желают видеть в своей потенциальной 
супруге на втором месте

900,0000 591,0000 739,0000 19,2740 0,0001

Характеристики личности, ценности, 
иные сведения, которые мужчины 
желают видеть в своей потенциальной 
супруге на третьем месте

202,5000 715,0000 912,5000 11,1161 0,0010

Характеристики личности, ценности, 
иные сведения, которые мужчины 
желают видеть в своей потенциальной 
супруге на четвёртом месте

144,5000 864,0000 621,5000 17,7599 0,0000

Характеристики личности, ценности, 
иные сведения, которые мужчины 
желают видеть в своей потенциальной 
супруге на пятом месте

377,1000 651,3000 853,1000 23,7456 0,0000

В исследовании 2010 г . ценности и 
ценностные ориентации среди муж-
ской выборки кардинальным образом 
изменились . Так, для большинства ре-
спондентов (53%) самым значимым по-
казателем относительно себя является 
указание информации о наличии выс-
шего образования и работы, на втором 

месте – 42 участника исследования 
из 100 отметили отсутствие вредных 
привычек и ведение здорового образа 
жизни, на третьем месте – 40 человек 
упомянули о том, что имеют желание 
создать семью и завести детей; на чет-
вёртом месте – 32 человека обозначи-
ли свои увлечения и хобби; на пятой 
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позиции в своей анкете – 20 человек 
упомянули о своём финансовом и со-
циальном положении .

В исследовании 2023 г . у юношей в 
целом наблюдается тенденция к выра-
женному самолюбованию, например, 
практически 90% испытуемых указали 
на первых позициях свою привлека-
тельную внешность и сексуальность, 
на втором месте фигурирует уровень 
интеллекта (17%), на третьем месте – 
личные увлечения и хобби (12%), на 

четвёртом месте – ведение активного 
и здорового образа жизни (10-11%), на 
пятом – желание построить крепкие 
отношения без детей (8%) .

Полученные данные были также 
подвергнуты статистико-матема-
тической обработке с применением 
H-критерия Краскелла-Уоллиса и наш-
ли своё подтверждение (табл . 4) .

Вместе с тем было обнаружено, что 
для девушек из выборки исследова-
ния 2023 г . предпочтительнее, когда их 

Таблица 4 / Table 4

Результаты оценки значимости различий в характеристиках и сведениях о себе,  
что отражают материальные ценности при самопрезентации / Results of assessing 
the significance of differences in self-reported characteristics and information that reflect 
material values in self-presentation

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable: Характеристики и сведения о себе, что отражают 
материальные ценности при самопрезентации
N= 300, p ≤ 0,001 

Independent (grouping) variable

Mean for 
group 
ЭГ-1 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-3 

(N=100)

H p-level

Характеристики и сведения о 
себе, что отражают материальные 
ценности при самопрезентации, 
выдвигаемые авторами на 1 место

338,0000 1262,0000 912,1000 25,1102 0,0000

Характеристики и сведения о 
себе, что отражают материальные 
ценности при самопрезентации, 
выдвигаемые авторами на 2 место

1105,1000 881,2000 339,0000 39,1730 0,0000

Характеристики и сведения о 
себе, что отражают материальные 
ценности при самопрезентации, 
выдвигаемые авторами на 3 место

802,3000 485,2000 602,5000 19,0001 0,0000

Характеристики и сведения о 
себе, что отражают материальные 
ценности при самопрезентации, 
выдвигаемые авторами на 4 место

941,5000 536,1000 721,4000 28,3462 0,0000

Характеристики и сведения о 
себе, что отражают материальные 
ценности при самопрезентации, 
выдвигаемые авторами на 5 место

677,1000 851,3000 491,1000 14,9116 0,0000
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партнёр моложе их самих на несколько 
лет . После дополнительных вопросов, 
заданных им в связи с этим результа-
том, были получены в целом ответы, 
схожие по смыслу и направленности, 
например: «с ними проще», «они вы-
носливее в постели», «хочется видеть 
рядом с собой молодого и красивого», 
«они глупенькие, проще руководить», 
«рядом с ними чувствуешь себя умнее» . 
Полученный результат свидетельству-
ет о потенциальном желании девушек 
занимать лидирующие позиции в диа-
де «супруг-супруга» и, вероятно, удов-
летворять свои потребности за счёт 
другого . Примечательно, что большая 
часть современных девушек (пример-
но 80% от общего числа выборки в 
исследовании 2023 г .), желающих по-
строить крепкую семью, опрошенных 
нами в возрасте от 20 до 25 лет (вклю-
чительно) желают жить со своим су-
пругом отдельно от его родителей либо 
проживать на территории своих роди-
телей, при условии, если это возможно . 
На вопрос о том, изменили ли бы они 
свою позицию в данном вопросе, если 
бы родители супруга предоставили им 
полный карт-бланш действий и не ока-
зывали бы давления на молодых, «не 
лезли со своими советами», лишь 15% 
девушек согласились, остальные 65% 
испытуемых предпочли придержи-
ваться озвученной ими ранее позиции, 
ещё 20% респонденток воздержались 
от комментариев . Тогда как предста-
вители мужской группы испытуемых в 
2023 г ., наоборот, в большинстве своём 
(71%), стремятся быть ближе к своим 
родителям и желают привести свою 
будущую супругу к себе в родитель-
ский дом либо обустроиться ближе к 
своим родителям, но жить самостоя-
тельно (25%) и лишь 4% респондентов 

выразили желание жить самостоятель-
но без опоры и поддержки своих роди-
телей сразу . 

Анализ сведений, которые сообща-
ют о себе девушки, и качества, которые 
хотели бы найти юноши в исследова-
нии 1991 г ., показал, что наиболее часто 
девушки сообщают о своём образова-
нии, в то время как молодые люди упо-
минают о том, что хотели бы встретить 
личность образованную, всего лишь в 
3% объявлений . Девушки весьма часто 
(12% случаев из 100) сообщают о сво-
ей профессии, а у мужчин этот пока-
затель не вызывает никакого интереса . 
Лишь 6% респондентов из женской вы-
борки сообщают о своей материальной 
обеспеченности, в то время как участ-
ники мужской группы отмечают же-
лательность этого факта для потенци-
альной супруги вдвое чаще (13% анкет 
из 100) . Такие душевные качества, как 
доброта, преданность, скромность, по-
рядочность, девушки практически не  
упоминают в своих объявлениях (1–4% 
из 100), и в мужских объявлениях мы 
находим полное соответствие: среди 
желаемых качеств эти почти не встре-
чаются (1–3% из 100) .

Респонденты из женской выбор-
ки часто сообщают о том, что они 
стройные и симпатичные (15% и 17% 
участниц из 100 человек), и у мужчин 
эти качества пользуются большим 
успехом (15% и 12% соответственно) . 
Упоминание о том, что они коренные 
жители столицы, у девушек по частоте 
на втором месте (18%), в то время как 
мужчины выразили желание позна-
комиться с жительницами столицы в 
существенно меньшем числе случаев 
(12%) . При этом каждый десятый муж-
чина (юноша) хотел бы познакомиться 
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с девушкой (женщиной), не имеющей 
детей .

Анализируя полученные данные, 
можно сделать вывод о резком несо-
ответствии между тем, что предлагают 
авторы объявлений, и тем, что хотят 
найти авторы противоположного пола . 
Нельзя не отметить также, что черты 
характера, казалось бы, совершенно 
необходимые для семейной жизни (до-
брота, надёжность, скромность, поря-
дочность), авторы как мужских, так и 
женских объявлений указывают у себя 
крайне редко .

Кроме того, как показало проведён-
ное эмпирическое исследование, в 76% 
проанализированных нами текстах 
брачных объявлений речь девушек за 
2023 г . выглядит менее эмоциональ-
но и насыщенно в сравнении с речью 
юношей за этот же период (Uкр=2128,3; 
Z=4,62 при р<0,001), а также в сравне-

нии с речью девушек в объявлениях за 
1991 и 2010 гг ., что проявляется в упо-
треблении ими стилистически сни-
женных оценочных средств, терминов, 
а также при описании и метафори-
зации своих целей . Примером может 
служить отрывок из объявления неко-
торых испытуемых в группе за 2023 г .: 
«Стройная, высокая, красивая. Без де-
тей. Открыта для новых отношений. 
Люблю путешествия, спорт, умерен-
ный ЗОЖ, хорошую кухню, комфорт. В 
мужчине ценю ум, заботу, целеустрем-
лённость, надёжность. За живое обще-
ние»; «Симпатичная, кареглазая брю-
нетка ищет своего человека. Высокая, 
не пью и не курю. Увлекаюсь плавани-
ем, музыкой. Люблю путешествовать. 
Хочу построить крепкую семью. Ищу 
богатого и надёжного мужчину, гото-
вого взять на себя ответственность» 
(табл . 5) . 

Таблица 5 / Table 5

Результаты оценки значимости различий в использовании стилистически 
сниженных оценочных средств речи девушек / Results of assessing the significance  
of differences in the use of stylistically reduced evaluative means of girls' speech

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable:  
Стилистически сниженные оценочные средства в речи девушек 
N= 300, p ≤ 0,001

Independent (grouping) variable
Mean for 

group ЭГ-1 
(N=100)

Mean for 
group ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group ЭГ-3 

(N=100)
H p-level

Использование девушками 
стилистически сниженных 
оценочных средств, терминов, 
метафоризации 

1006,2132 1070,1311 812,3303 37,0412 0,0001

Девушки же, размещавшие свои ан-
кеты на страницах газет в 1991 г . и на 
сайтах знакомств в 2010 г ., имеют более 
аффективную и эмоционально окра-
шенную лексику, используют междо-

метия, метафоры, сравнения, эпитеты . 
При этом в своей речи они стараются 
избегать элементов «панибратского» 
обращения (кличек, прозвищ, уни-
зительных обращений) . Примером 
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может служить следующее объявле-
ние одной из испытуемых: «Я общи-
тельная, отзывчивая, заботливая, 
спокойная, верная, в меру капризная 
свободолюбивая кошка! Люблю детей, 
романтичная, безбашенная, позитив-
ная брюнетка. Излучаю добро и веру в 
светлое будущее. Ищу доброго, верного, 
любящего, красивого брюнета с кари-
ми глазами в теле (не худого!!!), высо-
кого, чтобы как лев защищал меня!!! 
Заботился. Был энергичный, умный, 
романтичный и страстный в постели, 
экстремальный, умеющий принимать 
любовь и ласку, а не только дарить их, 
в возрасте от 20 до 28 лет, имеющего 
машину и дом за городом» (табл . 6) .

Любопытно, что юноши в своих 
объявлениях за 2023 г ., в отличие от 
испытуемых 1991 и 2010 г ., как по-
казывает психолого-лингвистиче-
ский анализ речевых особенностей 
опрошенных, более склонны употре-
блять эвфемизмы и ярче выражают 
свои эмоции на письме . Например: 
«Привлекательный, темпераментный 
и харизматичный мужчина 25  лет 

отроду. Познакомлюсь с уверенной в 
себе и страстной девушкой, знающей, 
что и кого она хочет. Нет – инфан-
тилизму, да – стабильности, юмору и 
веселью! Гарантирую отсутствие эмо-
циональных качелей . На раз-два не ин-
тересно!»; «Симпатичный, приятный, 
ласковый, спортивный, здоровый моло-
дой человек, 20/178/67, живу в Уфе. Ищу 
тебя: милая, нежная, стройная или ху-
денькая девушка любого возраста, ко-
торой нужна любовь, ласка и близкие 
отношения»; «Ищу милую тигрицу для 
увлекательного времяпрепровождения 
и построения гармоничных отноше-
ний, не замужнюю, без детей».

Мужчины в 1991 и в 2010 гг . прибе-
гали в большинстве своём к сухости и 
конкретике при описании образа сво-
его будущего брачного партнёра, на-
пример: «Привет. Меня зовут Алексей, 
мне 23 года, работаю инженером, ищу 
русскую, умную, не зануду, возрастом до 
23 лет, без детей, не меркантильную.» . 
И лишь не большой процент (8%) ис-
пытуемых от общего числа мужской 
выборки при написании брачных объ-

Таблица 6 / Table 6

Результаты оценки значимости различий в использовании эмоционально 
окрашенной лексики в речи девушек / Results of assessing the significance  
of differences in the use of emotionally colored vocabulary in the speech of girls

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable: Аффективная и эмоционально окрашенная лексика, 
междометия, метафоры, сравнения, эпитеты в речи девушек
N= 300, p ≤ 0,001

Independent (grouping) variable

Mean for 
group 
ЭГ-1 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-3 

(N=100)

H p-level

Аффективная и эмоционально 
окрашенная лексика, междометия, 

метафоры, сравнения, эпитеты  
в речи девушек

1093,1312 1230,1011 402,1211 12 .0611 0,0000
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явлений применяли такие эвфемиз-
мы как связь, близкие отношения, 
интимные отношения, проживание с 
кем-либо и т . п . Примерами могут слу-
жить отрывки следующих брачных 
объявлений: «Привет! Я Михаил, мне 
20 лет. Будущий социолог. Хочу позна-
комиться с барышней, имеющей учёную 
степень, готов оказывать содействие 
в любое время суток! Интересует, по 
большому счёту, «интимная дружба», 
которая перерастёт в нечто большее. 
Подробности при встрече!»; «Молодой, 
привлекательный человек (21  год) по-
знакомится с девушкой в возрасте 
22–26 лет для совмещения приятного с 
полезным, возможно, и для более близких 
отношений»; «Холостой, с квартирой и 
машиной познакомится не с разведён-
кой приятной наружности, без детей и 
с работой для счастливых отношений».

Полученные данные нашли своё 
подтверждение в ходе статистико-ма-

тематического анализа с применени-
ем H-критерия Краскелла-Уоллиса 
(табл . 7) .

В целом проведённый нами анализ 
мужских объявлений за весь выбран-
ный нами период, показал, что для 
большинства испытуемых из мужской 
выборки при этом характерно при-
бегать к различным семантическим 
полям, связанным с различными сфе-
рами жизнедеятельности (спорт, охо-
та, профессиональная деятельность), 
например: «Молодой человек м/о ж/о 
без в/п авт. ищет подругу для прият-
ного совместного времяпровождения. 
Возраст значения не имеет», «Меня 
зовут Михаил мне 24 года: симпатич-
ный молодой человек, спортивного те-
лосложения, рост  185, вес 85  кг, глаза 
карие, цвет волос светлый, не пью и не 
курю. Увлекаюсь плаванием, музыкой, 
люблю спортивные машины, устраи-
вать пикники на природе. Хочу позна-

Таблица 7 / Table 7

Результаты оценки значимости различий в использовании аффективной 
и эмоционально окрашенной лексики в речи испытуемых из мужской 
выборки / Results of assessing the significance of differences in the use of affective  
and emotionally colored vocabulary in the speech of subjects from the male sample

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; (Spreadsheet1_(Recovered))
Independent (grouping) variable: Аффективная и эмоционально окрашенная лексика, 
междометия, метафоры, сравнения, эпитеты в речи респондентов из мужской выборки
N= 300, p ≤ 0,001

Independent (grouping) variable

Mean for 
group 
ЭГ-1 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-2 

(N=100)

Mean for 
group 
ЭГ-3 

(N=100)

H p-level

Аффективная и эмоционально 
окрашенная лексика, междометия, 

метафоры, сравнения, эпитеты 
в речи респондентов мужской 

выборки

593,2455 739,4314 1110,1192 11,5796 0,0001
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комиться с девушкой для общения и 
возможных серьёзных отношений».

Таким образом, можно подытожить, 
что в содержании презентуемых ха-
рактеристик и в желаемом образе бу-
дущего партнёра у девушек и юношей 
всех трёх выборок сохраняется ситу-
ация несоответствия между тем, что 
предлагают авторы объявлений, и тем, 
что хотят найти авторы противопо-
ложного пола, что статистически под-
тверждается . 

Заключение
Стратегия самопрезентации в той 

или иной степени присутствует при 
любых условиях коммуникации и ос-
новная цель объявлений о знакомстве 
является саморекламирование своих 
характеристик . Поэтому эффектив-
ность текстов объявлений о знаком-
стве зависит от выбранных автором 
тактик для реализации коммуника-
тивной стратегии самопрезентации . 
Анализ текстов объявлений о знаком-
стве позволил выявить следующие 
гендерные различия ценностных до-
минант: при описании себя у женщин 

чаще делается акцент на активности, 
нежности, весёлом нраве, жизнера-
достности, хозяйственности . У муж-
чин при описании своего «Я» чаще 
обозначены такие качества, как от-
сутствие вредных привычек, матери-
альное благополучие, наличие хоро-
шей профессии, ум и чувство юмора . 
Вместе с тем на основе проведённого  
анализа содержания текстов брачных 
объявлений можно отметить, что со-
храняется смешанная динамика цен-
ностей в контексте самопрезентации 
при выборе брачного партнёра посред-
ством объявлений как среди мужской, 
так и среди женской части населения 
России (рис . 1) . 

Как видно из рисунка 1, в 1991 г . 
при презентации себя и озвучивании 
желаемых ценностей у своего потен-
циального брачного партнёра человек 
ставил в приоритет материальные цен-
ности и те качества личности, которые 
позволили бы ему «выжить» в это вре-
мя . Однако в 2010 г . наблюдается но-
вый виток ценностей, которые условно 
можно обозначить как «общечеловече-
ские ценности» (семейные, духовные, 
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика выраженности ценностей в контексте 

самопрезентации при выборе брачного партнёра / Changes in the expression 

of values in the context of self-presentation when choosing a marriage partner 
 

Как видно из рисунка 1, в 1991 г., при презентации себя и 

озвучивании желаемых ценностей у своего потенциального брачного 

партнёра человек ставил в приоритет материальные ценности и те качества 

личности, которые позволили бы ему «выжить» в это время. Однако в 

2010 г. наблюдается новый виток ценностей, которые условно можно 

обозначить как «общечеловеческие ценности» (семейные, духовные, 

жизненные), являющиеся значимыми для большинства молодёжи. Тогда 

Рис. 1 / Fig. 1. Динамика выраженности ценностей в контексте самопрезентации при 
выборе брачного партнёра / Changes in the expression of values in the context of self-
presentation when choosing a marriage partner
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жизненные), являющиеся значимыми 
для большинства молодёжи . Тогда как 
в 2023 г . идёт некий откат к 1990-м гг ., 
когда на первом месте главенствовали 
материальные блага и ценности, но с 
той лишь разницей, что в 1990-х  гг . 
молодёжь проявляла себя активнее: 
«двигаться вперёд», быть востребо-
ванным специалистом на рынке труда, 
видеть рядом с собой самодостаточ-
ную личность, как и они сами . Тогда 
как молодёжь в 2023 г . предпочитает 
демонстрировать потребительское от-
ношение к окружающим и инфанти-
лизм, жить на всём готовом . 

Таким образом, на основе прове-
дённого анализа содержания текстов 
брачных объявлений мы можем заклю-
чить, что, в содержании презентуемых 
характеристик и в желаемом образе 
будущего партнёра у женщин и муж-
чин наблюдается ситуация несоответ-
ствия между тем, что предлагают авто-
ры объявлений, и тем, что хотят найти 
авторы противоположного пола . При 
этом динамика выраженности ценно-
стей в контексте самопрезентации при 
выборе брачного партнёра имеет скач-
кообразный характер .

Статья поступила в редакцию 20.10.2023
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мотивационныЙ аСПект СиСтемогенеза ПрофеССионального 
Становления ПСихолога как СубЪекта труда на этаПе 
доПрофеССионального развития

Егоренко Т. А.
Московский государственный психолого-педагогический университет  
127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Описать изменения мотивационного компонента системогенеза профессионально-
го становления субъекта труда на этапе допрофессионального развития в зависимости от 
выраженности личностных качеств. 

Процедура и методы. В исследовании приняли участие 817 студентов-психологов 1–4 кур-
сов, обучающихся в ведущих российских вузах. Интерпретация результатов исследования 
подтверждена методами математико-статистической обработки данных.

Результаты. По мере профессионального становления на стадии профессиональной 
подготовки психолога, как субъекта труда, диспозиция ведущих мотивов значимо не из-
меняется, при этом мотивация, оцениваемая в контексте профессионально-важных лич-
ностных качеств, проявляет специфику, обусловленную этапом профессиональной под-
готовки (курсом обучения).

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в изучение проблемы мотивационного компонента система генеза профессионального 
становления психолога как субъекта труда.1

Ключевые слова: профессиональное становление, мотивация, допрофессиональное раз-
витие, профессиональная подготовка психолога 
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mOTivaTiONal aSPECT Of ThE SySTEmOgENESiS  
Of ThE PrOfESSiONal fOrmaTiON Of a PSyChOlOgiST  
aS a SubJECT Of labOr aT ThE STagE Of PrE-PrOfESSiONal 
dEvElOPmENT 

T. Egorenko
Moscow State University of Psychology & Education  
ul. Sretenka, 29, Moscow, 127051, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe the changes in the motivational component of the systemogenesis of the pro-
fessional formation of a labor subject at the stage of pre-professional development, depending 
on the severity of personal qualities.
Methodology. The study involved 817 psychology students of the 1st – 4th courses studying 
at leading Russian universities. The interpretation of the research results is confirmed by the 
methods of mathematical and statistical data processing.
Results. As the professional formation at the stage of professional training of a psychologist, 
as a subject of labor, the disposition of the leading motives does not change significantly, while 
motivation, evaluated in the context of professionally important personal qualities, shows the 
specifics due to the stage of professional training (course of study).
Research implications. The results of the study contribute to the study of the problem of the 
motivational component of the system of genesis of the professional formation of a psycholo-
gist as a subject of labor.

Keywords: professional formation, motivation, pre-professional development, professional 
training of a psychologist

Введение
На стадии профессиональной подго-

товки профессиональное становление 
психолога как субъекта труда прохо-
дит период, который сопровождается 
существенными изменениями в его по-
требностно-мотивационной сфере [9] . 
В этот период мотивы, связанные с 
усвоением профессиональных знаний, 
начинают занимать высшую ступень 
в иерархии мотивации . Субъект труда 
приобретает автономность и самостоя-
тельность, расширяет свою профессио-
нальную активность, что в дальнейшем 
способствует формированию его про-
фессиональной позиции и профессио-
нальному росту [2; 11] .

Этап допрофессионального разви-
тия профессионального становления 

субъекта труда включает в себя две 
стадии: стадию подготовки к про-
фессиональному выбору и стадию 
профессиональной подготовки [4] . 
Остановимся более подробно на ста-
дии профессиональной подготовки, 
которая является важным этапом в 
формировании психолога как профес-
сионала . В этот период формируется 
отношение к выбранной професси-
ональной деятельности, происходит 
овладение комплексом компетенций, 
необходимых для выполнения профес-
сиональных задач, а также развивают-
ся профессионально-важные качества 
и профессиональная идентичность 
психолога как субъекта труда . Стадия 
профессиональной подготовки вклю-
чает в себя три фазы:
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– фаза адаптации (1 курс), на которой 
происходит овладение профессиональ-
ными навыками и установление первых 
профессиональных связей . Студенты-
психологи знакомятся с теоретически-
ми основами и практическими аспекта-
ми профессиональной деятельности, а 
также начинают формировать необхо-
димые профессиональные навыки;

– фаза освоения деятельности 
(2–3 курс) – это время активного осво-
ения профессиональной деятельности 
и развития профессиональных навы-
ков и качеств . Будущий психолог на-
чинает понимать свою роль и место в 
профессиональной среде и определяет 
свои профессиональные интересы и 
предпочтения;

– фаза готовности к деятельности 
(4 курс; 4–5 курс) – на ней студент уже 
обладает знаниями, навыками и степе-
нью сформированности профессио-
нально-важных качеств, необходимых 
для выполнения трудовой деятельно-
сти . Он готов применять свои знания 
в практической деятельности и демон-
стрировать свою профессиональную 
компетентность [4] .

В своём исследовании мы описали 
изменения мотивационного компо-
нента системогенеза профессиональ-
ного становления субъекта труда на 
этапе допрофессионального развития 
в зависимости от выраженности лич-
ностных качеств .

Организация исследования
Выборка . В исследовании приняли 

участие 817 студентов-психологов с 
первого по четвёртый курс ведущих 
российских университетов . 

Методики исследования . В качестве 
психодиагностического инструмента 
исследования выступили методики:

1 . «Структура мотивации» В . Герба- 
чевского, которая позволяет изучить 
особенности мотивации достижения, 
определив выраженность познава-
тельного, состязательного мотивов, 
мотива достижения успеха, внутрен-
него мотива, мотива значения резуль-
татов и мотива сложности заданий, а 
также особенности мотивации отно-
шения после оценки выраженности 
мотивов инициативности, самооценки 
волевого усилия, самомобилизации, 
самооценки личностного потенциала, 
личностного осмысления работы и по-
зитивного личностного ожидания [3] . 

2 . «Семь качеств личности» 
(Р . Кеттелл, модификация А . Г . Грецова), 
направленная на определение выра-
женности таких личностных качеств, 
как «замкнутость – общительность», 
«эмоциональная неустойчивость –  
устойчивость», «склонность к подчи-
нению – доминированию», «сдержан-
ность – экспрессивность», «робость –  
смелость», «доверчивость – подозри-
тельность», «уверенность в себе – тре-
вожность» [3] .

Результаты исследования
Мотивационный аспект професси-

онального становления представлен 
диспозицией мотивов деятельности 
и отношения к ней . В соответствии с 
целями данного исследования испыту-
емым предлагалось оценивать побуди-
тельные основы типичных задач своей 
деятельности (учебных задач) и отно-
шение к этой деятельности [6] .

По мере профессионального станов-
ления в процессе профессиональной 
подготовки в вузе диспозиция мотивов 
(структура ведущих, преобладающих 
мотивов) значимо не изменяется, что 
подтверждается данными дисперси-
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онного анализа . При этом мотивация, 
оцениваемая в контексте профессио-
нально-важных личностных качеств, 
проявляет специфику, обусловленную 
фазой профессиональной подготовки 
(курсом обучения) [5] .

При различных сочетаниях фаз про-
фессиональной подготовки будущего 
психолога с уровнем профессиональ-
но-важных качеств личности изменя-
ется характер проявления мотивации 
(выраженность мотивов достижения 
и мотивов отношения) . Неслучайный 
характер указанных изменений моти-
вационного компонента системогене-
за профессионального становления в 
зависимости от личностных качеств 
на разных фазах профессиональной 
подготовки подтверждается данны-
ми многофакторного дисперсионного 
анализа (табл . 1) . Средние показатели 
выраженности мотивационного ком-
понента профессионального становле-
ния по градациям факторов и курсам 
обучения представлены на рис . 1 и 2 .

Достоверно (p<0,01 и p<0,05) на ста-
дии профессиональной подготовки 
процесса профессионального станов-
ления подтверждена динамика таких 
мотивационных проявлений у буду-
щих психологов, как состязательный 
мотив и мотив самооценки личного 
потенциала при различных уров-
нях проявления личностных качеств 
«Робость – смелость» и «Уверенность в 
себе – тревожность» .

Наибольшие различия по степе-
ни выраженности состязательного 
мотива наблюдаются у испытуемых 
первого и четвёртого курсов с низким 
уровнем проявления личностного ка-
чества «Робость – смелость» (рис . 1) . 
У студентов-психологов четвёртого 
курса состязательный мотив выра-

жен слабее в сравнении со студента-
ми первого курса . Разность группо-
вых средних, оценённая по критерию 
Шеффе, статистически достоверна 
(табл . 1) . Состязательный мотив у бу-
дущих психологов, склонных к робо-
сти, пассивности, осторожности [3], в 
фазе адаптации (1 курс) стадии про-
фессиональной подготовки выше, чем 
на заключительной, фазе готовности к 
деятельности (4 курс) . Этот результат 
раскрывает важный, на наш взгляд, 
аспект вовлечения в профессию и 
стратегию продвижения себя в ней 
студентов-первокурсников, характе-
ризующихся изначально низкой соци-
альной активностью, неуверенностью 
в собственных возможностях отстоять 
свои интересы . В этом случае усло-
вием самоутверждения в выбранной 
профессиональной деятельности ста-
новится не характер конкуренции, ис-
ключающий прямое соперничество и 
личностное столкновение с окружени-
ем, а поиск безопасности . Состязание 
в деятельности, позволяющее обрести 
удовлетворяющий статус, опосред-
ствуется внешней оценкой результа-
тов . Другими словами, возможность 
занять достойное место среди окружа-
ющих для них определяется успехом в 
деятельности, подтверждённым извне . 
Для первокурсников, у которых пока-
затель по шкале «Робость – смелость» 
попадает в диапазон высоких значе-
ний и интерпретируется как смелость, 
состязательный мотив малозначим . 
У них иные, непосредственные стра-
тегии самопродвижения, и для того, 
чтобы быть довольными собой в дея-
тельности, во внешних оценках пра-
вильности и успешности собственных 
действий они не нуждаются . Различия 
в средних выраженности состязатель-
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ного мотива между первокурсниками 
с полярными результатами по шкале 
«Робость – смелость» статистически 
достоверны по t-критерию Стьюдента 
(t = 3,836 при 140 степенях свободы, 
p<0,01) . 

На четвёртом курсе ситуация диаме-
трально противоположна . Студенты-
психологи, характеризующиеся робо-
стью, имеют более низкие показатели 
состязательной мотивации в сравнении 
со студентами, которым свойственна 
смелость . Различия показателей не до-
стигают статистической значимости 
(p<0,1) и могут интерпретироваться 
как проявление качественной тенден-
ции . К четвёртому курсу существенно 
меняется характер освоения профес-

сии от учебно-познавательного на на-
чальной, адаптационной фазе профес-
сиональной подготовки (1 курс) на по 
большей части практико-деятельност-
ный в фазе готовности к деятельности 
(4 курс) . Соответственно, меняется 
система референции . Референтными 
оценивающими фигурами становятся 
уже не академические преподаватели – 
носители теоретического профессио-
нального знания, а руководители прак-
тики и практико-ориентированных 
курсов, обладающие высоким профес-
сиональным статусом в сообществе, 
который оценивают студенты . Задачи 
практической деятельности психоло-
га, решаемые обучающимися в рамках 
практик и практикоориентированных 

Рис. 1 / Fig. 1. Выраженность мотива состязательности у испытуемых на разных этапах 
профессиональной подготовки при высоком, среднем и низком уровне сформирован-
ности качества личности «Робость-смелость» / The intensity of the competitive motive in 
the subjects at different stages of professional training with a high, medium and low level of 
formation of the personality quality «Timidity-courage»

Источник: данные автора .
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курсов, требуют уверенности, опреде-
лённой доли инициативы, готовности 
к деятельности в условиях неопреде-
лённости . Практикующий специалист 
демонстрирует профессиональные 
действия при решении задач в обла-
сти психологической диагностики, 
консультирования, психологической 
коррекции и т . д ., предлагая студентам 
включиться в решение типовых за-
дач профессиональной деятельности 
[14] . Таким образом, «состязание» в 
успешности решения учебной задачи 
включает теперь не только сравнение 
с результатами однокурсников, но и 
с работой «настоящего профессио-
нала» . В этих условиях у студентов со 
склонностью к робости желание де-
монстрировать свои профессиональ-
ные умения и получить их оценку явно 
снижается . И напротив, у студентов с 
выраженной смелостью с их страте-
гиями самоутверждения усиливается 
мотивация получить высокую оценку 
своих профессиональных действий от 
практикующего профессионала [16] .

Таким образом, наблюдаются две 
противоположные тенденции в ди-
намике состязательной мотивации у 
студентов к завершающему курсу об-
учения, обусловленные проявлени-
ем личностного качества континуума 
робость – смелость: снижение состя-
зательного мотива на четвёртом кур-
се в сравнении с первым у студентов, 
склонных к робости, и наоборот, по-
вышение состязательной мотивации 
у четверокурсников, которым свой-
ственна смелость (рис . 1) .

Другой существенный результат, 
отражающий влияние личностного 
компонента профессионального ста-
новления на мотивационный компо-
нент системогенеза профессионально-

го становления будущих психологов, 
связан со спецификой проявления 
мотива самооценки личностного по-
тенциала при различных уровнях 
проявления личностного качества 
«Уверенность в себе – тревожность» . 
Выявлено достоверное (p<0,01) изме-
нение в сторону увеличения выражен-
ности мотива самооценки личностно-
го потенциала у студентов с высоким 
уровнем проявления личностного ка-
чества «Уверенность в себе – тревож-
ность» (полюс тревожности – рис . 2) . 
Подтверждён простой контраст, а 
также значимость (p<0,05) разности 
средних по критерию апостериорных 
множественных сравнений Шеффе 
(табл . 1) . Наибольшие в выборке груп-
повые средние по выраженности субъ-
ективной оценки личностного ресурса 
в деятельности, сил, возможностей и 
позитивной настроенности на неё у 
высокотревожных студентов третьего 
курса кажутся неожиданными только 
на первый взгляд . Тревожность в про-
тивоположность уверенности в себе 
проявляется в стремлении избегать 
ответственности за принятие реше-
ний и их последствия, особенно в тех 
случаях, когда принимаемые решения 
связаны с благополучием других лю-
дей [3] . В качестве компенсирующей, 
ресурсной составляющей, которую 
личность привносит в деятельность, 
выступает лояльность к деятельности, 
исполнительность и работоспособ-
ность, причём работоспособность не 
как психофизиологический ресурс, 
а как установка на выполнение всех 
требований и объёмов деятельности . 
Третий курс, который является кри-
зисным в профессиональном станов-
лении [7; 8; 14] на этапе профессио-
нальной подготовки, актуализирует 



115

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2023 / № 4

вопрос о возможностях «выживания» 
в выбранной профессии . Зачастую 
именно на третьем курсе решается 
судьба дальнейшего последипломно-
го профессионального пути будущего 
выпускника: останется он в профес-
сии или изберёт другую деятельность . 
Высокотревожные студенты воспри-
нимают необходимость перемен и лю-
бую неопределённость, касающуюся их 
лично, с беспокойством и напряжени-
ем, поэтому потребность закрепиться 
в профессии у них активизирована в 
большей степени, чем у их однокурс-
ников, уверенность в себе у которых 
превалирует над беспокойством о 
своей состоятельности в деятельно-

сти . Максимально актуализируется 
основной ресурс социальной адапта-
ции, свойственный высокотревожным 
студентам – лояльность к группе и де-
ятельности и исполнительность, что и 
проявилось в результатах диагностики 
самооценки личностного потенциала 
в деятельности, выражающегося энту-
зиазмом, настроенностью на деятель-
ность . Полученные результаты, на наш 
взгляд, указывают на потенциальную 
принадлежность будущих профессио-
налов с подобными мотивационными 
паттернами к группе риска професси-
онального выгорания в силу сверхцен-
ного отношения к деятельности [1] .

Рис. 2 / Fig. 2. Средние групповые показатели самооценки личностного потенциала 
испытуемых  на разных этапах профессиональной подготовки при высоком, среднем 
и низком уровне сформированности качества личности «Уверенность в себе – тревож-
ность» / Group averages of the motive of self–assessment of personal potential of subjects 
at different stages of professional training with a high, medium and low level of formation of 
personality quality «Self-confidence – anxiety»

Источник: данные автора .
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Обсуждение результатов
Эти результаты подтверждают дина-

мику мотивационного компонента си-
стемогенеза профессионального ста-
новления на этапе профессиональной 
подготовки в зависимости от выра-
женности личностных особенностей . 

Масштаб описанной динамики мо-
тивационного компонента студентов 
в зависимости от их личностных ка-
честв в процессе профессионального 
становления в целом невелик: размер 
эффекта (частичная эта – квадрат) 
динамики состязательного мотива и 
мотива самооценки личностного по-
тенциала 0,12 и 0,098 соответственно . 
Такая величина эффекта интерпре-
тируется как умеренный эффект . Это 
связано с тем, что доля выборки, для 
которой выявлен эффект – количе-
ство студентов первых и четвертых 
курсов, которые имеют низкие пока-
затели (1–4 балла из 12 возможных) по 
шкале «Робость – смелость», а также 
количество студентов первых, вторых 
и третьих курсов с высокими (9–12) 
показателями по шкале «Уверенность 
в себе – тревожность» – составляет в 
среднем 14% (10,4%, 9,6%, 14,3%, 15,1%, 
19,1%) от количества студентов соот-
ветствующих курсов, участвовавших в 
исследовании . Выявленная тенденция 
изменения мотивационного компо-
нента системогенеза профессиональ-
ного становления не является типич-
ной для выборки в целом . В то же время 
особенности мотивационной стороны 
профессионального становления пред-
ставляют интерес независимо от их 
массовости . Профессиональное ста-
новление на этапе профессиональной 
подготовки у этой категории студен-
тов осложнено складывающимся у них 
взаимодействием с профессией, не-

безопасным для благополучия лично-
сти, истощающим её ресурсы [1] . Это 
определяет необходимость психоло-
гического сопровождения професси-
онального становления студентов, ти-
пологически менее приспособленных 
к условиям и характеру деятельности 
психолога – реактивных и личностно 
уязвимых (робких и высокотревож-
ных) . Робость может быть в удовлет-
ворительной мере скомпенсирована 
посредством технологий социального 
научения (тренинги ассертивности) 
[12; 15] . Изменение отношения к дея-
тельности, определяющего затратное 
для личности участие в ней на более 
экологичное, осуществляется, в част-
ности, посредством формирования 
рефлексивной позиции [5; 10] . 

Заключение
Мотивация является одним из цен-

тральных компонентов системогене-
за профессионального становления 
субъекта труда на этапе его допро-
фессионального развития . Она опре-
деляет направленность его деятель-
ности, уровень заинтересованности и 
энергию, которую он готов вложить в 
достижение своих целей . Учёт моти-
вационных составляющих субъекта 
труда является важным условием его 
профессионализации на этапе про-
фессиональной подготовки . Создание 
ситуаций, в которых студенты могут 
оценивать и развивать свои личност-
ные и профессиональные качества, а 
также использование мотивации как 
движущей силы в профессиональном 
развитии и обучении поможет им до-
стичь успеха в выбранной профессио-
нальной деятельности [5; 13] . 

Статья поступила в редакцию 25.10.2023
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различия личноСтно-ПрофеССиональных качеСтв  
у мунициПальных СлужаЩих в образах я-реального  
и я-идеального 

Хаидов С. К.
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого  
300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 125, Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Изучить различия личностно-профессиональных качеств муниципальных служа-
щих между Я-реальным и Я-идеальным для приближения их к идеальному образу.
Процедура и методы. В ходе работы над статьёй был проведён теоретический анализ ис-
следований Я-концепции, образов Я-реального, Я-идеального, Я-рефлексивного, профес-
сиональной деятельности, личностно-профессиональных качеств муниципальных служа-
щих. При проведении исследования использовались методы тестирования, обобщения, 
интерпретация эмпирических данных, методы математической статистики. Проводились: 
тест «Интерперсональной диагностики» Т. Лири, метод «Экспертного анализа». При ис-
следовании взаимосвязей применялся «Коэффициент ранговой корреляции Спирмена», 
критерии Крускала-Уоллиса, Мани-Уитни с использованием статистического пакета  
SPSS 21. 
Результаты. Определены личностно-профессиональные качества, специфика профес-
сиональной деятельности муниципальных служащих, различия между Я-реальным и 
Я-идеальным в двух группах.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в 
теорию психологии труда, расширяют представления о Я-реальном и Я-идеальном муни-
ципальных служащих. Результаты значимы в практике развития личностно-профессио-
нальных качеств и повышении профессионализма специалистов органов местного само-
управления.

Ключевые  слова:  личностно-профессиональные качества, Я-реальное, Я-идеальное, 
Я-концепция, муниципальные служащие1

diffErENCES Of PErSONal-PrOfESSiONal QualiTiES Of muNiCiPal 
EmPlOyEES iN ThE imagES Of ThE SElf-rEal aNd SElf-idEal

S. Khaidov
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University  
pr-t Lenina, 125., 300026, Tula, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the differences in the personal and professional qualities of municipal employees 
between the real and Ideal Self in order to bring them closer to the ideal image.
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Procedure and methods. In the course of work on the article, a theoretical analysis of the re-
search of self-concept, images of the Self-real, Self-ideal, Self-reflexive, professional activity, 
personal-professional qualities of municipal employees was carried out. When conducting the 
research, the method of testing, generalization, interpretation of empirical data, methods of 
mathematical statistics were used. The following tests were conducted: "Interpersonal diag-
nostics" test by T. Leary. Leary, the method of "Expert Analysis". The Spearman rank correlation 
coefficient, Kruskal-Wallis and Mani-Whitney criteria were used in the study of interrelations 
using the statistical package SPSS 21.
Results. According to the results of the study, the personal-professional qualities, the specifics 
of professional activity of municipal servants, their differences between the Self-real and Self-
ideal were determined.
Theoretical and/or practical significance. The results of the study contribute to the theory of 
labor psychology, expand the ideas about the Self-real and Self-ideal of municipal employees. 
The results are significant in the practice of developing personal and professional qualities and 
improving the professionalism of local government specialists.

Keywords: personal-professional qualities, Self-Real, Self-Ideal, Self-Concept, municipal em-
ployees

Введение
Необходимость рассмотрения 

личностно-профессиональных ка-
честв (далее ЛПК) Я-реального и 
Я-идеального муниципальных служа-
щих вызвано проблемой повышения 
эффективности функционирования 
органов местного самоуправления, где 
данные качества, сопровождающие 
профессиональную деятельность спе-
циалистов, выступают необходимым 
условием её успешности при выполне-
нии функциональных обязанностей .

Актуальность этой проблемы вос-
требована в современной ситуации 
социально-экономического развития 
Российской Федерации, когда повы-
шение продуктивности работы муни-
ципальных органов управления улуч-
шает условия жизни проживающих на 
территориях . 

Всё это вызывает необходимость 
выявления психологических условий 
для развития самосознания о своих 
личностно-профессиональных ка-
честв у муниципальных служащих для 
их профессионального роста .

Знание различий между Я-реальным 
и Я-идеальным даёт возможность 
определять пути повышения продук-
тивности профессиональной деятель-
ности муниципальных служащих, та-
ких как направленность на достижение 
идеального образа ЛПК, с наибольшей 
экономичностью в части выполнения 
профессиональной деятельности . 

На основании этого были поставле-
ны следующие задачи: 

1) определить особенности профес-
сионального труда муниципальных 
служащих;

2) определить показатели Я-реаль- 
ного и Я-идеального; 

3) выявить различия показателей 
Я-реального и Я-идеального с при-
менением методов математической 
статистики анализа эмпирических ре-
зультатов; 

4) определить различия показателей 
между муниципальными служащими 
г . Ижевска и Мурманской области .

Образы Я-реального и Я-идеального 
являются одними из составляющих 
различных модальностей глобальной 
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или целостной Я-концепции, кото-
рая представляет собой субъективное 
мнение личности о самом себе [1; 23] . 

Я-концепция структурно иерархи-
чески организована, на её вершине на-
ходится глобальная Я-концепция как 
единое целое из различных частей ин-
дивидуального самосознания, включа-
ющее различные модальности – обра-
зы Я [3; 4; 5; 12; 13; 14] . 

Сами образы Я составляют описа- 
тельную часть Я-концепции, которая  
рассматривается как картина Я . Опи- 
сательная часть показывает и оценку, 
которую даёт индивид себе, и размыш-
ления о себе на сегодняшний день и о 
своём будущем развитии [1; 2; 23] . 

Исходя из вышесказанного, 
Я-реальное и Я-идеальное возможно  
отнести к Я-рефлексивному, кото- 
рое рассматривается как один из ком- 
понентов Я-концепции человека .  
Я-рефлексивное, согласно В . В . Сто- 
лину – это способность аналитически 
мыслить о себе, о своей оценке, своих 
качествах, ценностях, притязаниях, 
способностях, интересах [1] .

Различные зарубежные и отече-
ственные научные школы рассма-
тривают содержание Я-концепции и 
Я-рефлексивное по-разному, но в це-
лом их можно определить следующим 
образом .

Я-концепция – система, имеющая 
структурированную иерархическую 
систему, которая отражена в сознании 
и самосознании важности не только 
себя, но и объектов и окружающего 
мира, выступая центром всей системы 
личности . В зависимости от объектив-
ных и субъективных причин может 
быть гармоничной или противоречи-
вой и имеет различные модальности .

Я-рефлексивное – компонент 
Я-концепции, где человек отражает 
себя, обеспечивая своё единство, вы-
полняя функцию внутренних механиз-
мов самопознания и самооценки .

Таким образом, изучение Я-реаль- 
ного и Я-идеального позволяет вы-
явить противоречия между ними . 
Наличие стремления к идеальному 
Я как важного фактора в профессио-
нальной деятельности позволяет опре-
делить мотивацию у муниципальных 
служащих к дальнейшему саморазви-
тию, самореализации и самоактуали-
зации своих личностно-профессио-
нальных качеств, которое обусловлено 
спецификой муниципальной службы .

Местное самоуправление является 
публичной властью [10; 11; 23], реа-
лизуемой в профессиональной дея-
тельности муниципальных служащих, 
в которой их личностно-профессио-
нальные качества выступают важным 
фактором при решении задач муни-
ципальных, региональных и государ-
ственных задач .

Эффективное муниципальное 
управление зависит от поддержания, 
развития положительного социально-
психологического климата в муници-
палитете [16; 17; 18; 22], наличия раз-
личных критериев для объективной 
положительной оценки жителями му-
ниципалитета его функционирования 
[9] . Личностно-профессиональные ка-
чества муниципальных служащих дают 
возможность оценки их социально- 
профессиональных характеристик 
[6], уровня профессионализма муни-
ципальных кадров [15] и установки 
главных направлений создания и под-
держания резерва кадров для муници-
пальной службы [6; 7; 8; 11; 15; 20; 21] и 
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совершенствования системы местного 
самоуправления [6] . 

Это обусловлено ведущими обяза-
тельствами муниципалитета: оказы-
вать муниципальные услуги, реали-
зовывать отдельные государственные 
полномочия, разрешать и реализовы-
вать муниципальные задачи, разви-
вать социально и экономически муни-
ципальное образование, обеспечивать 
работу местной администрации [18] . 

Вместе с тем сама же трудовая дея-
тельность муниципальных служащих –  
обеспечение функционирования ор-
гана местного самоуправления через 
выполнение своего функционала, об-
условливающего реализацию их ис-
полняющей и управляющей деятель-
ности . Её реализация происходит как 
в совместной деятельности с другими 
специалистами органов местного са-
моуправления и различных организа-
ций, предприятий, учреждений, так и 
в индивидуальной форме [18] . 

В то же время психологическим со-
держанием выступают такие виды 
профессиональной деятельности, как 
умения анализировать информацию, 
планировать, регулировать, управлять, 
организованно выполнять деятель-
ность, контролировать и оценивать ре-
зультаты, инициативность, проводить 
исследования, экспертизы и консуль-
тации, представлять муниципалитет 
[18] . 

Личностно-профессиональные ка-
чества мы рассматриваем как «ка-
чества личности, обеспечивающие 
профессиональное развитие . В то же 
время сами ЛПК являются составляю-
щей частью профессионально важных 
качеств» [20, с . 119] .

Результаты исследования
Диагностика образов Я проводилась 

модифицированным вариантом ин-
терперсональной диагностики Т . Лири 
«Метод межличностных отношений 
ДМО» [19] . В исследовании приняли 
участие муниципальные служащие из 
г . Ижевска и Мурманской области в 
количестве 802 человек .

Муниципальные служащие оценили 
свои личностно-профессиональные ка-
чества в Я-реальном высоким уровнем 
развития . Так, Самодостаточность 
выражена 5 баллами, что характеризу-
ется уверенностью в себе, упорством 
и настойчивостью . В то же время дан-
ный уровень развития свидетельству-
ет и об отсутствии лидерства .

Самоуверенность – 4 баллами . Люди 
с таким результатом считают себя 
уверенными, независимыми в меж-
личностных отношениях, умеющими 
соперничать, ориентированными на 
себя, что говорит о наличии эгоисти-
ческих черт .

Самоконтроль имеет 4 балла . 
Характеризуется высоким контролем 
за достижением своих целей, вплоть 
до упрямства и упорства .

Скептицизм – 3 балла . К социаль-
ному окружению проявляются некон-
формные отношения и высокая кри-
тичность .

Предупредительность респонден-
тами оценивается в 5 баллов . Считают 
себя робкими, скромными, умеющи-
ми уступать, контролировать свои 
эмоции, подчиняться, в связи с чем 
не всегда могут отстоять собствен-
ное мнение, дисциплинированными и 
честными при исполнении трудовой 
деятельности .
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Добросердечность соответствует 
4  баллам, что показывает отсутствие 
твёрдости и независимости в проблем-
ных ситуациях, готовности уступить в 
конфликтной ситуации .

Взаимодейственность имеет 6  бал-
лов . Оценивается как повышенная 
безконфликтная коммуникативность, 
завышенная дружелюбность, неадек-
ватное следование мнению окружаю-
щих, присутствуют черты демонстра-
тивности и макиавеллизма .

Бесконфликтность выражена 7 бал-
лами . Характеризуется высокой эмпа-
тичностью и ответственностью в взаи-
моотношениях с окружением .

Принимая во внимание, что каж-
дый показатель имеет оценку менее 
8  баллов, представляется возможным 
говорить, что у специалистов муни-
ципального управления присутствует 
достаточно адекватная оценка своего 
Я-реального . 

Вместе с тем отмечается противо-
речивость в оценках . Так, оценивая 
себя, с одной стороны, уверенными, 
упорными, настойчивыми и отчасти 
упрямыми специалистами, с другой 
стороны, они отмечают у себя робость, 
уступчивость, не всегда отстаивание 

собственного мнения . Всё это говорит 
об отсутствии чёткого, устойчивого 
мнения о себе, о сомнениях в само-
оценке . Одновременно с этим в оцен-
ке своего Я-реального присутствуют 
элементы манипулирования другими 
людьми, которые выражаются в склон-
ности восхищаться окружающими, со-
знательная конформность, стремление 
заслужить признание и любовь окру-
жающих, другим словами – имеются 
признаки макиавеллизма . 

Результаты исследования Я-идеаль- 
ного показали, что муниципальные 
служащие проявляют мотивацию к 
развитию своего Я-реального, счи-
тая, что данные личностно-профес-
сиональные качества требуют даль-
нейшего развития . Это выражается в 
следующих результатах . Стремление 
к развитию: самодостаточности – 
7 баллов, самоуверенности – 5 баллов, 
самоконтролю – 4  балла, скептициз-
му – 2  балла, предупредительности – 
3  балла, добросердечности – 3  балла, 
взаимодейственности – 6 баллов, бес-
конфликтности – 7 баллов .

Сравнительные количественные 
показатели между Я-реальным и 
Я-идеальным отражены в таблице 1 . 

Таблица 1 / Table 1
Различия личностно-профессиональных качеств в образах Я-реального и Я идеаль-
ного муниципальных служащих / Differences of personal-professional qualities in the 
images of I-real and I-ideal municipal employees

№ п/п Показатель Оценка Я-реального Оценка Я-идеального
1 . Самодостаточность 5 7
2 . Самоуверенность 4 5
3 . Самоконтроль 4 4
4 . Скептицизм 3 2
5 . Предупредительность 5 3
6 . Добросердечность 4 3
7 . Взаимодейственность 6 6
8 . Бесконфликтность 6 6

Источник: данные автора .
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Результаты математической об-
работки по критерию Н-Крускала-
Уоллиса показали, что между 
Я-реальным и Я-идеальным существу-
ют статистически значимые различия .

По самодостаточности: статисти-
ка критерия – эмпирическое значение 
критерия хи-квадрата (далее – χ2) со-
ставляет – 417,643; число степеней 
свободы (далее – dƒ) составляет – 15; 
асимптотическое значение – уровень 
значимости, достоверности (далее – 
p) составляет 0,000; по самоуверенно-
сти – χ2= 350, 478; dƒ – 11;  p = 0,01; 
по самоконтролю - χ2= 458,789; dƒ – 12;  
p = 0,01; по скептицизму - χ2= 177,442; 
dƒ – 10;  p = 0,01; по предупредительно-
сти – χ2= 181, 958; dƒ – 11;  p = 0,01; по 
добросердечности - χ2= 294,517; dƒ – 9; 
p = 0,01; по взаимодейственности – 
χ2= 369,489; dƒ – 11;  p = 0,01; по бес-
конфликтности – χ2= 382,836; dƒ – 14;  
p = 0,01 . 

Данные статистические значи-
мые различия в показателях между 
Я-реальным и Я-идеальном, являясь 
бесконфликтными противоречиями, 
выступают опосредованными факто-
рами для дальнейшего совершенство-
вания личностно-профессиональных 
качеств специалистов муниципальной 
службы . 

Вектор V=2,1 в Я-реальном пока-
зывает наличие скрытого стремления 
к лидерским чертам, которые у муни-
ципальных служащих находятся на 
бессознательном уровне, т .  к . они не 
отмечают их в своих оценках или со-
знательно не афишируют, что мож-
но рассматривать, о чём указывалось 
выше, как проявление макиавеллизма . 
Вектор G=5,5 свидетельствует о зре-
лых эмоциональных чертах в комму-
никативной сфере .

В Я-идеальном также отмечаются те 
же личностно-профессиональные ка-
чества, как и в Я-реальном . 

Вместе с тем вектор V= 8,2 указыва-
ет на высокую мотивацию к развитию 
лидерских качеств, а вектор G=3,5 по-
казывает стремление к повышению 
адекватных позитивных эмоциональ-
ных отношений с окружением . Однако 
это только декларируется, т .  к . срав-
нительный анализ между Я-реальным 
и Я-идеальным показывает снижение 
выраженности и проявления эмоцио-
нальной теплоты с окружением .

Различия между векторами V и G в 
Я-реальном и Я-идеальным представ-
лены в таблице 2 .

Одновременно с этим в Я-реальном 
определяется скрытность в выраже-
нии истинного скептицизма и увели-

Таблица 2 / Table 2

Различия между векторами V и G личностно-профессиональных качеств в образах 
Я-реального и Я идеального муниципальных служащих / The differences between 
the vectors V and G of personal and professional qualities in the images of the I-real and 
I-ideal municipal employees

Вектор Я-реальное Я-идеальное
Вектор V (индекс доминантности) 2,1 8,2
Вектор G (индекс доброжелательности) 5,5 3,5

Источник: данные автора .
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чения этой скрытности в Я-идеальном . 
Кроме этого, в Я-идеальном установле-
но наличие мотивации к скрытию сво-
их слабых сторон, таких как робость, 
уступчивость, отсутствие способности 
отстаивать своё мнение . В то же время 
это может быть и желание соответ-
ствовать социально приемлемому по-

ведению в соответствии с требовани-
ями администрации муниципалитета 
к их личностно-профессиональным 
качествам . 

Результаты исследования между 
группой муниципальных служащих 
г . Ижевска и Мурманской области от-
ражены в таблице 3 .

Таблица 3 / Table 3

Межгрупповые различия личностно-профессиональных качеств в образах 
Я-реального и Я идеального муниципальных служащих/ Intergroup differences of 
personal and professional qualities in the images of I-real and I-ideal municipal employees

№  
п/п Показатель

Оценка
Я-реального

Оценка
Я-идеального

Ижевск Мурманск Ижевск Мурманск
1 . Самодостаточность 7,1 5,0 8,8 6,0
2 . Самоуверенность 4,8 4,0 6,0 5,0
3 . Самоконтроль 4,8 4,0 5,0 4,0
4 . Скептицизм 3,9 3,0 1,7 2,0
5 . Предупредительность 4,8 5,0 2,5 3,0
6 . Добросердечность 5,7 4,0 3,1 3,0
7 . Взаимодейственность 5,9 6,0 6,5 5,0
8 . Бесконфликтность 4,7 6,0 5,5 6,0

Примечание: жирным выделены показатели, имеющие статистически значимые различия .
Источник: данные автора .

Результаты математической об-
работки по критерию Манна-Уитни 
показали, что между показателями 
личностно-профессиональных ка-
честв в Я-реальном и Я-идеальном у 
муниципальных служащих г . Ижевска 
и Мурманской области имеются ста-
тистически значимые различия . Так, 
в Я-реальном по самодостаточности 
статистика критерия – эмпирическое 
значение критерия U (далее U) со-
ставляет 509,000, уровень значимости, 
достоверности (далее – p) составляет 
0,006; по добросердечности U=501,000, 
р=0,006; в Я-идеальном по самодоста-
точности U=533,000, р=0,011 .

Отсюда следует, что у муниципаль-
ных служащих Мурманской области 
в Я-реальном и Я-идеальном более 
выражены самодостаточность, а в 
Я-реальном – добросердечность . В 
то же время различия показателей в 
Я-реальном и Я-идеальном как у му-
ниципальных служащих г . Ижевска 
и Мурманской области, так и между 
ними не являются критическими, что 
свидетельствует об адекватной само-
критичности ими своих ЛПК .

Заключение
Результаты анализа показателей по-

зволяют сделать следующие выводы:
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1 . Проведённое эмпирическое ис-
следование личностно-профессио-
нальных качеств муниципальных слу-
жащих в Я-реальном и Я-идеальном 
выявило их статистически значимые 
различия, как в общей выборке, так и 
между муниципальными служащими 
г . Ижевска и Мурманской области .

2 . Выявлено, что у муниципаль-
ных служащих Мурманской области 
в Я-реальном и Я-идеальном более 
выражена самодостаточность, а в 
Я-реальном – добросердечность, чем у 
муниципальных служащих г . Ижевска .

3 . Установленные различия свиде-
тельствуют об адекватной степени са-
мокритичности своих ЛПК муници-
пальными служащими, что позволит в 
дальнейшем определять пути их само-
совершенствования к Я-идеальному .

4 . Анализ научной литературы по-
казал, что особенностью профессио-

нальной деятельности муниципаль-
ных служащих является реализация 
исполняющих и управляющих функ-
ций, обеспечивающих функциониро-
вание органов местного самоуправле-
ния .

5 . В своей профессиональной ком-
муникации муниципальные служащие 
реализуют стандартное социально-
нормативное поведение . 

6 . Различия и противоречия между 
Я-реальным и Я-идеальным указы-
вают о наличии Я-рефлексии у му-
ниципальных служащих своих лич-
ностно-профессиональных качеств 
и мотивации к их развитию, свиде-
тельствуют о наличии потенциальных 
возможностей в совершенствовании 
муниципальными служащими своей 
профессиональной деятельности .

Статья поступила в редакцию 14.07.2023
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