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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

УДК 159.91                                                                                                 DOI 10.54072/26586568_2023_6_1_4 

А.В. Устенко, А.В. Хавыло, В.Ф. Енгалычев 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИМУЛ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема информативности физиологических показателей, 

используемых при проведении психофизиологического исследования с применением полиграфа. 

Дана характеристика технического устройства «полиграф», сферы его применения, этапы проведе-

ния психофизиологического исследования с использованием полиграфа (ПФИ) и недостатки тести-

рования на данном устройстве. 

Показаны результаты экспериментального исследования, в котором оценивались физиологи-

ческие реакции участников на однородные визуальные стимулы (цветные фигуры): целевой и ин-

дифферентные. Проведён анализ информативности отдельных физиологических показателей и их 

сочетаний для решения задачи идентификации целевого стимула. В работе использовалась метриче-

ская система оценки показателей. Для оценки точности идентификации был применен алгоритм 

ChanceCalc. Установлено, что наиболее информативным сочетанием является комбинация показате-

лей электрической активности кожи, длины линии верхнего (грудного) дыхания и величины спазма 

периферических сосудов. 

 

Ключевые слова: психология безопасности; психофизиологическое исследование с примене-

нием полиграфа; надёжность исследования с применением полиграфа; полиграф; информативность 

каналов полиграфа; алгоритм ChanceCalc. 

 

Введение 

Научные исследования в области про-

верки достоверности показаний человека с при-

менением полиграфа имеют высокую актуаль-

ность из-за значительной роли, которую играет 

полиграф в современном обществе. В мировой 

практике полиграф широко используется в ходе 

оперативно-розыскной деятельности, при прове-

дении следственных действий, для проведения 

служебных расследований и кадровых проверок. 

В настоящее время в России тоже применение 

полиграфа активно продвигается. Использова-

ние полиграфа для проверки достоверности по-

казаний человека и идентификации лжи явля-

ется важным инструментом в различных обла-

стях, таких как судебная практика, следственные 

действия, аттестация персонала, проверка кан-

дидатов на вакансии. В этой связи в нашей 

стране появились и нормативные документы, ре-

гулирующие применение данного аппарата. 

Полиграф, как следует из нормативно-пра-

вовых документов в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, пред-

ставляет собой «приборы, используемые для 

фиксации психофизиологических параметров 

(реакций) человека посредством датчиков [5]. 

Так, на обследуемого субъекта прикрепляются 

датчики, фиксирующие состояние и изменения 

в физиологических показателях. Данный аппа-

рат позволяет измерять дыхание (нижнее 

и верхнее), артериальное давление, частоту сер-

дечных сокращений, кровообращение в капил-

лярах, кожно-гальваническую реакцию (КГР), 

потоотделение. Все эти показатели позволяют 

полиграфологу, в конечном счёте, сделать вы-

воды о том, насколько правдивы ответы обсле-

дуемого на задаваемые вопросы [4]. 

Следует обратить внимание на то, что хотя 

полиграф принято называть детектором лжи, 

некоторые специалисты утверждают, что такое 

название является ошибочным, поскольку дан-

ный аппарат, как пишет С.В Журин, «не показы-

вает, лжет человек или не лжет. А показывает 

только реакцию человека на определённый раз-

дражитель» [7, c. 67]. 

На сегодняшний день, несмотря на доста-

точно широкое распространение полиграфа 

в разных сферах деловой активности, стоить от-

метить, что существует немало критиков, кото-

рые отрицают точность и эффективность поли-

графа. И хотя в настоящее время в России при-

менение полиграфа не стоит на месте и появи-

лось много норм, регулирующих применение 

данного аппарата. К нововведениям можно отне-

сти, например, требования к полиграфологам, 

проводящим опрос подозреваемого и разработка 

различных ПФИ методик [2]. Исследования 

в этой области имеют целью разработку и улуч-

шение методов проверки достоверности показа-

ний человека с помощью полиграфа, а также 
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повышение точности и надёжности результатов 

[16-18]. 

Более того, актуальность научных иссле-

дований в этой области связана с важностью за-

щиты личной безопасности и прав личности, что 

становится всё более актуальным в современном 

мире. Таким образом, научные исследования 

в области проверки с применением полиграфа 

имеют высокую социальную значимость и могут 

привести к улучшению практики использования 

полиграфа в различных областях. 

При проведении психофизиологического 

исследования с целью проверки достоверности 

предоставляемой человеком информации ис-

пользуется традиционный полиграф – специаль-

ное устройство для фиксации психофизиологи-

ческих параметров (реакций) человека посред-

ством набора датчиков [5]. При обследовании 

оцениваются реакции по следующим каналам: 

верхнее и нижнее дыхание (ВДХ и НДХ, соот-

ветственно), артериальное давление (АД), кро-

вообращение в капиллярах (ФПГ), электриче-

ская активность кожи или кожно-гальваническая 

реакция (КГР) [11, 14]. 

Само тестирование на полиграфе вклю-

чает в себя три этапа, которые являются обяза-

тельными: 

1. Первый этап включает в себя предтесто-

вую беседу. Она необходима по многим причи-

нам. Прежде всего на ней устанавливается пси-

хологический контакт между специалистом 

и испытуемым. Также, тестируемое лицо узнаёт 

о своих правах в ходе предстоящей процедуры 

проверки. Кроме этого, происходит убеждение 

того, что тестирование на полиграфе произво-

дится специалистом поэтому любая попытка об-

мануть будет сразу видна. Таким образом этот 

этап снимает напряжение у добропорядочных 

лиц и, наоборот, повышает волнение у тех, кто 

намеревается солгать. 

2. На втором этапе происходит само тести-

рование испытуемого при помощи полиграфа. 

Длительность данной процедуры будет зависеть 

от количества решаемых задач и психофизиоло-

гических особенностей опрашиваемого. 

3. И на заключительном этапе идёт анализ 

полученных данных и написание заключения 

полиграфологом [13]. 

Самими явными недостатки ПФИ с приме-

нением полиграфа являются: 

1. Нехватка подготовки и переподготовки 

специалистов полиграфологов, в результате чего 

данной работой занимаются люди, не имеющие 

на это право и не обладающие необходимыми 

знаниями в данной области. 

2. Зачастую судебно-психофизиологиче-

ские экспертизы неправильно истолковываются 

следователем или судьёй. Это приводит к приня-

тию неправильных выводов и решений по уго-

ловному делу. 

3. Отсутствует стандартизация в деятель-

ности специалиста-полиграфолога. Для решения 

данной проблемы необходимо не только вырабо-

тать единую методику данного исследования, 

но и наработать её на практике. 

4. Данная сфера исследований всё ещё со-

храняет свою «неточность» и новизну, так как 

помимо отсутствия всем уже привычным 

и давно апробированным психологическим ме-

тодикам, применяется техническое средство – 

полиграф. Так в обзоре кассационной практики 

судебной коллегии по уголовным делам верхов-

ного суда РФ 2012 года отмечается, что «воз-

можно переведение процедуры опроса с исполь-

зованием полиграфа в статус судебной экспер-

тизы, однако это не представляется возможным 

в связи со всеми имеющимися проблемами 

и уровнем развития данного исследования в це-

лом» [9]. 

В настоящее время представляется пер-

спективным использования дополнительных ис-

точников информации при проведении психофи-

зиологического исследования с применением 

полиграфа, таких как анализ мимики, голоса, об-

щей двигательной активности человека 

[1, 3, 6, 10, 16, 19]. Однако, несмотря на широ-

кое внедрение, многие исследователи и прак-

тики отмечают необходимость повышение точ-

ности и надёжности данного метода. Поиск 

наилучшего сочетания параметров для более 

точной фиксации, по нашему мнению, сможет 

существенно повысить достоверность получен-

ных результатов. 

Материалы и методы 

Исследование было выполнено в течение 

февраля 2023 года на базе научно-исследова-

тельской лаборатории информационно-психоло-

гической безопасности Калужского государ-

ственного университета им К.Э. Циолковского. 

В эксперименте приняли участие 56 студентов 

(из них 45 девушек), обучающихся по програм-

мам специалитета и бакалавриата с 1 по 5 курс 

и магистранты в возрасте от 18 до 37 лет. В экс-

перименте использовался полиграф «Диана 07» 

и программное обеспечение ПФК «Диана» вер-

сии 7.9.1. 

Перед началом эксперимента все участ-

ники дали письменное согласие на обработку 

персональных данных, а также согласие на ви-

деосъёмку и дальнейшую обработку видеомате-

риалов. Затем участники приглашались 
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в специально оборудованный кабинет, где им за-

читывалась следующая инструкция: «Выбери 

любую карточку и запомни фигуру на ней. При-

думай ассоциацию, связанную с ней. Сейчас пе-

ред тобой на экране с интервалом 12 секунд бу-

дут появляться различные фигуры, среди кото-

рых будет и выбранная тобой фигура. Твоя за-

дача, сразу после появления фигуры, называть её 

и обозначить её цвет. Например, «зелёный 

ромб». После этого ты ждешь появления следу-

ющей фигуры. Постарайся все слова произно-

сить с одинаковой интонацией и громкостью. 

Когда появится запомненная тобой фигура, по-

старайся произнести её название с той же инто-

нацией, что и остальные, чтобы её нельзя было 

угадать». 

После ознакомления с инструкцией испы-

туемый вытягивал одну из пяти предложенных 

закрытых карточек и, не озвучивая вслух изоб-

раженную фигуру, придумывал ассоциацию. 

При желании участник мог проговорить эту ас-

социацию вслух. 

Дизайн эксперимента 

На каждой из предложенных карточек 

была изображена одна и та же фигура (это было 

необходимо для стандартизации исследования), 

но у участника эксперимента при этом создава-

лась иллюзия случайного выбора. 

Затем к участнику эксперимента подклю-

чались контактные датчики для фиксации фи-

зиологических показателей, и он начинал следо-

вать данной инструкции. 

Порядок предъявления визуальных стиму-

лов в каждом из трех предъявлений стимульного 

ряда был стандартным для каждого из участника 

эксперимента. Однако, следует отметить, что 

сами испытуемые не знали последовательность 

предъявления фигур, что обеспечивало необхо-

димое состояние ожидания целевого стимула 

(красного квадрата).Визуальные стимулы де-

монстрировались на экране монитора с разреше-

нием 1280x720 (HD). Минимальное время 

предъявления каждого стимула составляло 

12000 мс (минимальный интервал на полиграфе 

«Диана»). 

Результаты и обсуждение 

Для оценки физиологических реакций 

на стимулы была использована метрическая си-

стема. Данный метод оценки заключается в том, 

что эксперт-полиграфолог вручную с помощью 

электронной линейки измеряет относительные 

величины физиологических показателей. Таким 

образом, за счёт совместной работы машины 

и полиграфолога этот метод является наиболее 

точным и универсальным для анализа любых по-

лиграфных тестов [12]. Оценка вероятности 

субъективной значимости конкретного стимула 

производилась с использованием комбинаторно-

вероятностной модели, реализованной с помо-

щью алгоритма ChanceCalc [8, 15]. 

По результатам метрической оценки изме-

рялись реакции на по каждому из физиологиче-

ских показателей в ответ на предъявление визу-

ального стимула (Рис. 1). 

Полученные в ходе эксперимента данные, 

позволяют произвести оценку точности (P) обна-

ружения целевого стимула с использованием по 

отдельности каждого из физиологических кана-

лов (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Оценка по каждому из информационных каналов 
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Рисунок 2 – Вероятность значимости целевого стимула 

 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что самую высокую информативность при ис-

пользуемой схеме психофизиологического ис-

следования имеют каналы КГР (P = 0,65) и ФПГ 

(P = 0,65). Следующими по информативности 

являются каналы ВДХ (P ⩽ 0,59) и НДХ 

(P = 0,56). Наименьшую информативность имеет 

канал артериального давления (АД) (P = 0,44). 

Поскольку анализируемые физиологиче-

ские показатели можно рассматривать как отно-

сительно независимые друг от друга, их сочета-

ние может привести как к увеличению, так 

и к уменьшению точности обнаружения целе-

вого стимула. К наиболее информативному по-

казателю (КГР) последовательно добавлялись 

остальные физиологические показатели по сте-

пени убывания информативности (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Вероятность значимости ключевого стимула 

 

Информативность каждой комбинации 

физиологических каналов использовалась с по-

мощью алгоритма ChanceCalc. Для сравнитель-

ной оценки также использовался результат авто-

матизированной оценки значимости целевого 

стимула, встроенный в ПФК «Диана» («Авто-

мат» на Рис. 3). Было получено, что наиболее ин-

формативным является сочетание показателей 

КГР, ВДХ, ФПГ (P = 0,77). При добавлении 

к этому сочетанию показателя АД усреднённая 

вероятность значимости целевого стимула сни-

жается (P = 0,72). 

Анализ результатов проведённого экспе-

римента позволяет сделать вывод о том, что при 

тестировании на полиграфе с использованием 

визуальных стимулов, где участнику ставилась 

задача постараться не выдавать своим поведе-

нием целевую фигуру, самой высокой 
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информативностью обладают каналы электро-

дермальной активности кожи (КГР) и кровооб-

ращение в периферических сосудах (ФПГ). 

Наиболее информативным сочетанием парамет-

ров при предъявлении испытуемому визуальных 

стимулов является комбинация показателей КГР, 

ФПГ и ВДХ. Установленная закономерность 

требует проверки в дальнейших исследованиях, 

и при подтверждении, может быть использована 

для улучшения методов тестирования на поли-

графе, особенно в тех случаях, когда задача со-

стоит в обнаружении или проверке информации, 

скрытой у обследуемого лица. 

Продолжение научной работы в данном 

направлении мы видим в сочетанном анализе 

физиологических показателей, полученных 

в рамках психофизиологического обследования 

и других каналов регистрации поведенческой 

и физиологической активности человека, таких 

как мимика и голос [16]. Целью планируемого 

эксперимента будет оценка возможностей ис-

пользования технологии анализа мимической 

активности для повышения надёжности резуль-

татов психофизиологического исследования 

с применением полиграфа. 
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A.V. Ustenko, A.V. Khavylo, V.F. Engalychev 

INFORMATIVENESS OF PHYSIOLOGICAL REACTIONS TO VISUAL STIMULUS 

DURING PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION WITH USE OF A POLYGRAPH 

 

Abstract: The article deals with the problem of the information content of physiological indicators 

used in the course of psychophysiological research using a polygraph. The characteristics of the technical 

device «polygraph», the scope of its application, the stages of conducting a psychophysiological study using 

a polygraph (PFI) and the shortcomings of testing on this device are given. 

There are shown results of an experimental study that assessed the physiological responses of partic-

ipants to homogeneous visual stimuli (color figures): target and indifferent. The information content of in-

dividual physiological indicators and their combinations was analyzed to solve the problem of identifying 

the target stimulus. A metric system for assessing indicators was used. The ChanceCalc algorithm was used 

to assess the identification accuracy. It has been established that the most informative combination is the 

combination of indicators of the skin electrical activity, the length of the line of upper (thoracic) breathing 

and the magnitude of spasm of peripheral vessels. 

 

Key words: safety psychology; psychophysiological polygraph examination; reliability of polygraph 

examination; polygraph; informativeness of polygraph channels; ChanceCalc algorithm. 
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СОПЕРЕЖИВАНИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ ПЕРСОНАЖЕЙ ВИДЕОРОЛИКОВ 

С РАЗЛИЧНОЙ КОНГРУЭНТНОСТЬЮ ВИЗУАЛЬНОГО И АУДИАЛЬНОГО РЯДА 

 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, в котором изу-

чено влияние некоторых характеристик видеороликов на сопереживание персонажам этих роликов. 

Показано, что уровень сопереживания персонажам роликов ниже в том случае, когда есть смысловое 

расхождение между содержанием аудио и видеоряда. Эти данные подтверждают конгруэнтно-ассо-

цианистскую модель восприятия аудио и видеоряда. Кроме того, испытуемые с более высоким уров-

нем эмоционального интеллекта продемонстрировали более выраженные различия в сопереживании 

персонажам при просмотре конгруэнтных и неконгруэнтных видеороликов. В заключении сделаны 

выводы о возможности использовать результаты исследования в решении вопросов информацион-

ной безопасности пользователей сети Интернет. 

 

Ключевые слова: эмпатия; эмоциональный интеллект; конгруэнтно-ассоцианистская модель; 

информационная безопасность. 

 

Проблема исследования 

Современный человек буквально погру-

жен в гигантскую, сложную и крайне неопреде-

лённую информационную среду. Количество ин-

формационных воздействий настолько велико 

и разнообразно, что у него мало шансов полу-

чить хоть какое-то упорядоченное и объектив-

ное представление о подлинности их содержа-

ния. Человек даже в эпоху до появления Интер-

нет постоянно был объектом многочисленных 

сообщений, исходящих из телевидения, радио, 

газет, журналов. Как отмечали Э. Аронсон 

и Э. Пратканис: «Ежедневно нас буквально бом-

бардируют непрерывные потоки убеждающих 

сообщений. Причём, чаще всего на нас влияют 

не логическими аргументами, а манипуляцией 

символами и нашими наиболее глубокими чело-

веческими эмоциями. На счастье, или на беду, но 

«наша эпоха – эпоха пропаганды» [2, с. 24]. По-

явление «всемирной паутины» и возможностей 

почти мгновенного доступа к её содержанию 

только усугубило эту ситуацию. 

В этой связи А.Е. Войскунский отмечает, 

что современные информационные интернет-

технологии и появившиеся многочисленные 

мультимедиа-продукты обладают выраженной 

амбивалентностью в отношении направления 

психического развития того, кто ими пользуется. 

Особенно это касается представителей подрост-

кового и юношеского возраста, которые сегодня 

обладают значительно компьютерной грамотно-

стью и имеют свободный доступ к этим инфор-

мационным продуктам. Психическое развитие 

в этом информационном контексте может про-

ходить по позитивному, нейтральному и нега-

тивному пути. Так, информационная среда мо-

жет способствовать лучшему обучению 

пользователя, дальнейшему развитию его навы-

ков, раскрытию его одаренности. С другой сто-

роны, существует возможность негативного 

пути психического развития, которая включает: 

формирование «интернет-аддикции», компью-

терной тревожности, технократизации мышле-

ния, вовлечения молодых людей в хакерскую де-

ятельность, вовлечение в распространение 

наркотиков, террористическую деятельность, 

призывы к самоубийству и т.д. [3]. В этой связи 

возникает вопрос, какие психологически значи-

мые факторы делают тот или иной информаци-

онный контент опасным для пользователя, по-

чему он становится условием, в котором возни-

кают негативные варианты психического разви-

тия? 

В работе Н.В. Кузиной предложена идея 

о наличии в опасном информационном контенте 

так называемых «двойных посланий», которая 

состоит в следующем. Передаваемый образ все-

гда неоднозначен, семантически неоднороден, 

причём отдельные аспекты этого образа могут 

даже противоречить друг другу, быть амбива-

лентными. Например, текст видеоклипа может 

быть пацифистским, а видеоряд агрессивным 

(сцены насилия и убийства), или главный герой 

ролика может предстать в образе, вызывающем 

сочувствие, но при этом совершает деструктив-

ные действия, которые получают оправдания 

в глазах зрителя, противоправным действиям ге-

роя может противопоставляться юмористиче-

ская манера их представления в видеоряде [5]. 

Следовательно, встречаясь с таким противоре-

чивым, неоднозначным контентом, человек мо-

жет испытывать трудности в его подлинной ин-

терпретации и становится заложником семанти-

ческих манипуляций со стороны создателей 
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подобного контента. В таком случае взаимодей-

ствие различных аспектов видеоконтента пред-

ставляется важным объектом исследования. 

Важно изучать то, как взаимодействие различ-

ных компонентов (текста, изображения, музы-

кального сопровождения) создает такую дву-

смысленность и становится средством скрытого 

воздействия на сознание человека. 

Одним из компонентов информационного 

контента, который оказывает существенное вли-

яние на интерпретацию видеоизображения, яв-

ляется музыкальное сопровождение роликов, 

клипов или фильмов. К настоящему времени су-

ществуют довольно разнообразные подходы, где 

изучалось влияние музыкального компонента 

на оценку и восприятие визуальных стимулов. 

Некоторые из этих работ предполагают, что му-

зыка напрямую влияет на интерпретацию видео-

изображений [10]. Например, обнаружено непо-

средственное влияние музыкального контекста 

на оценку абстрактных картин [13]; выявлен ана-

логичный эффект в восприятии геометрической 

фигуры (мячика) в простой видеоигре [9]; в вос-

приятии отрывков из реалистичного фильма, где 

герои демонстрировали агрессию или неодно-

значное поведение [11]. 

Наряду с этим возникло предположение, 

что музыка влияет на восприятие видеоизобра-

жения не напрямую, а, скорее обращает внима-

ние зрителя на какие-то отдельные фрагменты 

видеоряда, и затем уже они становятся основой 

специфической интерпретации видео в целом. 

Результатом стала так называемая конгруэнтно-

ассоцианистская модель. «Конгруэнтность» – 

понятие, которое используется в различных 

предметных областях, а в психологии означает 

согласованность различных аспектов передавае-

мой информации. В частности, это может быть 

сообщение, транслируемое человеком одновре-

менно вербальным и невербальным способом 

(или различными невербальными способами), 

а также непротиворечивость его речи. 

В упомянутой модели конгруэнтность по-

нимается как соответствие между музыкаль-

ными и визуальными составляющими, которая 

строится по признаку сходства элементов, объ-

единяемых в целое, как это представлено 

в гештальт-психологии. С другой стороны, со-

гласно этой модели, работает фактор ассоциации 

по смежности, когда музыкальный элемент по 

времени сочетается с визуальным образом 

[11; 12]. 

С точки зрения авторов модели чем более 

конгруэнтны между собой изображение и звук, 

тем более значимым для субъекта является об-

щий полимодальный стимул. Наоборот 

отсутствие конгруэнтности между визуаль-

ным и аудиальным рядом повышает двусмыс-

ленность воспринимаемого стимула и делает 

его менее однозначно интерпретируемым. Та-

ким образом, в рамках данной модели получает 

объяснение указанный ранее феномен «двой-

ного послания» на материале соотношения му-

зыкального и визуального аспектов целостного 

полимодального стимула. 

Важной областью, где могут проявляться 

феномены подобного типа, выступает сфера вос-

приятия эмоциональной жизни другого человека. 

По мнению ряда авторов способность к правиль-

ной интерпретации эмоционального состояния 

другого составляет одну из важнейших сторон 

эмоционального интеллекта [1; 4]. Эта способ-

ность выступает существенным фактором фор-

мирования эмпатических реакций. Ведь сопере-

живание человек испытывает по отношению 

к тому, чье состояние он понимает и оценивает 

как неблагополучное и, следовательно, заслужи-

вающее такого сопереживания. В таком случае, 

манипуляции, связанные с разрушением конгру-

энтности видеоконтента, привнесение в него 

двусмысленности может искажать сначала его 

интерпретацию, а затем и последующие эмоцио-

нальные реакции на этот контент. 

Вместе с тем, следует предположить, что 

люди могут демонстрировать определённые ин-

дивидуальные различия в том, насколько сильно 

они подвержены действию этого эффекта дву-

смысленности. В частности, те из них, у кого бо-

лее развиты компоненты эмоционального интел-

лекта (прежде всего способность к пониманию 

эмоций другого человека) будут в меньшей сте-

пени зависимы от свойств (конгруэнтности / 

неконгруэнтности) воспринимаемого контента. 

На основании этих теоретических рассуж-

дений были сформулированы следующие гипо-

тезы исследования: 

Гипотеза 1: Уровень сопереживания эмо-

циональному состоянию персонажа видеоро-

лика будет выше в том случае, когда аудиальный 

ряд будет конгруэнтен этому состоянию по срав-

нению с тем же роликом, где конгруэнтность ви-

деоряда и аудиального ряда будет нарушена (эф-

фект двусмысленности); 

Гипотеза 2: У испытуемых с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта различия в 

восприятии конгруэнтных и не конгруэнтных 

видеороликов будут меньшими по сравнению 

с испытуемыми, демонстрирующими низкий 

уровень эмоционального интеллекта. 

Процедура исследования 

В исследовании приняли участие сту-

денты 2 курса, Института педагогики, Института 
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лингвистики и мировых языков КГУ 

им. К.Э. Циолковского; N = 63 испытуемых; 

из них: 5 юношей, 58 девушек. Средний возраст 

– 19,5 лет. 

На подготовительном этапе производился 

подбор видеоматериала. Поскольку предполага-

лось, что в процессе эксперимента будет оцени-

ваться уровень сопереживания испытуемых со-

стоянию персонажа ролика, были выработаны 

следующие критерии отбора видеоматериала: 

во-первых, персонаж ролика должен демонстри-

ровать отрицательные эмоции, которые вызы-

вают эмпатические реакции (детский плач, соот-

ветствующая отрицательным переживаниям ми-

мика); во-вторых, для усиления эмпатических 

реакций отбирались ролики, в которых персона-

жами, испытывающими негативные эмоции, 

были дети; в-третьих, ролик должен был быть 

непродолжительным по времени. Было отобрано 

четыре таких ролика. Затем на каждый из них 

накладывалось музыкальное сопровождение. 

В одном случае все ролики сопровождались кон-

груэнтным аудиальным рядом, где музыка соот-

ветствовала состоянию персонажа, была груст-

ной и тревожной. В другом экспериментальном 

условии конгруэнтность между визуальным 

и аудиальным рядом отсутствовала: негативные 

переживания персонажей показывались на фоне 

мажорных музыкальных тем. 

Полученный стимульный материал был 

размещён на веб-платформе OnlineTestPad. Ис-

пытуемые были разделены на две субгруппы, 

одна из которых оценивала уровень собствен-

ного сопереживания персонажам роликов с кон-

груэнтным видео и аудиорядом, другая – 

с неконгруэнтным. Оценивание производилось 

по четырехбалльной шкале: 0 – «не сопережи-

ваю совсем»; 1 – «скорее не сопереживаю, чем 

сопереживаю»; 3 – «скорее сопереживаю, чем 

не сопереживаю»; 4 – «сопереживаю». Общий 

показатель получался как сумма оценок по всем 

четырем роликам. 

Также, у участников эксперимента оцени-

вался уровень эмоционального интеллекта с по-

мощью опросника ЭмИн [6; 7]. При этом, инте-

рес представляли прежде всего данные по шкале 

межличностного эмоционального интеллекта 

(МЭИ), включающей способность к пониманию 

эмоций других людей, а также по шкале понима-

ния эмоций (ПЭ), отражающей способность 

к пониманию своих и чужих эмоций. По каждой 

из шкал испытуемые разделялись на субгруппы 

с «высоким» и «низким» уровнем понимания 

эмоций других людей. В качестве критерия раз-

биения на эти субгруппы служил показатель ме-

дианы по группе в каждой из шкал. 

Анализ и интерпретация результатов 

Данные были подвергнуты двухфактор-

ному дисперсионному анализу. Для обработки 

использовался компьютерный пакет Statistica 10. 

Был обнаружен главный эффект фактора «кон-

груэнтость аудио и видеоряда» на уровень сопе-

реживания персонажам роликов: F (1; 59) = 7,18, 

р = 0,009, η2 = 0,11. Участники исследования 

продемонстрировали значимо более высокий 

уровень сопереживания персонажам тех роликов, 

в которых аудио и видеоряд были конгруэнт-

ными. Других эффектов обнаружено не было. 

Средние и стандартные отклонения представ-

лены в таблице 1, график средних значений 

на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Средние и стандартные отклонения сопереживания эмоциональному состоянию 

персонажей в конгруэнтных и неконгруэнтных видеороликах у испытуемых с различным уровнем 

МЭИ 
 

Уровень МЭИ 

Конгруэнтность аудио и видеоряда 

конгруэнтен неконгруэнтен 

M SD M SD 

«Низкий» 9,31 2,50 8,44 2,78 

«Высокий» 10,22 1,73 7,63 3,07 

 

Вместе с тем анализ данных таблицы 1, 

а также графика средних значений, показывает, 

что различия в уровне сопереживания персона-

жам конгруэнтных и неконгруэнтных роликов 

неодинаковы в группах испытуемых с различ-

ным уровнем межличностного эмоционального 

интеллекта. Из этих данных видно, что указан-

ные различия выше у студентов с более высоким 

межличностным эмоциональным интеллектом. 

И хотя эффекта совместного влияния факторов 

конгруэнтности и эмоционального интеллекта 

на уровень сопереживания не выявлено, это впе-

чатление подтверждается результатами множе-

ственных сравнений четырех субгрупп испытуе-

мых (использовался критерий минимально зна-

чимых различий Фишера). Выявлено, что разли-

чий в уровне сопереживания персонажам кон-

груэнтных и неконгруэнтных роликов у испыту-

емых с низким уровнем МЭИ – нет. В тоже 

время обнаруживаются различия у испытуемых 
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с высоким уровнем МЭИ: они демонстрируют 

значимо более низкий уровень сопереживания 

персонажам неконгруэнтных роликов по сравне-

нию с конгруэнтными (р = 0,004). 

 

 
Рисунок 1 – Средние уровня сопереживания персонажам роликов у испытуемых 

с различным уровнем МЭИ (вертикальные бары – 95% доверительный интервал) 

 

В целом аналогичные результаты получа-

ются при проведении двухфакторного дисперси-

онного анализа, в который в качестве зависимой 

переменной включен уровень сопереживания 

персонажам роликов, а в качестве независимых: 

конгруэнтность аудио и видеоряда в роликах 

и уровень понимания эмоций. Здесь также 

обнаруживается только главный эффект фактора 

«конгруэнтость аудио и видеоряда» на уровень 

сопереживания персонажам роликов: 

F (1; 59) = 8,06, р = 0,006, η2 = 0,12. Средние 

и стандартные отклонения представлены в таб-

лице 2, график средних значений на рисунке 2. 

 

Таблица 2 – Средние и стандартные отклонения сопереживания эмоциональному состоянию 

персонажей в конгруэнтных и неконгруэнтных видеороликах у испытуемых с различным уровнем 

ПЭ 

Уровень ПЭ 

Конгруэнтность аудио и видеоряда 

конгруэнтен неконгруэнтен 

M SD M SD 

«Низкий» 9,31 2,50 8,31 2,70 

«Высокий» 10,40 1,45 7,75 3,17 
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Рисунок 2 – Средние уровня сопереживания персонажам роликов у испытуемых 

с различным уровнем ПЭ (вертикальные бары – 95% доверительный интервал) 

 

И также, как в предыдущем анализе, раз-

личия в уровне сопереживания наиболее за-

метны у испытуемых с высокими показателями 

эмоционального интеллекта (в компоненте по-

нимания собственных и чужих эмоций). Множе-

ственные сравнения показывают, что у испытуе-

мых с низкими показателями понимания эмоций 

нет различий в уровне сопереживания персона-

жам конгруэнтных и неконгруэнтных роликов. 

У испытуемых с высокими показателями пони-

мания эмоций (ПЭ), такие различия обнаружены: 

они демонстрируют существенно более низкий 

уровень сопереживания персонажам неконгру-

энтных роликов по сравнению с конгруэнтными 

(р = 0,005). 

Перейдем далее к обсуждению получен-

ных результатов. Прежде всего, следует отме-

тить, что первая гипотеза исследования подтвер-

дилась. Действительно, привнесение двусмыс-

ленности в содержание роликов за счёт наложе-

ния семантически не соответствующей видео-

ряду музыки снижает степень сопереживания 

персонажу. Следовательно, теоретические пред-

ставления о роли конгруэнтности отдельных ас-

пектов содержания, представленные 

в конгруэнтно-ассоцианистской модели, полу-

чают дополнительное эмпирическое подтвер-

ждение. Эффект от этих воздействий тем более 

можно рассматривать как весьма значительный, 

поскольку испытуемые, которые работали 

с неконгруэнтными роликами, поддавались ему 

несмотря на то, что некоторые осознавали некий 

диссонанс между аудио и видеорядом. Так, ряд 

из них высказывали свои впечатления, что «му-

зыка в ролике какая-то странная», что «по му-

зыке подобрано что-то не то» и т.д. 

Совсем другая ситуация сложилась с гипо-

тезой №2. Фактически анализ данных продемон-

стрировал её несостоятельность. Выяснилось, 

что испытуемые с более высоким эмоциональ-

ным интеллектом даже в большей степени под-

вержены «эффекту двусмысленности», что 

прямо противоречит сделанному во второй гипо-

тезе предположению. Возникает вопрос, почему 

участники с более высокими показателями эмо-

ционального интеллекта продемонстрировали 

существенно более низкий уровень сопережива-

ния к персонажам неконгруэнтных роликов? 

Возможным объяснением этого факта может 

быть то обстоятельство, что музыка сама по себе 
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вызывает эмпатические реакции у человека. Так, 

Н.А. Рыбакова полагает, что при восприятии му-

зыки, когда слушатель вживается в её образ, 

у него актуализируются процессы эмпатии, ко-

торые помогают ему впоследствии понимать 

других людей. На этой основе выдвигается идея, 

что средствами музыки можно формировать 

эмоциональный интеллект человека в компо-

ненте способности к эмпатии [8]. Таким образом, 

постулируется связь между музыкальными сти-

мулами, эмпатическими реакциями и эмоцио-

нальным интеллектом. 

В контексте этой связи можно предпола-

гать, что музыкальное сопровождение роликов, 

которые были использованы в качестве стимуль-

ного материала, является самостоятельным фак-

тором вызывающим или, наоборот ослабляю-

щим эмпатические реакции у испытуемых. Вме-

сте с тем, учитывая тесное взаимодействие 

между эмпатией и эмоциональным интеллектом, 

можно предположить, что испытуемые с более 

высоким уровнем ЭИ демонстрируют более вы-

сокую чувствительность к эмоциогенному воз-

действию аудиоряда. Для нихконгруэнтная ви-

деоряду музыка усиливает эмпатические 

реакции в большей степени, чем для испытуе-

мых с низким ЭИ. Но, с другой стороны, некон-

груэнтная видеоряду музыка более существенно 

снижает сопереживание персонажам роликов 

у тех, кто обладает более высоким ЭИ. 

В практическом плане продемонстриро-

вано как могут осуществляться относительно не-

сложные манипуляции с контентом, которые 

приводят к значительным изменениям эмоцио-

нальных реакций на этот контент. Полученные 

результаты должны быть осмыслены с точки 

зрения решения задач по психологическому 

обеспечению информационной безопасности 

пользователей Интернета. В этом плане удалось 

выявить возможные способы создания опасного 

информационного контента, в котором, могут 

обесцениваться страдания людей за счёт опреде-

лённых манипуляций с характеристиками этого 

контента. Полученные результаты открывают 

перспективу аналогичных по замыслу и методо-

логии исследований, где возможно изучение 

этих же и других характеристик цифрового кон-

тента, изменение которых может создавать «эф-

фект двусмысленности» и приводить к искаже-

ниям в интерпретации его пользователем. 
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EMPATHIZING WITH EMOTIONAL STATE OF VIDEO CHARACTERS 

WITH DIFFERENT CONGRUENCE OF VISUAL AND SOUNDTRACK 

 

Abstract: The article presents the results of an empirical study in which the influence of some char-

acteristics of videos on empathy for the characters of these videos is studied. It is shown that the level 

of empathy for the characters of the videos is lower in case when there is a semantic discrepancy between 

the content of the audio and video sequence. These data confirm the congruent-associative model of per-

ception of audio and video sequences. In addition, subjects with a higher level of emotional intelligence 

demonstrated more pronounced differences in empathy for characters when watching congruent and non-

congruent videos. At the end, conclusions are drawn about the possibility of using the results of the study 

in solving issues of information security of Internet users. 
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Н.А. Максакова, И.А. Подольская, А.С. Фандеева 

РАЗНАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП 

КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье анализируются компоненты личностного и социального развития ре-

бёнка. Описываются особенности формирования самооценки, характера межличностных отношений 

в детском возрасте. 

Для изучения различий в психосоциальном развитии детей, воспитывающихся в группах дет-

ского сада с разной наполняемостью, были использованы методики: «Лесенка» (Щур В.Г.); «Два 

домика» (Марцинковская Т.Д.);«Маски» (Марцинковская Т.Д.), а также метод структурированного 

наблюдения, в ходе которого оценивались такие компоненты поведения детей во время игровой де-

ятельности: инициативность, чувствительность к воздействиям сверстника и преобладающий эмо-

циональный фон. 

Проведенное эмпирическое исследование выявило несущественные различия в развитии детей, 

воспитывающихся в группах детского сада с разной наполняемостью. Тем не менее, авторами дела-

ется предположение о компенсации возможного негативного влияния количества детской группы 

профессионализмом педагогов. 

Составлены рекомендации по сопровождению психосоциального развития детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в группах с разной наполняемостью. Рекомендации разработаны как 

для родителей, так и для педагогов дошкольного образовательного учреждения и направлены на раз-

витие важнейших компонентов психосоциального развития ребёнка. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; личностного и социальное развитие детей; раз-

ная наполняемость групп дошкольных образовательных учреждений. 

 

Человек нуждается в обществе. С самого 

раннего детства до глубокой старости потреб-

ность во взаимодействии с людьми актуальна, 

хотя она может быть обусловлена различными 

жизненными задачами. Для ребёнка дошколь-

ного возраста – взаимодействие с детьми выпол-

няет целую серию задач: вместе дети учатся иг-

рать, решать конфликты интересов, понимать 

друг друга и видеть себя глазами других. 

Переоценить роль общения в детском кол-

лективе для личности ребёнка трудно – так 

много закладывается в этом виде деятельности 

в данный период развития. Но также необхо-

димо учитывать особенности и характер взаимо-

действия детей. Ряд авторов говорит о том, что 

начало детского сада является стрессом для но-

вичка в связи с тем, что меняется статус. 

В то время как в семье ребёнок либо один, либо 

с одним- двумя сиблингами делит внимание 

близких родственников, в детском саду за вни-

мание взрослого ему приходится соперничать 

с большим количеством сверстников. Это может 

либо стимулировать развитие настойчивости 

и упорства, либо, наоборот, сделает его более за-

стенчивым и неуверенным в себе. 

Сенько Т.В. говорит о значении возраста 

детей, с которыми взаимодействует ребёнок для 

формирования его самооценки. методика статус-

ной терапии позволяет повышать низкую само-

оценку ребёнка, отправляя его в коллектив детей 

младшего возраста, а также корректировать за-

вышенную помещением ребёнка в группу детей 

старшего возраста [15]. 

Эти и многие другие факторы, такие как 

характер ребёнка, специфика детско-родитель-

ских отношений, обстановка в семье и др. вли-

яют на личностное и социальное развитие до-

школьника. Психосоциальное развитие, пред-

ставляет собой ту нить развития личности ре-

бёнка, благодаря которой он включается в мир, 

ищет пути самореализации, объединяется с дру-

гими людьми, которые также выступают в роли 

зеркала для изучения ребёнком своей личности. 

Среди основных компонентов психосоциаль-

ного развития можно выделить самосознание, 

мотивационно-потребностную сферу, само-

оценку, межличностные отношения, эмоцио-

нальное развитие. Последние три пункта нам по-

казались наиболее важными, так как они закла-

дывают основу для развития других компонен-

тов и психосоциальной структуры в целом. 

Так, самооценка представляет собой про-

дукт изучения личностью себя, своих досто-

инств и недостатков, задатков, умений 
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и навыков. В зависимости от уровня самооценки 

межличностные отношения складываются по-

разному, соответственно этому человек со вре-

менем приобретает определённый социальный 

статус в коллективе, что складывается в общую 

картину отношений в группе. В процессе меж-

личностного, межгруппового взаимодействия 

личность испытывает разный спектр эмоций 

и по-разному выражает их ((не)экологично, 

(не)ярко, открыто/закрыто и так далее), что так 

же значительно влияет на качество отношений 

человека с другими людьми. Соответственно, 

эмоциональность является неотъемлемым эле-

ментом системы психосоциального развития 

личности. И как мы знаем, детство – это один 

из важнейших этапов развития, так как сензи-

тивность в этот период очень высока. Таким об-

разом, развитие основных компонентов психо-

социальной системы является одной из перво-

степенных задач в рамках психолого-педагоги-

ческой сферы сопровождения ребёнка. Однако 

в настоящее время существует проблема пере-

полненности групп. Поэтому наше исследование 

было посвящено изучению влияния этого фак-

тора на психосоциальное развитие дошкольни-

ков в группах с разной наполняемостью. 

Социальное развитие ребёнка в обществе 

протекает в двух направлениях, первое из кото-

рых состоит в усвоении правил грамотных взаи-

моотношений людей между собой, а второе со-

стоит в усвоении правил взаимодействия с объ-

ектом действительности с позиции субъекта. 

Первое направление не может быть реализовано 

без взрослого и ровесника, которые являются 

зеркалами в системе межличностных отношений 

[10]. Так, у дошкольника можно заметить ярко 

выраженную потребность приобщиться к миру 

взрослых, участвовать в жизни общества как 

полноправный его член. 

Важно понимать, что при ориентации 

на ровесников значение взрослого в социальной 

ситуации развития ребёнка не уменьшается, а из-

меняется: взрослый – это пример носителя обще-

ственных функций, как говорил Д.Б. Эльконин. 

То есть, взрослый является источником знаний 

о мире человеческих отношений, знаний о нор-

мах отношений между людьми. 

Таким образом, социальная ситуация раз-

вития ребёнка противоречива: с одной стороны 

ребёнок хочет занимать позицию взрослого, но 

с другой стороны в силу объективных причин 

дошкольник не может её реализовать, что обу-

славливает развитие сюжетно-ролевой игры. 

Главный её смысл состоит в подчинении прави-

лам, вытекающим из взятой на себя роли, и вос-

произведении отношений между людьми. 

Соответственно, этот вид игры является своеоб-

разным способом интеграции ребёнка во взрос-

лое общество. 

Игровая деятельность является катализа-

тором многих процессов и результатов. Так, бла-

годаря игре ребёнок начинает постепенно «осво-

бождаться» от познавательного эгоцентризма, 

иначе говоря, собственная позиция перестает 

быть единственной. Кроме того, в процессе игры 

у дошкольника формируется произвольность по-

ведения и познавательных процессов, когда ре-

бёнок способен управлять своим поведением, 

контролировать его. А.Н. Леонтьев, изучая дан-

ный вопрос, подчеркивал, что соподчинение мо-

тивов в дошкольном возрасте развивается 

в направлении усвоения новых, более высоких 

мотивов, например, альтруизма [7]. Кроме того, 

игра является стимулом для развития речи ре-

бёнка, диалога и собственно познавательных 

процессов. А также в игре формируется полно-

ценное общение со сверстниками, так как игра 

требует включения и взаимодействия с другими 

детьми. 

Наиболее важными, по нашему мнению, 

являются следующие новообразования, возника-

ющие в процессе игровой деятельности у до-

школьников: 

1. Развивается самосознание. У ребёнка 

обогащаются представления о себе, он способен 

осознавать себя во времени, а также игра способ-

ствует нормализации самооценки. 

2. Развивается мотивационно-потребност-

ная сфера. У дошкольника возникают новые 

группы мотивы (игровые, соревновательные 

и так далее), а к 6-7 годам возникает центральное 

новообразование этого возраста – относительно 

устойчивое соподчинение мотивов, о чём гово-

рил А.Н. Леонтьев. 

3. В дошкольном детстве происходит ин-

тенсивное усвоение первичных этических норм 

поведения, нравственно-этических категорий 

(«честно – нечестно», «хорошо – плохо», «добро 

– зло» и др.) и формирование связанных с ними 

моральных переживаний – формируется мораль-

ная инстанция как центральное новообразование 

личностной сферы, о чём говорил Л.С. Выгот-

ский. 

4. В процессе игровой деятельности разви-

вается эмоциональность ребёнка, а именно раз-

вивается чувство юмора, усваиваются мораль-

ные чувства. Всё это способствует качествен-

ному развитию личности и лучшему межлич-

ностному взаимодействию. 

Многие учёные рассматривали само-

оценку личности как структурный компонент 

Я-концепции. 
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Например, К. Роджерс, автор феноменоло-

гического подхода гуманистического направле-

ния, понимал самооценку как результат взаимо-

действия человека с окружающей средой, оце-

ночного взаимодействия с другими людьми, 

особо значимыми, например, родителями, сест-

рами, братьями, друзьями и т.д. К. Роджерс 

включал самооценку в структуру Я-концепции, 

формирующаяся в период детства. Она включает 

в себя не только оценку себя реального (воспри-

ятие того, какой человек есть на самом деле), но 

и себя идеального (представление того, каким 

человек должен быть) [19]. 

Также понятие «Я-концепция» глубоко 

изучал и английский психолог Р. Бёрнс. Это по-

нятие он рассматривал как «совокупность уста-

новок, направленных на самого себя» [4, с. 31]. 

В структуре Я-концепции, Бёрнс выделял три со-

ставляющих: во-первых, образ Я, который со-

стоит в представлении индивида о себе, во-вто-

рых, самооценка, которую мы рассмотрим далее, 

в-третьих, потенциальная поведенческая реак-

ция, которая предполагает конкретные действия, 

которые могут быть вызваны образом Я и само-

оценкой. Р. Бёрнс самооценку понимал как аф-

фективную реакцию образа Я, которая может 

иметь разную интенсивность в зависимости 

от силы эмоциональной реакции на принятие 

или осуждение представлений. Р. Бёрнс при изу-

чении самооценки опирался на подход 

У. Джеймса, который говорил о том, что актуа-

лизация идеального Я – это основа самооценки. 

Исходя из этого постулата, учёный выявил, что 

если в реальности индивиду удается обрести 

те характеристики своего идеального образа Я, 

то тогда он должен иметь высокую самооценку. 

Если же у человека представления о себе реаль-

ном и идеальном не совпадают, то это указывает 

на низкую самооценку.  

Б.Г. Ананьев самооценку рассматривает 

как длительный процесс интериоризации ситуа-

тивных образов себя. Учёный выделил двойной 

механизм самооценки, который заключается 

в том, что первоначально самооценка возникает 

на основе оценки социума, но затем и она уже 

влияет на оценку других людей [1]. 

Л.И. Божович феномен самооценки пони-

мала как новообразование в психике ребёнка, ко-

торое начинает зарождаться в дошкольный пе-

риод и является предпосылкой для перехода 

к школьному обучению [3, с. 195]. Она считала, 

что представления ребёнка о себе основываются 

на личностных качествах, которые связаны 

с различными видами деятельности, преимуще-

ственно с ведущим видом деятельности в соот-

ветствии с возрастом. Божович Л.И. 

подчеркивала важность позитивной оценки ре-

бёнка со стороны взрослых, так как она создает 

нормальные условия для развития личности 

[3, с. 271]. 

С.Л. Рубинштейн определял самооценку 

как стержень личности, которое формируется 

на основе оценок других людей и оценивании 

индивидом этих других. Основой самооценки, 

по мнению ученого, является ценности, приня-

тые личностью, которые служат регулятором по-

ведения человека [13]. 

Формирование самооценки в первую оче-

редь зависит от родителей, их отношении 

к удаче или неудаче ребёнка в различных видах 

деятельности. То есть, если реакция родителей 

носит характер переоценивания способностей 

ребёнка, его хвалят даже за неудачу, то это явля-

ется предпосылкой для формирования у до-

школьника неадекватно завышенной само-

оценки. Если мама и папа недооценивают успехи 

ребёнка, похвалы значительно меньше, чем 

осуждения, то вероятно, что у взрослеющего 

сына или дочери сформируется неадекватно за-

ниженная самооценка. Если же реакция родите-

лей соответствует результату деятельности ре-

бёнка, то есть в случае успеха мама и папа хвалят, 

а в случае неудачи ребёнок получает от них нега-

тивную оценку, то это является предпосылкой 

для формирования у дошкольника адекватной 

самооценки [9]. 

Значение взрослого в формировании само-

оценки у дошкольников остается и до конца до-

школьного возраста. Регуляторную роль во вза-

имоотношениях детей выполняет воспитатель 

в детском саду и родитель вне учреждения. 

В процессе игры дети учатся взаимодействовать 

друг с другом, усваивать правила поведения, об-

щения, и не всегда этот процесс протекает бла-

гоприятно. Часто из-за недостатка знаний о пра-

вильном общении, взаимодействии с детьми, ре-

бёнок становится отвергаемым группой, что 

негативно влияет на самооценку дошкольника. 

В таких случаях включается взрослый, который 

регулирует отношения детей путём рекоменда-

ций, бесед, целью которых является восполне-

ние у ребёнка этих знаний и выведение его из по-

зиции отвергнутого, что будет способствовать 

развитию самооценки до адекватного уровня 

[12]. Формирование самооценки дошкольника 

происходит не только в игре со сверстниками, но 

и в процессе продуктивной деятельности, когда 

ребёнок сравнивает свой результат с результа-

тами других детей [9, с. 14]. 

Кроме того, регуляторная роль закрепля-

ется за взрослым и в процессе деятельности, ко-

гда ребёнок получает положительный или 
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отрицательный результат своего труда. Задача 

взрослого – подбирать такие задания, которые 

будут соответствовать возможностям детей 

именно в данном возрасте. Соответственно, если 

ребёнок не справляется, взрослый может помочь. 

Так, сначала можно объяснить более подробно 

условия задачи, после можно подсказать или по-

казать пример, как сделать. В случае неудачи, 

взрослый вместе с ребёнком может выполнить 

задание, тем самым у дошкольника будет в итоге 

получен положительный опыт, что благопри-

ятно повлияет на формирование его самооценки. 

Таким образом, можно выделить факторы 

формирования самооценки у старшего дошколь-

ника. В первую очередь это родители и другие 

значимые взрослые, например, воспитатель, их 

отношение к ребёнку является основой для само-

оценки дошкольника. Но кроме родителей зна-

чительную роль играют также сверстники, кото-

рые также являются своеобразным «эталоном» 

качеств личности, так как ребёнок, фиксируя эти 

качества, сравнивает их с теми, что присущи ему. 

И, естественно, немаловажную роль играет опыт 

деятельности, если он преимущественно поло-

жительный, то процесс формирования само-

оценки протекает благоприятно. 

Самооценка дошкольника, как особый 

психологический феномен, имеет свои особен-

ности. Первая особенность состоит в эмоцио-

нальной наполненности самооценки. Это объяс-

няется тем, что произвольность, нравственная 

позиция как одни из компонентов готовности 

к школе в старшей и подготовительной группах 

детского сада только формируются, поэтому 

в этом возрасте дети учатся социальным спосо-

бам выражения эмоций. 

Кроме того, для старшего дошкольника 

характерно завышенное оценивание себя 

и своих способностей. Причём, своих сверстни-

ков ребёнок оценивает значительно ниже. Это 

объясняется тем, что в незнакомых ситуациях 

старший дошкольник не способен себя адек-

ватно оценить, нежели в знакомых ситуациях, 

ввиду недостаточности опыта. Данное явление 

является предшествующим кризису семи лет, 

когда условия внешней среды и потребности ре-

бёнка не совпадают. 

В психологической литературе встреча-

ются разнообразные и порой противоречивые 

представления о межличностных отношениях, 

даже возрастная категория в качестве объекта 

исследования достаточно различна. Так, отече-

ственные психологи рассматривали категорию 

межличностных отношений преимущественно 

в рамках деткой психологии, в отличие 

от зарубежных психологов, которые чаще изу-

чали отношения между взрослыми людьми. 

Исходя из похода нашего исследования, 

понятие межличностных отношений раскрыва-

ется во взаимодействии двух субъектов. Поня-

тие субъективности характеризует самостоя-

тельную активность, инициативность, осознан-

ность личности, открытости к себе и к миру. Для 

каждого субъекта это взаимодействие важно. 

Оно способствует становлению и развитию лич-

ностных качеств каждого участника отношений. 

Кроме того, оно удовлетворяет основные по-

требности человека, преимущественно социаль-

ные. 

Как мы знаем, дошкольное детство – это 

период становления и развития ролевого поведе-

ния, посредством которого укрепляется и расши-

ряется система общения.  

Эта система уже достаточно устойчивая 

с старшей группе детского сада. Естественно, 

участники этой системы имеют разный статус: 

одни более предпочитаемые, другие менее, соот-

ветственно, и в игровой деятельности одних 

чаще приглашают участвовать, других реже. 

По положению ребёнка среди сверстников выде-

ляют следующие социометрические статусы: 

предпочитаемые, принятые, непринятые, изоли-

рованные [8]. 

Предпочитаемые – это лидеры, их ценят 

за обаяние, красоту, уверенность в себе, толе-

рантность. Такие дети способны брать на себя 

ответственность и быстро принимать решение 

в непростой ситуации. То есть, можно сказать, 

что такие дети являются наиболее эмоционально 

привлекательными личностями для остальных 

членов группы, это видно по наибольшим коли-

чествам положительных выборов. Но также 

важно, чтобы дети не переходили грань 

«звезды» и не страдали «звездной болезнью». 

Принятые – это те дети, которые получили 

меньшее количество положительных выборов, 

могут получить незначительно число отрица-

тельных выборов, таким детям сверстники дове-

ряют, оценивают как хороших ребят, но чем-то 

определённым они не отличаются. 

Непринятые – это дети, которые получили 

незначительное количество положительных вы-

боров и большее число отрицательных. Обычно 

такие дети не являются популярными в своей 

группе, часто бывают драчунами и задирами, 

именно поэтому с ними не хотят играть. 

Изолированные – это те дети, которые 

не получили ни отрицательных, ни положитель-

ных выборов, так как они не участвуют в жизни 

группы, они тихони, незаметные, поэтому 
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и в играх такие дети часто не участвуют, а их от-

сутствия могут и не заметить. 

На взаимодействие старших дошкольни-

ков влияет не только популярность конкретного 

ребёнка в группе, но и его способность приду-

мывать и организовывать совместную деятель-

ность, а именно игру как ведущий вид деятель-

ности в этой возрастной категории. Если ребё-

нок активен, инициативен в игре, то эмоцио-

нально-личностные предпочтения других ребят 

к нему будет на более высоком уровне. Соответ-

ственно, те дети, которые в процессе игры часто 

проявляют пассивность, некоторую отстранен-

ность, часто занимают подчиненную роль в от-

ношениях со сверстниками. 

Кроме отношений в группе у старшего до-

школьника не перестает быть значимыми отно-

шения с родителями. Ведь развитие этой си-

стемы начинается ещё с самого рождения, когда 

«ребёнок постепенно овладевает социальным 

опытом через эмоциональное общение со взрос-

лыми, через игрушки и предметы, окружающие 

его, через речь и т.д.» [16]. То есть, первым, кто 

помогает ребёнку социализироваться, является 

родитель. Его влияние в каждом возрастном пе-

риоде отличается. Наша задача – подробно рас-

смотреть эти периоды в старшем дошкольном 

возрасте. 

Для более полного понимания специфики 

взаимоотношений родителя и старшего до-

школьника рассмотрим предпосылки, а именно 

их взаимоотношения в младшем дошкольном 

возрасте. 

В периоде с трех до пяти лет можно заме-

тить особую форму взаимодействия ребёнка 

и взрослого: сотрудничество в познавательной 

деятельности, которое М.И. Лисина называла 

«теоретическим сотрудничеством». Такое обще-

ние можно назвать внеситуативно-познаватель-

ным, так как вопросы к родителям «почему» 

от ребёнка только увеличиваются. В этот период 

дети испытывают острую потребность в уваже-

нии старших, они становятся к их отношению 

чувствительнее прежнего. 

Возраст от четырёх до пяти лет характери-

зуется ситуативно-деловым общением со сверст-

никами, причём, ведущей деятельностью здесь 

является сюжетно-ролевая игра, которая позво-

ляет ребёнку развиваться в сфере коммуникатив-

ной деятельности. В процессе игры дети обыг-

рывают отношения между взрослыми людьми, 

для них очень важно установление норм, правил 

поведения, сотрудничество друг с другом, но ре-

гулятором игры пока так и остается старший. 

В рамках этой формы общения ребёнок жаждет 

стать интересным для своих сверстников, 

уважаемым, признанным, их отношение он счи-

тывает по проявлениям невербального общения 

(взгляды, мимика). Этот феномен Р.И. Дере-

вянко назвала феноменом «невидимого зеркала» 

[5]. 

Конец дошкольного возраста характеризу-

ется внеситуативно-личностной формой обще-

ния, которая проявляется во взаимопонимании 

между ребёнком и старшим. Детям свойственно 

интересоваться миром взрослых, интересоваться 

«как нужно». Именно старший – это образец, 

благодаря взрослому ребёнок усваивает законы 

норм и морали, оценивает поведение как своё, 

так и других людей. Спустя время ребёнок пере-

стает так сильно зависеть от оценки взрослого 

и становится субъектом взаимоотношений [16]. 

В старшем дошкольном возрасте общение 

ребёнка с другими детьми становится внеситуа-

тивно-деловым, то есть преимущественно обще-

ние направленно на сотрудничество в процессе 

более развитой игровой деятельности. Такая 

форма общения способствует развитию произ-

вольного поведения, осознания своих обязанно-

стей, поступков. Всё это создает базу для форми-

рования и развития учебной и трудовой деятель-

ности. 

В дошкольном периоде интенсивно разви-

ваются социальные эмоции. Данный вид эмоций 

рассматривается как содержательная характери-

стика побудительных мотивов. Социальные эмо-

ции дети приобретают в процессе межличност-

ного взаимодействия с ровесниками и взрос-

лыми. Это приобретение трансформируется 

в социальные ценности, нормы, идеалы, что ста-

новится частью личности. Данную трансформа-

цию такие психологи как Л.С. Выготского, 

П.П. Блонского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леон-

тьева, Д.Б. Эльконина считали результатом ин-

териоризации, по аналогии с развитием высших 

психических функций [6]. Формирование и раз-

витие социальных эмоций предполагает 

не только усвоение правил поведения, категорий 

оценивания, но и формирование отношения 

к данным знаниям, то есть складывается «моти-

вационно-смысловая ориентировка» деятельно-

сти, которую изучали А.В. Запорожец 

и Я.З. Неверович [11, с. 10]. Всё это создает эмо-

циональные эталоны ребёнка [14]. 

Таким образом, познавательные, социаль-

ные, праксические, высшие, эстетические эмо-

ции и их особенности формируют эмоциональ-

ную грамотность. Данный феномен изучали 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-

тьев в рамках единства аффекта и интеллекта [2]. 

Эмоциональная грамотность заключается 

в том, что спектр эмоционально-нравственных 
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и социально-поведенческих компонентов лич-

ности регулирует эмоциональную сторону соци-

ального взаимодействия человека с миром [18]. 

Данная регулятивная функция выражается в осо-

знании собственных эмоций, эмпатии, сопере-

живании, управлении собственными эмоциями. 

Формирующаяся эмоциональная грамотность 

ребёнка сопровождает и качественно характери-

зует психосоциальное развитие дошкольников. 

Для изучения различий в психосоциаль-

ном развитии детей, воспитывающихся в груп-

пах детского сада с разной наполняемостью, 

нами были выбраны следующие методики: «Ле-

сенка» (Щур В.Г.);«Два домика» (Марцинков-

ская Т.Д.);«Маски» (Марцинковская Т.Д.), 

а также метод структурированного наблюдения. 

оценивались такие компоненты поведения детей 

во время игровой деятельности: 

1. Инициативность: 

– отсутствует: ребёнок не проявляет ника-

кой активности, играет в одиночестве или пас-

сивно следует за другими; 

– слабая: ребёнок крайне редко проявляет 

активность и предпочитает следовать за другими 

детьми; 

– средняя: ребёнок часто проявляет ини-

циативу, однако он не бывает настойчивым; 

– ребёнок активно привлекает окружаю-

щих детей к своим действиям и предлагает раз-

личные варианты взаимодействия. 

2. Чувствительность к воздействиям 

сверстника: 

– отсутствует: ребёнок вообще не отвечает 

на предложения сверстников; 

– слабая: ребёнок лишь в редких случаях 

реагирует на инициативу сверстников, предпо-

читая индивидуальную игру; 

– средняя: ребёнок не всегда отвечает 

на предложения сверстников; 

– высокая: ребёнок с удовольствием от-

кликается на инициативу сверстников, активно 

подхватывает их идеи и действия. 

3. Преобладающий эмоциональный фон: 

– негативный; 

– нейтральный; 

– деловой; 

– позитивный. 

Регистрация поведения детей с помощью 

данного протокола позволит более точно опре-

делить характер отношения ребёнка к сверстни-

кам. Так, отсутствие или слабо выраженная ини-

циативность может говорить о неразвитости по-

требности в общении со сверстниками или 

о неумении найти подход к ним. Средний и вы-

сокий уровни инициативности говорят 

о нормальном уровне развития потребности 

в общении. 

Отсутствие чувствительности к воздей-

ствиям сверстника, своеобразная «коммуника-

тивная глухота» говорит о неспособности видеть 

и слышать другого, что является существенной 

преградой в развитии межличностных отноше-

ний. 

Важной качественной характеристикой 

общения является преобладающий эмоциональ-

ный фон. Если преобладающим является нега-

тивный фон (ребёнок постоянно раздражается, 

кричит, оскорбляет сверстников, дерется), ребё-

нок требует особого внимания. Если же преобла-

дает положительный фон или положительные 

и отрицательные эмоции по отношению 

к сверстнику сбалансированы, это свидетель-

ствует о нормальном эмоциональном настрое 

по отношению к сверстнику. Для фиксации осо-

бенностей взаимодействия старших дошкольни-

ков была разработана карта наблюдений. 

Базой исследования были выбраны два 

детских сада Калужской области с разной напол-

няемостью групп: детский сад с наполняемо-

стью групп 10-15 человек и с наполняемостью – 

25-35 человек. 

Выборка исследования: дети обоего пола, 

воспитывающиеся в группах дошкольных учре-

ждений с разной наполняемостью в количестве 

44 человек – составляющие две выборки исходя 

из разной наполняемости групп. 

В предыдущей статье [17] мы подробно 

описали полученные данные, представили их 

наглядно в таблицах и диаграммах. В данной 

статье представляем математической обработки 

данных с помощью применения U-критерия 

Манна-Уитни: 

1. По результатам наблюдения за свобод-

ной игрой старших дошкольников выявлены 

статистически значимые различия между двумя 

группами с разной наполняемостью 

по уровню инициативности (U эмпирическое = 224 

при р≤0.01 = 229 и р≤0.05 = 270). Таким образом, 

в группах с меньшей наполняемостью дети про-

являют больше инициативности. Иначе говоря, 

чем больше наполняемость групп, тем ниже уро-

вень инициативности. 

2. Частично подтвердилось наличие стати-

стически значимых различий между двумя груп-

пами с разной наполняемостью по степени нега-

тивной эмоциональной оценки ребёнком 

членов своей группы (U эмпирическое = 154 при 

р≤0.01 = 142 и р≤0.05 = 171). Чем меньше напол-

няемость групп, тем больше детей в группе, к ко-

торым ребёнок испытывает негативные эмоции. 

Это может быть объяснено тем, что малая 
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наполняемость позволяет ярче и полноценнее 

выразить свои негативные эмоции, кроме того, 

малая наполняемость создает благоприятные 

условия для близкого и частого взаимодействия 

детей в группе, что влияет на глубину их меж-

личностных отношений, которые имеют как по-

зитивный, так и негативный характер. 

3. Частично подтвердилось наличие стати-

стически значимых различий между группами 

с разной наполняемостью по количеству поло-

жительных выборов ребёнком членов своей 

группы (U эмпирическое = 147 при р≤0.01 = 142 

и р≤0.05 = 171). Чем меньше наполняемость 

групп, тем больше количество положительных 

выборов каждого ребёнка. Таким образом, 

наблюдается связь между наполняемостью 

групп и уровнем эмоциональной экспансивно-

сти. Данный термин означает потребность опре-

делять отношения симпатии и антипатии к дру-

гим членам группы, это существенная характе-

ристика степени общительности респондента. 

Соответственно, в группах с малой наполняемо-

стью выше уровень общительности в целом. Это 

может быть объяснено тем, что малая наполняе-

мость создает благоприятные условия для более 

глубоких, содержательных межличностных от-

ношений внутри детского коллектива. 

4. Не выявлено статистически значимых 

различий между группами с разной наполняемо-

стью по уровню чувствительности ребёнка к воз-

действиям сверстника. Тем не менее, мы предпо-

лагаем, что при более углубленном эмпириче-

ском изучении могут быть выявлена связь между 

изучаемыми феноменами. Так, может обнару-

житься тенденция к повышенной чувствитель-

ности к воздействиям сверстника при малой 

наполняемости групп. 

Чувствительность к воздействиям сверст-

ника – это комплексное явление, на выражен-

ность которого может влиять множество факто-

ров: личностные особенности воспитанников, 

личность и педагогический стиль воспитателей, 

наполняемость групп, характер взаимодействия 

сверстников. 

5. Не выявлено статистически значимых 

различий между группами с разной наполняемо-

стью по уровню преобладающего эмоциональ-

ного фона у каждого ребёнка. Тем не менее, мы 

предполагаем, что при более углубленном эмпи-

рическом изучении могут быть выявлена связь 

между изучаемыми феноменами. Может обнару-

житься тенденция к негативному преобладаю-

щему фону в группах с большей наполняемо-

стью. 

Эмоциональный фон во многом зависит 

от характера взаимодействия сверстников, 

глубины погружения в игровые действия 

и уровня развития сюжетно-ролевой игры у каж-

дого конкретного ребёнка и детского коллектива 

в целом. 

6. Не выявлено статистически значимых 

различий между группами с разной наполняемо-

стью по уровню эмоциональной оценки группы. 

Тем не менее, мы предполагаем, что при более 

углубленном эмпирическом изучении могут 

быть выявлена связь между изучаемыми фено-

менами. Так, может обнаружиться тенденция 

к повышению уровня самооценки при малой 

наполняемости групп. 

Эмоциональная оценка группы как харак-

теристика комфортности нахождения ребёнка 

в детском коллективе зависит от характера взаи-

модействия сверстников, педагогического стиля 

воспитателя и характера его отношений с детьми, 

от того, какую установку по отношению 

к группе и социуму в целом воспитывает роди-

тель в ребёнке. 

7. Не выявлено статистически значимых 

различий между группами с разной наполняемо-

стью по степени позитивной эмоциональной 

оценки ребёнком членов своей группы. 

Тем не менее, мы предполагаем, что при более 

углубленном эмпирическом изучении могут 

быть выявлена связь между изучаемыми фено-

менами. Так, может обнаружиться тенденция 

к увеличению числа упоминаемых ребёнком 

членов группы, которых он оценивает позитивно, 

в группе с малой наполняемостью. 

8. Не выявлено статистически значимых 

различий между группами с разной наполняемо-

стью по степени негативной эмоциональной 

оценки ребёнком членов своей группы. Кроме 

того, также не выявлено статистически значи-

мых различий между группами с разной напол-

няемостью по степени субъективной оценки 

негативного эмоционального отношения группы 

к испытуемому. Тем не менее, мы предполагаем, 

что при более углубленном эмпирическом изу-

чении могут быть выявлена связь между изучае-

мыми феноменами. Так, может обнаружиться 

тенденция к увеличению числа упоминаемых ре-

бёнком членов группы, которых он оценивает 

негативно, в группе с большей наполняемостью. 

9. Не выявлено статистически значимых 

различий между группами с разной наполняемо-

стью по количеству отрицательных выборов ре-

бёнком по отношению к членам своей группы. 

Тем не менее, мы предполагаем, что при более 

углубленном эмпирическом изучении могут 

быть выявлена связь между изучаемыми фено-

менами. Так, может обнаружиться тенденция 
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к увеличению числа отрицательных выборов 

в группе с большей наполняемостью. 

По результатам исследования составлены 

рекомендации по сопровождению психосоци-

ального развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в группах с разной 

наполняемостью. Рекомендации разработаны 

как для родителей, так и для педагогов дошколь-

ного образовательного учреждения и направ-

лены на развитие важнейших компонентов пси-

хосоциального развития ребёнка. 

 

1. Самооценка 
Воспитатели Родители 

Рекомендация Мероприятие Рекомендация Мероприятие 

Несмотря на большое 

количество детей в 

группе стараться реали-

зовывать индивидуаль-

ный подход к воспита-

нию 

Организация таких сю-

жетно-ролевых игр, в 

которых ребёнок смог 

бы проявить свои 

сильные качества 

Помогите ребёнку 

узнать лучше свои воз-

можности, положитель-

ные стороны своей лич-

ности, а также недо-

статки 

Самостоятельно придуман-

ные детьми игры, поиск ин-

тересных для ребёнка круж-

ков, секций. 

В ситуации неуспеха помо-

гите ребёнку проанализиро-

вать ситуацию и найти вы-

ход из неё с опорой на свои 

достоинства 

Положительное под-

крепление успехов 

Предъявление заданий 

в соответствии с воз-

растом и возможно-

стями ребёнка; распре-

деление равномерной 

похвалы между всеми 

детьми в группе 

Положительное под-

крепление успехов и 

поддержка в случае не-

удачи 

Поручение бытовых дел ре-

бёнку с учётом возраста и 

индивидуальных возмож-

ностей и с обязательной по-

хвалой в последующем за 

выполненное. В случае не-

удачи необходимо поддер-

жать ребёнка, проанализи-

ровать причины и помочь 

вместе разрешить задачу 

(например, давай поду-

маем, почему ты разлил 

воду, давай попробуем ре-

шить эту проблему вместе) 

Уважительное отноше-

ние к ребёнку как к лич-

ности, пусть и форми-

рующейся, которая 

имеет своё мнение, же-

лание 

Дать возможность ре-

бёнку проявлять ини-

циативность в выборе 

игр, предъявлении 

своих игр детям и под-

держка его (при необ-

ходимости) в игровых 

и коммуникационных 

ситуациях 

Уважительное отноше-

ние к ребёнку как к лич-

ности, пусть и формиру-

ющейся, которая имеет 

своё мнение, желание 

Учитывать мнение ребёнка 

в тех бытовых вопросах, ко-

торые подходят ему по воз-

расту (например, как ты ду-

маешь, куда лучше поста-

вить шкафчик?) 

 

2. Межличностные отношения 
Воспитатели Родители 

Рекомендация Мероприятие Рекомендация Мероприятие 

Введение общих пра-

вил взаимодействия в 

группе 

Создать список правил 

в процессе обсуждения 

с детьми, интерак-

тивно его оформить и 

ввести в ритуал при-

ветствия на занятиях; 

разыгрывание сказок 

для проигрывания хо-

роших и плохих ролей 

и их анализа 

Советы по правильному 

взаимодействию ребёнка 

со сверстниками в кон-

фликтных и стрессовых 

случаях (межличностных, 

межгрупповых) 

Беседа; изучение соответ-

ствующих книг или муль-

тфильмов с последую-

щим анализом; разыгры-

вание модели поведения 

в случаях негативного 

взаимодействия с обид-

чиками 
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Воспитатели Родители 

Рекомендация Мероприятие Рекомендация Мероприятие 

Включение низкоста-

тусных (отвергнутых) 

детей в коллектив 

Подбор мероприятий 

(свободных, сюжетно-

ролевых игр), в кото-

рых ребёнок сможет 

проявить свои сильные 

качества, повысить 

свой социальный ста-

тус 

Наблюдать за поведением 

детей в коллективе (на иг-

ровой площадке, в усло-

виях игры дома с другими 

детьми). Организовывать 

совместную игровую дея-

тельность, где ребёнок 

сможет себя проявить 

Устраивать на площадках 

– мини-соревнования с 

обязательными призами, 

квесты и др. игры на 

групповое сплочение. 

Домашний (кукольный) 

театр, различные сю-

жетно-ролевые игры для 

небольших детских кол-

лективов (домашний те-

атр/цирк (где изобра-

жают животных и т.п. 

 

3. Эмпатия 

Воспитатели Родители 

Мероприятие Рекомендация Мероприятие Рекомендация 

Способствовать посте-

пенному развитию 

способности к сопере-

живанию через зна-

комство с героями 

книг, фильмов, мульт-

фильмом 

Совместный просмотр, 

прочтение специально 

подобранного матери-

ала с последующим об-

суждением – Что я 

могу сделать? Как я 

могу помочь? Что бы 

сделал я, окажись ря-

дом? 

Создание условий для раз-

вития способности к сопе-

реживаю 

Совместное изучение 

книг, мультфильмов и по-

следующий анализ ситуа-

ций, которые были отра-

жены в сюжете: что про-

изошло? Как я мог бы по-

мочь герою? 

 

4. Осознание своих эмоций 
Воспитатели Родители 

Мероприятие Рекомендация Мероприятие Рекомендация 

Способствовать разви-

тию способности к 

осознанию своих 

чувств через лепку, ри-

сование, подвижные 

игры (гимнастические 

этюды). 

Поддерживать кон-

такт, разговаривать с 

ребёнком о его чув-

ствах и настроении. 

Не игнорировать лю-

бые чувства ребёнка, 

не осекать, а помогать 

«канализировать» эмо-

ции – то есть находить 

способы выразиться 

социально приемле-

мым способом 

Нарисовать настрое-

ние, станцевать своё 

чувство, изобразить в 

игре «Море волнуется 

раз…» фигуру опреде-

лённой эмоции. 

Обязательно (если чув-

ства – грусть, злость, 

…) помочь с этим 

справляться – важно 

объяснить, что дети 

могут испытывать эти 

чувства, но не могут 

выражать их так, что 

это будет диском-

фортно для других, 

например, бить дру-

гого или себя; помо-

гать искать экологич-

ный способ выражения 

негативных эмоций (я-

высказывания), т.е. со-

общить собеседнику о 

своих эмоциях без при-

менения физических 

сил 

Создание условий для раз-

вития навыка осознания 

ребёнком своих эмоций 

Изучение основных кате-

горий эмоций и чувств 

(колесо эмоций для де-

тей) + подключение визу-

альных примеров прояв-

лений проявления этих 

эмоций (мимика людей); 

Обучение примером вы-

ражать свои эмоции сло-

весно (я-высказывание); 

Объяснение своего пове-

дения и состояния ре-

бёнку 
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В ходе эмпирического исследования были 

выявлена несущественная роль фактора разной 

наполняемости групп для личностного и соци-

ального развития воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. Тем не менее, мы 

полагаем, что количество детей в группе может 

оказывать влияние на психологическое 

самочувствие ребёнка, ощущение безопасности, 

характер межличностных отношений как 

со сверстниками, так и с взрослыми (воспитате-

лями). Профессионализм последних может сгла-

живать потенциальное негативное воздействие 

больших групп на личность ребёнка. 
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N.A. Maksakova, I.A. Podolskaya, A.S. Fandeeva 

DIFFERENT GROUP SIZE AS FACTOR OF PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT 

OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Abstract: The article analyzes the components of the child's personal and social development. The 

features of the formation of self-esteem, the nature of interpersonal relationships in childhood are described. 

To study the differences in the psychosocial development of children brought up in kindergarten 

groups with different occupancy, the following methods were used: «Ladder» (Shchur V.G.); «Two houses» 

(Martsinkovskaya T.D.); «Masks» (Martsinkovskaya T.D.), as well as the method of structured observation, 

during which such components of children's behavior during play activities were assessed: initiative, sensi-

tivity to peer influences and the prevailing emotional background. 

The conducted empirical study revealed insignificant differences in the development of children 

brought up in kindergarten groups with different occupancy. Nevertheless, the authors make an assumption 

about compensation for the possible negative impact of the number of the children’s group by the profes-

sionalism of teachers. 

Recommendations have been made to support the psychosocial development of preschool children 

brought up in groups with different sizes. The recommendations have been developed for both parents and 

preschool teachers and are aimed at developing the most important components of a child’s psychosocial 

development. 

 

Key words: preschool children; personal and social development of children; different size of groups 

in preschool educational institutions. 
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А.Г. Биба, К.С. Смородина, Д.М. Фильченкова 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 

У ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Предупреждение нарушений чтения и письма у учащихся начальной школы 

на ранних этапах обучения становится необходимым в связи с увеличением количества младших 

школьников с нарушениями устной речи, негативно отражающихся на её письменных формах. 

В частности, дети с нарушением фонематического восприятия допускают многочисленные ошибки 

в замене букв на письме, при чтении искажают звуковую форму слов, следовательно, не способны 

понять прочитанное. В теории и практике логопедии уделяется много внимания коррекции ошибок 

в чтении и письме, но профилактическая работа, особенно при недоразвитии фонематического слуха, 

исследована недостаточно. Данная статья направлена на выявление содержания и средств предупре-

ждения ошибок письменной речи на основе анализа положений психолингвистики, логопедии, 

а также за счёт эмпирической работы с детьми с речевыми патологиями. Результаты комплексного 

исследования позволяют заключить, что для профилактики нарушений чтения и письма у учащихся 

с недостатками фонематического восприятия необходимо в речевую работу с ними включать фор-

мирование представлений о сходстве и различии смешиваемых звуков, тренировку в узнавании оп-

позиционных фонем; разграничение букв, обозначающих оппозиционные звуки; сопоставление зву-

ковой и буквенной форм слов; семантический анализ близких по звучанию слов. Указанные направ-

ления речевой работы реализуются достаточно эффективно с применением средств наглядного мо-

делирования, дидактических игр и сказок, приёмов повторения, самоконтроля. 
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Профилактика нарушений письменной 

речи у учащихся начальной школы уже в период 

обучения грамоте становится необходимой 

в связи с увеличением количества младших 

школьников с нарушениями устной речи, нега-

тивно отражающихся на её письменных формах. 

В частности, дети с нарушением фонематиче-

ского восприятия допускают многочисленные 

ошибки в замене букв на письме, при чтении ис-

кажают звуковую форму слов, следовательно, 

не способны понять прочитанное. У детей часто 

нарушения фонематического восприятия сочета-

ются с нарушениями звукопроизношения, что 

проявляется в неточности и нестойкости рече-

вых представлений и обобщений и затрудняет 

овладение ими звуковым анализом и синтезом 

слов, препятствует соотношению буквы с обоб-

щенным звуком (фонемой) и затрудняет воспри-

ятие букв. Часто несформированный речевой 

слух и восприятие в дальнейшем ведёт к недо-

статочности интеллектуального развития 

(Л.С. Выготский [1], А.Р. Лурия [6], В.П. Глухов 

[2]). Помимо объективных причин необходи-

мость раннего предупреждения трудностей 

в чтении и письме объясняется позицией родите-

лей относительно развития ребёнка: они часто 

не обращают должного внимания на формирова-

ние фонематического слуха в дошкольном воз-

расте при нарушении звукопроизношения, но 

начинают беспокоиться только после обучения 

грамоте, когда выявляются многочисленные 

ошибки в письменной речи и становится очевид-

ной неуспеваемость ребёнка [12, 13]. В теории 

и практике логопедии уделяется достаточно 

внимания нарушениям письменной речии кор-

рекции ошибок в чтении и письме (А.Н. Корнев 

[3], Р.И. Лалаева [4], Е.А. Логинова [5], И.Н. Са-

довникова [8], О.А. Токарева [9] и др.), но про-

филактическая работа, особенно при недоразви-

тии фонематического слуха, исследована недо-

статочно. В частности, нуждаются в уточнении 

содержание и средства предупреждения ошибок 

письменной речи в период обучения грамоте 

первоклассников с нарушениями фонематиче-

ского восприятия [10]. В рамках данной статьи 

предпринята попытка решить следующие задачи: 

– определить содержание профилактики 

акустической дисграфии и фонематической 

дислексии у младших школьников в период обу-

чения грамоте; 

– выявить средства коррекции и развития 

фонематического восприятия у младших школь-

ников в период обучения грамоте; 

– выявить приёмы предупреждения иска-

жения смысла прочитанного текста в результате 

нарушения звуковой формы слов. 

Решение поставленных задач требует про-

ведения теоретического анализа сущности нару-

шения фонематического восприятия и его связи 

с дисграфией (нарушением письма) 
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и дислексией (нарушением чтения). На основе 

анализа исследований названных патологий 

речи (работы Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, 

А.Н. Корнева, О.А. Токаревой и др.), отметим, 

что недостатки фонематического восприятия 

проявляются в смешении и плохой дифференци-

ации гласных фонем по артикуляторным и аку-

стическим признакам, согласных фонем по раз-

ным признакам (свистящих-шипящих; твердых-

мягких, звонких-глухих, сонорных). Особенно 

трудными для распознавания и различения явля-

ются следующие звуки: [а, о, у; э, ы, и; с, з, ц, ш, 

ж, ч, щ; с-с', з-з'; б-п, б’-п’, т-д, т'-д'; л, н, р, р'] 

(Г.В. Чиркина [7]). У младших школьников 

с нарушением фонематического восприятия 

наблюдается общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, нарушение звукопроизношения, иска-

жение слоговой структуры слова. В связи с недо-

статочной дифференциацией звуков, дети в пер-

вом классе не различают квазиомонимы и фоне-

тические паронимы (бочка-почка, нос-нож 

и т.п.); не разграничивают формы слов, напри-

мер, в единственном и множественном числе 

(кукла-куклы; идёт-идут и т.п.). В целом, при 

нарушенном фонематическом восприятии уче-

ники в период обучения грамоте часто не диф-

ференцируют окончания слов, следовательно, 

не улавливают синтаксические связи внутри 

предложения, что негативно сказывается на по-

нимании прочитанной вслух речи [9, 11]. Уста-

новлено, что при недоразвитии или нарушении 

фонематического восприятия дети младшего 

школьного возраста отличаются более низким 

уровнем развития мышления, особенно опера-

ций сравнения и классификации; несовершен-

ством разных видов восприятия, памяти; недо-

статочной концентрацией и устойчивостью вни-

мания. Особенно выраженно проявляется несо-

вершенство слухового гнозиса и внимания, слу-

ховой памяти. Данные процессы недостаточно 

произвольны, их объём меньше по сравнению с 

нормой. Кругозор детей исследуемой категории 

отстает от возрастной нормы, их импрессивный 

и экспрессивный словарь беднее запаса сверст-

ников без речевых патологий. В целом, у перво-

классников с недоразвитием фонематического 

восприятия отмечается отклонения в номинатив-

ной функции речи, выражающееся в неточном 

понимании и употреблении лексики разного 

рода [3]. Отклонения в развитии психических 

функций негативно сказываются на полноцен-

ном овладении письменными формами речи. 

С недостаточностью фонематического 

восприятия сопряжена акустическая дисграфия, 

при которой нарушается установление правиль-

ных звукобуквенных соответствий. Она 

проявляется в заменах на письме букв, соответ-

ствующих недифференцированным фонемам [5]. 

Для акустической дисграфии характерно смеше-

ние на письме букв вследствие недостаточного 

разграничения гласных звуков схожей артикуля-

ции и акустики, шипящих и свистящих звуков, 

сонорных звуков, парных твердых и мягких зву-

ков, парных глухих и звонких звуков, аффрикат, 

например, вместо точка ребёнок может напи-

сать дучка. При этом виде дисграфии у детей от-

мечается также неполноценность операций зву-

кового анализа и синтеза, вследствие чего в их 

письме помимо смешений букв, соответствую-

щих акустически близким звукам, наблюдаются 

пропуски и перестановки букв. Механизм воз-

никновения акустической дисграфии связан 

с несформированностью следующих операций: 

выделение акустических признаков звука с по-

следующим их синтезом, перевод акустического 

образа в артикуляционное решение; сохранение 

в памяти слуховых и кинестетических образов; 

соотнесение звука с фонемой; сравнение фо-

немы с имеющимся в памяти образцом для при-

нятия окончательного решения в выборе буквы. 

Таким образом, причиной акустической дисгра-

фии является не только недоразвитие фонемати-

ческого слуха, но и вялое и нечеткое артикули-

рование звуков речи, несформированность кине-

стетических образов звуков, вследствие этого 

при внутреннем проговаривании не происходит 

опоры на правильную артикуляцию звуков. Дан-

ные отклонения в речи детей также провоци-

руют дислексию – расстройство чтения. Дислек-

сия объясняется недостатками процессов усвое-

ния и воспроизведения фонем, которые выпол-

няют смыслоразличительную роль в речи (в со-

ответствии с теорией фонологического дефи-

цита) и неспособностью читателя улавливать 

звуковые образы, которые быстро сменяют друг 

друга (согласно теории недостаточной слуховой 

обработки информации) [3]. Поскольку в первом 

классе понимание прочитанного текста опира-

ется на восприятие воспроизведённых звуковых 

форм слов, при нарушенном фонематическом 

восприятии дети не могут точно понять смысл 

текста. Первоклассники либо искажают фонети-

ческие образы слов, либо не различают их окон-

чания, но и в том и другом случае не могут уста-

новить лексико-грамматические связи, обеспе-

чивающие понимание прочитанного. 

Теоретический анализ дизонтогенеза фо-

нематического восприятия и механизмов аку-

стической дисграфии и фонематической дислек-

сии позволяет заключить, что профилактика 

названных нарушений речи должна включать 

в себя установление различий между 
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смешиваемыми  звуками иразвитие слуховой 

дифференциации фонем, разграничение букв 

смешиваемых звуков, тренировку в изолирован-

ном чтении квазиомонимов и форм слов с анали-

зом их звукобуквенных и семантических разли-

чий, а также в чтении целых предложений с дан-

ными типами слов. Для уточнения содержания 

и средств названной работы было проведено эм-

пирическое исследование методики профилак-

тики нарушений чтения и письма в период обу-

чения грамоте у учащихся с недостатками фоне-

матического восприятия (ноябрь-апрель 

2022-2023 гг.). В коррекционно-развивающей 

работе приняли участие 27 первоклассников 

с нарушениями фонетической стороны речи, 

обучающиеся в общеобразовательных школах 

г. Калуги. Работа проходила поэтапно. 

На диагностирующем этапе выполнено 

обследование психических функций, фонетиче-

ских представлений, фонематического слуха, 

способности разграничивать звуки, необходи-

мых для правильного письма и чтения. Оценива-

лись следующие компоненты: 

– состояние слухового восприятия; 

– состояние продуктивности и устойчиво-

сти произвольного слухового внимания; 

– состояние слуховой памяти; 

– уровень представления о звуке как фоне-

тической единице; 

– способность воспринимать акустические 

признаки звуков; 

– способность переводить акустическое 

представление о звуке в артикуляционное реше-

ние; 

– способность соотносить звук с фонемой; 

– состояние кинестетических ощущений; 

– способность дифференцировать гласные 

и согласные звуки; 

– способность дифференцировать звуки 

по противопоставлениям «свистящие – шипя-

щие»; 

– способность дифференцировать звуки 

по противопоставлениям «звонкость – глухость»; 

– способность дифференцировать звуки 

по противопоставлениям «твердость – мягкость»; 

– способность анализировать и сравнивать 

фонетические единицы; 

– способность дифференцировать буквы 

оппозиционных звуков при написании; 

– способность верно воспроизводить зву-

ковой состав слов с оппозиционными звуками 

при чтении; 

– способность различать квазиомонимов 

и формы слов по смыслу при чтении; 

– состояние саморегуляции. 

Обследование слухового восприятия, слу-

хового внимания и слуховой памяти осуществ-

лялось средствами тестовых заданий. Перво-

классникам нужно было узнать скрытые музы-

кальные инструменты по их звучанию; опреде-

лить количество ударов в сериях ритмов; опре-

делить место издаваемого звука; повторить це-

почки слогов. На основе анализа полученных 

данных было выявлено, что только половина де-

тей могут определить знакомый им инструмент 

по его звучанию, но при этом им требуется по-

вторение мелодии. Остальные испытуемые до-

пускают ошибки в узнавании звука. Восемь де-

тей определили все места издаваемого звука, но 

им требовалось повторение стука. Десяти 

школьникам необходимо было при выполнении 

заданий повторное воспроизведение ритмиче-

ского стука, мелодии, также данные дети смогли 

определить только два места звука верно. При 

обследовании слуховой памяти количество по-

вторений слогов было неверное. На диаграмме 

представлено количественное соотношение 

уровней состояния слухового восприятия, слу-

хового внимания и слуховой памяти испытуе-

мых первоклассников (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма уровней сформированности слухового восприятия, слухового внимания 

и слуховой памяти у учащихся на констатирующем этапе исследования, в %  

Высокий Средний Низкий
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Оценка сформированности представления 

о звуке как единице речи осуществлялось за счёт 

тестового задания, в котором первоклассникам 

нужно было правильно определить, слышат ли 

они целое слово или отдельный звук в речи экс-

периментатора. Экспериментатор произносил 

как отдельные звуки, так и слова. Верно полно-

стью с заданием не справился ни один ребёнок. 

Двадцать детей допустили от 2 до 5 ошибок, сме-

шивая слова и отдельные звуки; семь детей 

не отличали звук от слова. На диаграмме пред-

ставлено количественное соотношение уровней 

сформированности фонетических представле-

ний у испытуемых первоклассников (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма уровней сформированности представлений о звуке у учащихся 

на констатирующем этапе исследования, в % 

 

Обследование фонематического слуха 

включало в себяоценку способности восприни-

мать акустические признаки звуков; оценку спо-

собности переводить акустическое представле-

ние о звуке в артикуляционное решение; оценку 

способности соотносить звук с фонемой; оценку 

кинестетических ощущений. Диагностика состо-

яла из четырех тестовых заданий. Первоклассни-

кам нужно было определить, одинаковые звуки 

произносит экспериментатор или разные; вслед 

за взрослым повторить звуки; назвать звук, кото-

рый ему предлагался в разных вариантах 

на аудиозаписи; послушать звук и посмотреть 

на его артикуляцию, потом повторить артикуля-

цию беззвучно и произнести данный звук. В ходе 

тестирования выяснилось, что два ребёнка верно 

определяют все акустические признаки звуков, 

но им требуется повторение материала; трина-

дцать детей определяли верно только один аку-

стический признак; два первоклассника верно 

переводили половину акустических представле-

ний о звуке в артикуляционное решение, но им 

также требовалось повторение материала, один-

надцать детей переводили верно только два аку-

стических представления о звуке в артикуляци-

онное решение. Более половины первоклассни-

ков не соотносили звук с фонемой верно. Только 

два ученика верно определили и повторили ар-

тикуляцию звука; десять детей не опознали ар-

тикуляцию и не повторили звуки верно. На 

диаграмме представлено количественное соот-

ношение уровней сформированности фонемати-

ческого слуха у испытуемых первоклассников 

(Рисунок 3). 

Обследование умения различать звуки 

включало в себя выполнение первоклассниками 

тестовых заданий, в которых нужно было 

на слух дифференцировать звуки в слогах 

по противопоставлению «свистящие-шипящие», 

«звонкость-глухость»; «твердость-мягкость»; 

дифференцировать гласные и согласные звуки 

в словах; сравнить слова по количеству звуков; 

написать пары слогов, отличающихся одним или 

двумя схожими по артикуляции и акустике глас-

ными звуками и оппозиционными согласными 

звуками; прочитать пары слов вида миска-

мишка; мяч-мячи; ложка-ложки и т.п. и объяс-

нить разницу в значении слов. В процессе обсле-

дования было выявлено что у всех детей име-

ются нарушения фонематической дифференциа-

ции. Самым сложным для первоклассников ока-

залось задание на разграничение оппозицион-

ных гласных и согласных звуков в словах. Во-

семнадцать детей определили верно только одно 

различие, например дети выделили только в паре 

– сто-столы, но не определили различие в зву-

ковом составе в паре слов мяч – мячи. Всем де-

тям при записи слогов требовалось повторное их 

воспроизведение. Все испытуемые допускали 

ошибки в смешении букв оппозиционных звуков. 
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При чтении первоклассники неверно воспроиз-

водили более 70% звуковых значений букв, 

не могли точно определить разницу в словах 

с оппозиционными окончаниями. На диаграмме 

представлено количественное соотношение 

уровней сформированности способности разли-

чать звуки (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма уровней сформированности фонематического слуха 

у учащихся на констатирующем этапе исследования, в % 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма уровней сформированности способности различать звуки 

у учащихся на констатирующем этапе исследования, в % 

 

Обследование саморегуляции проводи-

лось методом наблюдения за звуковой работой, 

письмом и чтением детей на уроках. Выяснилось, 

что многие первоклассники с недоразвитием фо-

нематического восприятия не принимали зада-

ние полностью, не сохраняли цель работы 

до конца её выполнения. Дети отвлекались 

и не проверяли написанное; в случае необходи-

мости не исправляли ошибки. На диаграмме 

представлено количественное соотношение 

уровней сформированности саморегуляции (Ри-

сунок 5). 
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Рисунок 5 – Диаграмма уровней сформированности саморегуляции 

у учащихся на констатирующем этапе исследования, в % 

 

Анализ данных констатирующей диагно-

стики позволил заключить, что у детей с недо-

развитием фонематического восприятия име-

ются недостатки в функционировании слуховых 

познавательных процессов; фонетические пред-

ставления у них нечеткие и неполные и способ-

ность вычленять звуки развита слабо; дети плохо 

различают звуки на слух; неверно воспроизводят 

звуковой состав слов с оппозиционными зву-

ками и не различают данные слова по смыслу. 

Состояние названных функций и процессов 

негативно отражается на операциях чтения 

и письма и может привести к дисграфии 

и дислексии. На основе результатов диагности-

рующего исследования был сделан вывод 

о необходимости профилактики нарушений 

письменной речи у всех испытуемых детей 

за счёт тренировки, развития у них слухового 

восприятия, слухового внимания и слуховой па-

мяти, уточнения их фонетических представле-

ний и развития фонематического слуха, а также 

различения оппозиционных звуков; формирова-

ния умения и привычки контролировать себя. 

Для систематизации средств профилактической 

работы была проведена экспериментальная кор-

рекционно-развивающая работа со всеми перво-

классниками, участвующими в констатирующей 

диагностике, в индивидуальной и групповой 

формах. В основном, использовались занима-

тельные задания, дидактические игры и дидак-

тические сказки с применением приёмов объяс-

нения, указания, речевого образца, повторения, 

моделирования и обширного иллюстративного 

материала. Дидактический материал был подо-

бран с учётом возрастных и индивидуальных ре-

чевых возможностей детей; также учитывались 

интересы испытуемых и их потребности. 

В начале эмпирической работы уделялось 

внимание развитию слухового восприятия, слу-

хового внимания и слуховой памяти. Во время 

динамического часа на улице детям предлага-

лось закрыть глаза, внимательно послушать 

и определить, кого или что они услышали (пение 

птиц, сигнал машины, шорох листьев, разговор 

прохожих и т. д.). Одновременно первоклассни-

кам раздавали карточки со стрелками-указате-

лями, и они показывали направление издавае-

мого звука. Далее дети играли – хлопали, если 

услышанный звук издавался далеко, слева, впе-

реди, вверху и прыгали, если он слышался 

близко, позади, справа, внизу. После каждого 

определения направления звука дети открывали 

глаза и проверяли верность опознания слушае-

мого звука. В процессе работы в помещении 

дети угадывали на слух звучание предметов: ко-

локольчик, пищалка, шуршащая бумага, ёмко-

сти с камешками, горохом, манкой. Предлага-

лось послушать как звучат разные предметы, 

при этом педагог называл и предмет, и как он за-

учит (звенит, шуршит, стучит, трещит и др.). За-

тем ребёнок закрывал глаза, послушал звук 

и определял, какой объект издает звук. Важно, 

что начинали играть с различения более кон-

трастных звуков, постепенно предлагая узнавать 

и различать звуки, близкие по звучанию (напол-

нители с разными крупами, колокольчики с раз-

ным звучанием и др.) Затем добавляли звуки го-

лоса человека, и дети определяли его среди зву-

ков вороны, пения человека, звучания музыкаль-

ного инструмента, шепота человека, шороха 

листвы. Поскольку коррекционно-развивающая 

работа проводилась с первоклассниками, кото-

рые знали уже многие буквы алфавита, для раз-

вития внимания применялась игра «Узнай свою 

букву» – каждому ученику присваивалась какая-

либо буква алфавита, далее педагог называл 
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любую букву, и, услышав свою букву алфавита, 

ребёнок должен был встать и топнуть ногой. 

Особенно увлекательной для учеников оказалась 

игра «Роботы» – детям предлагалось выполнять 

команды, например: «Подойди к окну и подними 

руку», «Возьми в правую руку линейку, а в левую 

тетрадь» и т.п. Постепенно объектом для фоку-

сирования слуховых процессов становилась 

речь. Педагог говорил чистоговорки сначала 

с акцентом на повторяющемся комплексе звуков, 

потом без акцента и просил детей повторить то, 

что сам педагог произносил чаще всего. Напри-

мер, произносилось «За-за-за-за, на лугу стоит 

коза», и ученики повторяли: «за». Для развития 

слуховой памяти детям предлагалось несколько 

раз послушать пары слов, имеющих связь 

по смыслу; затем педагог произносил одно слово 

каждой пары, и ребёнок называл второе, напри-

мер: школа-ученик, воробей – птица, корова – 

молоко и т.п. За игрой следовало повторение 

за педагогом не связанных по смыслу слогов, 

например: ло-лу-ла. Если ребёнку было трудно 

запомнить порядок слогов, педагог подсказывал 

беззвучной артикуляцией или показывал поря-

док карточками с гласными буквами. 

Представление о звуке как фонетической 

единице формировалось у учащихся в процессе 

восприятия и анализа содержания дидактиче-

ской сказки о девочке из древнего племени, жи-

тели которой очень хорошо различали голоса 

животных и другие звуки природы, и девочка по-

вторяла услышанные звуки и старалась их со-

единить в слова. Для наглядности звукового со-

става слов педагогом использовались графиче-

ские модели, для помощи ученикам в осмысле-

нии звуковой стороны слова использовался 

приём интонирования звуков в составе слова. 

Дети за логопедом интонировали звуки в словах 

и составляли их модели, где звуки обозначались 

кругами. С целью самоконтроля логопед предла-

гал детям слить выделенные звуки и послушать, 

получилось ли слово. Завершалась работа 

по формированию представлений о звуковой 

стороне речи игрой «Поймай звук». Педагог 

называл отдельные звуки и целые слова. Если он 

называл отдельный звук, то ребёнку нужно было 

хлопнуть – «поймать» звук (например, ученику 

предлагался следующий фонетический материал: 

[с], [к], собака, часы, [у], [х], цветок, сам). Пе-

риодически дети менялись местами с педагогом: 

они называли отдельные звуки и слова, а лого-

пед «ловил» звуки. Если ученики называли 

не звук, а сочетание звуков, педагог их поправ-

лял с помощью звуковой модели. Затем ученики 

тренировались в опознании отдельных звуков 

в потоке речи, тем самым развивался их 

фонематический слух. Необходимо отметить, 

что сначала дети узнавали звук в потоке отдель-

ных звуков, потом в слогах и словах. На первых 

занятиях использовалась зрительная опора 

на артикуляцию: педагог предлагал ученикам 

смотреть, как двигаются губы и язык при произ-

несении звуков, как меняется их положение при 

произнесении особенно смешиваемых учени-

ками звуков (например, [ж]-[з]). Также важна 

была последовательность набора звуков и их со-

четаний для тренировки фонематического слуха: 

сначала произносились звуки, контрастные для 

опознаваемого звука, потом менее контрастные. 

Например, для выделения звука [с] сначала 

предлагался такой набор слогов: ка, па, са, ла, са, 

на, потом другой: са, за, жа, са, ша, са. Ещё од-

ним средством для развития фонематического 

слуха являлось задание на поиск самого длин-

ного слова. Важно, что педагог указывал детям, 

что они ищут именно длинные слова, а не пред-

меты; вместо иллюстраций использовались 

схемы слов во избежание путаницы, но слова по-

биралась, значение которых относительно 

длины вступало в противоречие с их формой, 

например: змея, червячок, удав. В завершении 

тренировки в выделении звуков педагог предла-

гал ученикам определить место заданного звука 

в слове: в начале, в середине, в конце. В помощь 

использовалась звуковая схема слова с бесцвет-

ными кругами, и дети закрашивали цветом опо-

знанный звук в слове. 

Обучение звуковой дифференциации 

включало уточнение представлений учащихся 

о группах звуков, наглядное закрепление разли-

чий между звуками и тренировку в узнавании 

оппозиционных звуков в слогах и словах. Акту-

ализация знаний о гласных и согласных звуках, 

шипящих-свистящих, твердых и мягких, звон-

ких-глухих согласных звуках, сонорных звуках 

происходила за счёт дидактических сказок. В по-

мощь для их различения использовались круги 

разного цвета, сигналы (например, если твердый 

звук – на его круге помещалась иллюстрация 

камня, мягкий – иллюстрация кисточки и т.п.), 

рисунки артикуляции рта. Обязательно педагог 

концентрировал внимание учеников на кинесте-

тических ощущениях: ученики наблюдали за ар-

тикуляцией гласных и согласных звуков, твер-

дых и мягких звуков; клали ладонь на горло для 

распознавания звонких и глухих звуков. Перио-

дически логопед использовал зеркало перед уче-

никами, чтобы они наблюдал за собственной ар-

тикуляцией; произносились звуки тихо, чтобы 

ученики сосредотачивали слух и смотрели 

на губы, т.е. запоминали артикуляцию диффе-

ренцированных звуков. Тренировка 
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в различении звуков включала поиск «непохо-

жего» слога (например, в ряду слогов ба-ба-ба-

па-ба ученики должны были обнаружить слог 

па). 

На заключительном этапе коррекционно-

развивающей работы детей учили разграничи-

вать оппозиционные звуки при написании и чте-

нии слов. В процессе письма детям давалось ука-

зание проговаривать записываемые слоги 

и слова, при этом не только слушать, какие звуки 

произносятся, но и наблюдать за их артикуля-

цией. Ученики обязательно читали записанные 

слоги, слова с целью самоконтроля речи. При 

чтении напечатанных  слогов и слов буквы сме-

шиваемых учениками звуков были специально 

выделены, логопед просил детей назвать звук, 

обозначенный выделенной буквой. После чте-

ния пары слов, которые отличались оппозицион-

ными звуками, ученики толковали их значения. 

С целью профилактики смешения форм слов при 

ошибочном чтении окончаний педагог просил 

учеников найти различия в смысле слов, исполь-

зуя в помощь иллюстрации (например, при чте-

нии пары слов озеро-озёра: один водоем и много 

водоемов). Для развития умений различать 

звуки в процессе письменной речи детям пред-

лагались занимательные задания: ребусы, чте-

ние предложений с пропущенными буквами, об-

говаривание или дописывание слов; классифика-

ция написанных или прочитанных слов, основа-

нием которой являлись различия в смешиваемых 

звуках. Например, детям предлагалось побыть 

волшебником; секрет «волшебства» был такой: 

заменив в предложенном слове всего одну букву, 

можно было превратить его в другое слово с со-

вершенно иным значением. Например: жук – сук 

– тук – лук. При этом слова подбирались так, что 

именно смешиваемые детьми звуки должны 

были меняться «волшебником». При выполне-

нии каждого задания педагог инициировал само-

проверку написания слова и использовал приём 

чтения – побуквенного сравнения с образцом 

написания. 

После проведения коррекционно-развива-

ющей работы по профилактике нарушений чте-

ния и письма у детей с нарушениями фонетиче-

ской стороны речи было проведено повторное 

обследование всех компонентов, оцениваемых 

на этапе констатирующей диагностики. Исполь-

зовались аналогичные методики тестирования. 

Анализ результатов контрольного обследования 

показал положительную динамику в развитии 

познавательных слуховых функций, фонемати-

ческого слуха, способности распознавать оппо-

зиционные смешиваемые звуки и слова с ними, 

в состоянии фонетических представлений и са-

морегуляции. Ученики лучше определяли место 

издаваемого звука, большинству не требовалось 

повторного воспроизведения звукового сигнала; 

дети намного лучше воспроизводили звуковые 

ритмы, определяли звучание мелодий; многие 

дети верно воспроизводили слоги с нужным ко-

личеством повторов. Испытуемые первокласс-

ники значительно лучше отличали звук от дру-

гих единиц речи, соотносили звук с фонемой; 

они могли самостоятельно называть отдельные 

звуки, следовательно представление о звуке 

у них стало точнее. Необходимо также отметить, 

что дети ощущали лучше кинестетические при-

знаки звуков, имеющие важное значение в пре-

дупреждении нарушений письма и чтения. Тем 

не менее, многим ученикам всё ещё требовалось 

повторное воспроизведение звуков для их опо-

знания. При сопоставлении звуков, слогов и слов 

с оппозиционными звуками дети делали намного 

меньше ошибок, но им всё ещё было трудно диф-

ференцировать звуки по твердости и мягкости. 

Ученики правильнее выбирали буквы для обо-

значения звуков на письме, меньше смешивали 

звуки при воспроизведении слов и демонстриро-

вали понимание содержания прочитанного. 

В результате повторного наблюдения за звуко-

вой работой, письмом и чтением детей на уроках 

выявлены положительные изменения в саморе-

гуляции: учащиеся внимательнее стали отно-

ситься к письменной речи, охотно проверяли 

себя, видя, что самопроверка позволяет заметить 

и справить ошибки и получить одобрение учи-

теля. Результаты статистической обработки ре-

зультатов контрольной диагностики представ-

лены на диаграмме, демонстрирующей дина-

мику в развитии базовых представлений и дей-

ствий, необходимых для овладения умениями 

письма и чтения (Рисунок 6).Статистическая об-

работка данных позволяет предположить, что 

апробированный комплекс средств профилак-

тики акустической дисграфии и семантической 

дислексии у учащихся с нарушениями фонема-

тического восприятия является достаточно эф-

фективным. 
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Рисунок 6 – Диаграмма динамики сформированности базовых представлений и действий, 

необходимых для овладения умениями письма и чтения, 

у учащихся в процессе эмпирической работы, в % 

 

Таким образом, работа с учениками 

с нарушением фонематического восприятия 

в период обучения грамоте способствует преду-

преждению их ошибок на письме и чтении, если 

включает в себя на подготовительном этапе: раз-

витие слухового восприятия, слухового внима-

ния и слуховой памяти; формирование представ-

ления о звуке как единице речи; на основном 

этапе: развитие фонематического слуха; разви-

тие фонематического восприятия; развитие спо-

собности анализировать и сравнивать фонетиче-

ские единицы; на заключительном этапе: 

развитие способности дифференцировать звуки 

при написании и чтении слов. Использование 

в процессе данной работы дидактических игр, 

дидактических сказок; приёмов моделирования, 

объяснения, речевого образца, повторения и ил-

люстративного материала; указания на необхо-

димость самопроверки при звуковом анализе 

слов, при написании и чтении обеспечивает луч-

шее освоение учащимися базовыми представле-

ниями и действиями, необходимыми для без-

ошибочного письма и осмысленного чтения. 
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PREVENTION OF READING AND WRITING DISORDERS OF CHILDREN 

WITH PHONEMIC PERCEPTION DISADVANTAGES 

 

Abstract: Prevention of reading and writing disorders of Primary school pupils at early stages of ed-

ucation becomes necessary due to the increase in the number of schoolchildren with oral speech disorders 

that negatively affect its written forms. In particular, children with impaired phonemic perception make 

numerous mistakes replacing letters in writing, distorting the sound form of words when reading, therefore 

they are not able to understand what they have read. In the theory and practice of speech therapy, much 

attention is paid to correcting errors in reading and writing, but preventive work, especially with underde-

velopment of phonemic hearing, has not been sufficiently investigated. This article is aimed at identifying 

the content and means of preventing errors in written speech based on the analysis of the provisions of psy-

cholinguistics, speech therapy, as well as through empirical work with children with speech disorders. The 

results of a comprehensive study allow us to conclude that in order to prevent reading and writing disorders 

of pupils with phonemic perception deficiencies, it is necessary to include in speech work with them learning 

similarity and difference of mixed sounds, training in recognizing oppositional phonemes; differentiation 

of letters denoting oppositional sounds; comparison of sound and letter forms of words; semantic analysis 

of similar-sounding words. These areas of speech work are implemented quite effectively with the use 

of visual modeling tools, learning games, learning tales, techniques of repeating and self-control. 

 

Key words: phonemic perception disorder; acoustic dysgraphia; dyslexia; prevention; visual model-

ing. 
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СВЯЗЬ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА СТУДЕНТОВ 

И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения копинг-поведения студентов. Эф-

фективность учебной и будущей профессиональной деятельности будущих специалистов достига-

ется не только профессиональными знаниями и навыками, но и особенностью их совладающего по-

ведения в сложных, трудных ситуациях, как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Актуальность данного исследования обусловлена противоречием: с одной стороны, существует 

необходимость систематического обучения студентов совладанию с трудностями, с другой, – в науч-

ной литературе не представлены разработанные показатели и критерии эффективности копинг-стра-

тегий молодёжи с целью их использования в развивающих программах. 

В представленном в данной статье исследовании приняли участие 70 студентов разных курсов 

высшего учебного заведения. Были использованы следующие психодиагностические методики: 

«Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхана; Шкала психологического стресса PSM-25 Лемура-

Тесье-Филлиона (адаптация Н.Е. Водопьяновой); Опросник «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазарус, С. Фолкман (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В Куфтяк, М.С. Замышляевой). Эмпириче-

скиие результаты проанализированы с помощью статистического пакета «SPSS for Windows». 

Проведённое исследование показало, что существуют значимые взаимосвязи между уровнем 

стресса студентов и такими копинг-стратегиями, как: «избегание проблем»; «конфронтация»; «ди-

станцирование»; «самоконтроль»; «принятие ответственности». Высокая напряжённость этих ко-

пинг-стратегий приводит к увеличению уровня стресса у студентов. 

 

Ключевые слова: стресс; копинг; копинг-стратегии; копинг-ресурсы; студенческий возраст. 

 

В современном мире возрастает количе-

ство стрессовых факторов, воздействующих 

на человека. Постоянно увеличивается поток ин-

формации, предъявляются высокие требования, 

психологические перегрузки превращаются 

в повседневную реальность, не хватает времени 

на восстановление сил. Чтобы сохранить своё 

здоровье, человек должен уметь быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям, быть ак-

тивным и выносливым. 

Современные студенты также подвер-

жены постоянным стрессам и эмоциональному 

выгоранию. В этой связи возрастает потребность 

общества в изучении проблем сохранения пси-

хического здоровья учащийся молодёжи. 

Актуальность нашего исследования обу-

словлена противоречием: с одной стороны суще-

ствует необходимость систематического обуче-

ния студентов совладанию с трудностями, с дру-

гой, - в научной литературе не представлены раз-

работанные показатели и критерии эффективно-

сти копинг-стратегий молодёжи с целью их ис-

пользования в развивающих программах. 

Копинг-поведение начали изучать зару-

бежные учёные. Понятие «копинг» было вве-

дено американским психологом Лойс Б. Мерфи. 

Исследованию копинга в отечественной психо-

логии посвящены работы В.М. Ялтонского [20], 

Н.А. Сироты [15], Л.И. Анциферовой [1], 

Т.Л. Крюковой [6], И.Б. Лебедева [10] и др. 

Наиболее популярной является теория ко-

гнитивно-феноменологического совладания 

со стрессом Р. Лазаруса и С. Фолкман [9]. Со-

гласно этой теории совладание со стрессом – ди-

намический процесс, который зависит от специ-

фики ситуации и от её когнитивной оценки (пер-

вичной и вторичной) самим человеком. Первич-

ная оценка позволяет определить, содержит ли 

ситуация угрозу, а вторичная когнитивная 

оценка – выделить ресурсы и механизмы совла-

дания. 

Совладающее поведение – это понятие, от-

носящееся к сфере психологии стресса и адапта-

ции. Стресс определяется как состояние психи-

ческого напряжения, возникающего у человека 

в процессе деятельности в наиболее сложных, 

трудных условиях, как в повседневной жизни, 

так и в экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях [2, с. 479]. В зависимости от вида стрессора 

и характера его влияния выделяют следующие 

виды стресса: физиологический и психологиче-

ский. 

Психологический стресс – это «особое 

психическое состояние, характеризующееся 

неспецифическими системными изменениями 

активности психики человека, выражающими её 
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организацию и мобилизацию в связи с возник-

шими повышенными требованиями новой ситу-

ации» [19, с. 142]. Психологический стресс обла-

дает своими психологическими особенностями, 

может возникать самостоятельно, а также ини-

циировать биологический стресс [19]. 

Психологический стресс значительно 

больше, чем биологический, зависит от индиви-

дуальных психологических особенностей чело-

века, а его характеристики менее жёстко и одно-

значно навязываются спецификой внешних воз-

действий. Индивидуальная выраженность 

стресса, в большой степени зависит от осознания 

человеком своей ответственности за себя и окру-

жающих, от психологической установки на ту 

или иную свою роль [5]. 

Для совладания со стресс-факторами лич-

ность использует копинг-стратегии. Р. Лазарус 

и С. Фолкман определили копинг-стратегии как 

«постоянно изменяющиеся когнитивные и пове-

денческие усилия индивида с целью управления 

специфическими внешними или внутренними 

требованиями, которые оцениваются им как под-

вергающие его испытанию или превышающие 

его ресурсы»[цит. по: 7]. К копинг-ресурсам от-

носят устойчивые характеристики индивида 

и социальной среды, способствующие развитию 

способов совладания со стрессом. 

Современные исследователи выделяют ак-

тивные («разрешение проблем», «поиск соци-

альной поддержки») и пассивные («избегание») 

копинг-стратегии. В определённых ситуациях 

копинг-стратегия «избегание» может носить ак-

тивный характер [14]. 

Согласно концепции соответствия когни-

тивной оценки и совладающего поведения, 

важно соответствие между используемой стра-

тегией совладания и специфической ситуацией. 

Так, проблемно-ориентированное совладание 

эффективно в ситуациях, в которых есть возмож-

ность изменить обстоятельства. В менее контро-

лируемых ситуациях, в которых нет таких воз-

можностей, будет полезна функция совладания, 

ориентированного на эмоции [19]. 

Социальная поддержка также важна для 

личности. Она может быть инструментальной 

в том случае, когда проблемы решаются дру-

гими людьми, и смысловой, направленной 

на усиление внутренних ресурсов личности. 

Следовательно, формирование коммуникатив-

ных умения человека повышает его стрессо-

устойчивость. 

Камынина И.В. доказывает, что процесс 

формирования копинг-стратегий на каждом 

этапе становления личности характеризуется 

расширением их репертуара, увеличением 

адаптивных и внутренне ориентированных. 

В условиях дефицитарности личностных ресур-

сов, сложившихся на ранних этапах развития, 

экстремальность условий жизнедеятельности 

может привести к астенизации и невротизации 

личности [4]. Адаптированность к стрессу 

можно рассматривать как показатель уровня раз-

витости ресурсов индивида. 

Ресурсы помогают человеку справляться 

со стрессовой ситуацией и чем их больше, тем 

легче это происходит. Многие авторы выделяют 

внутренние (личностные) и внешние ресурсы. 

Интернальный локус контроля, эмоциональный 

интеллект, знания, жизненный опыт, уверен-

ность в себе, способности, навыки психической 

регуляции, психологическая компетентность, 

копинг-стратегии, состояние здоровья, наличие 

времени – это примеры внутренних ресурсов. 

В качестве внешних ресурсов могут выступать: 

семья, друзья, государство, институты социаль-

ной поддержки, деньги, условия жизни и отдыха, 

безопасность жизни, стабильность оплаты труда 

и др. Человек не всегда осознаёт своих ресурсов, 

а иногда не может получить к ним доступ [12]. 

Именно наблюдая связь копинг-ресурсов и 

успешности выхода из сложной ситуации, пси-

хологи заинтересовались изучением эффектив-

ности копинг-стратегий, где за критерий эффек-

тивности стали принимать понижение чув-

ства уязвимости к стрессам. 

Т.Л. Крюкова в качестве одного из показа-

телей эффективности копинга выделяет усиле-

ние чувства субъективного контроля над ситу-

ацией или над собой в определённой ситуации. 

«Существует разная направленность копинга – 

либо на усиление субъектности (активности, во-

влечённости и т.д.), либо на её ослабление» [8]. 

В исследовании И.А. Уманской и В.В. Го-

лубева показана взаимосвязь самоэффективно-

сти студентов с такими копинг-копинг стратеги-

ями, как самоконтроль и планирование деятель-

ности. Высокий уровень самоэффективности 

связан с продуктивными копинг-стратегиями. 

Однако у студентов 1-3 курсов, которые приняли 

участие в исследовании, самоэффективность 

на среднем уровне, так как они чаще всего ис-

пользуют такую копинг-стратегию, как избега-

ние. Высокая напряжённость этого копинга сви-

детельствует о наличии дезадаптации у испыту-

емых [16]. И.А. Уманская и В.В. Голубев рас-

сматривают самоэффективность как ресурс лич-

ности. 

Т.В. Хуторянская в качестве ресурса для 

преодоления стрессовых ситуаций рассматри-

вает креативность. Она выявила, что между кре-

ативностью и копинг-поведением имеется 
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значимая статистическая связь. Проведённое ею 

исследование также выявило значимые взаимо-

связи между креативностью и копинг-стратеги-

ями. В частности, получена прямая связь между 

показателями по шкале «избегание» и по показа-

телям по шкале «оригинальность», а также об-

ратная – между показателями по шкале «само-

контроль» и по показателям по шкале «ориги-

нальность» [18]. 

Е.А. Ермакова исследовала особенности 

совладающего поведения, жизнестойкости, 

стрессоустойчивости и депрессии студентов 

вуза разных направлений подготовки. Эти осо-

бенности входят в структуру целостных лич-

ностных характеристик, которые обеспечивают 

оптимальную адаптацию и успешное совладание 

с жизненными трудностями. В ходе анализа ре-

зультатов было установлено, что показатели 

жизнестойкости студентов находятся на среднем 

уровне, а уровень стрессоустойчивости низкий. 

Преобладающими копинг-стратегиями испытуе-

мых являются стратегия «бегство-избегание», 

«планирование решения проблемы» и «самокон-

троль». Исследователь обратила внимание на то, 

что студенты технического направления подго-

товки чаще используют агрессивные усилия 

по изменению ситуации, у них более высокая 

степень готовности к риску и менее выражен 

страх решения проблемы [3]. 

В исследовании Т.В. Ледовской, посвя-

щённом определению и описанию личностных 

ресурсов совладающего поведения педагога 

в процессе профессиональной деятельности, 

было установлено, что ресурсами при выборе 

стратегии «дистанцирование» являются: «жиз-

нестойкость» и «эмоциональная устойчивость». 

Ресурсами при выборе стратегии «поиск соци-

альной поддержки» у педагогов выступают: «ло-

кус контроля», «самооценка», «жизнестойкость». 

«Тревожность» выступает ресурсом при выборе 

стратегии «положительная переоценка». Автор 

делает вывод, что личностные особенности 

(жизнестойкость, эмоциональная устойчивость, 

самооценка, локус контроля) являются ресур-

сами совладания в основном для избегающих 

и неадаптивных стратегий [11]. 

На вопрос об эффективности совладаю-

щего поведения ещё не дано окончательного от-

вета. Многие исследователи утверждают, что че-

ловек должен обладать широким спектром стра-

тегий совладания (множественный копинг), а их 

использование им должно быть гибким и адап-

тивным, то есть соответствовать конкретному 

стрессовому событию (ситуативный копинг) 

и без фиксации на одном и том же типе поведе-

ния. С.А. Хазова и Н.С. Шипова 

проанализировали самовоспринимаемую гиб-

кость совладающего со стрессом поведения 

в связи с ресурсами личности, актуализируе-

мыми в трудной жизненной ситуации. Они дока-

зали, что копинг подростков является противо-

речивым. Это означает, что у них широкий 

спектр стратегий поведения и жесткие модели 

поведения. Копинг взрослых и юношей более 

эффективный и гибкий [17]. 

Ресурсы могут выступать предикторами 

копинга. В юношеском возрасте психологиче-

ский контроль напряжения, который связан 

с минимизацией негативных эмоций и позитив-

ным мышлением, приводит к множественному 

копингу, снижается приверженность привыч-

ным моделям поведения. Доверие к себе и неза-

висимость от оценки окружающих, планирова-

ние и выполнение планов также предсказывают 

обращение к множественному копингу [17]. 

Итак, личность вырабатывает более адап-

тивные способы совладающего поведения 

за счёт мобилизации своих внутренних ресурсов, 

которые связаны с развитием когнитивной, цен-

ностно-мотивационной, эмоционально-волевой 

сфер. Эффективное копинг-поведение осу-

ществляется благодаря грамотному выбору стра-

тегий совладающего поведения с учётом средо-

вых и индивидуальных ресурсов личности. Че-

ловек должен иметь реалистическое преставле-

ние о своих возможностях. 

Копинг-стратегии успешно осуществля-

ются при соблюдении следующих условий: до-

статочно полное осознание возникших трудно-

стей; знание широкого спектра стратегий совла-

дания (множественный копинг); умение свое-

временно применить их на практике. 

Цель и задачи исследования. Методика 

Целью нашего исследования являлось изу-

чение связи уровня психологического стресса 

студентов и используемых ими копинг-страте-

гий. Мы предположили, что у студентов, имею-

щих высокий уровень стресса, высокая напря-

жённость копинг-стратегий «конфронтация» 

и «избегание». 

В эмпирическом исследовании была ис-

пользована выборка, которая состояла из 70 сту-

дентов 1-5 курсов КГУ им К.Э. Циолковского 

(Институт психологии, Институт естествозна-

ния, Институт истории и права, Институт педа-

гогики и Медицинский институт). Из них 

35 юношей и 35 девушек. Возраст испытуемых 

от 18 до 25 лет. 

В исследовании использовались следую-

щие методы и методики: 

– психодиагностические методики: 
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1) методика «Индикатор копинг-страте-

гий» Дж. Амирхана [13]; 

2) шкала психологического стресса 

PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона (адаптация 

Н.Е. Водопьяновой) [13]; 

3) опросник «Способы совладающего по-

ведения» Р. Лазарус, С. Фолкман (адаптирована 

Т.Л. Крюковой, Е.В Куфтяк, М.С. Замышляевой) 

[7]; 

– математические методы обработки дан-

ных: коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена (SPSS). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

При помощи Шкалы психологического 

стресса PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона нами 

были получены данные, которые представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень стресса у студентов (n=70). 

Шкала психологического стресса PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона 

 

На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что у 49% студентов средний 

уровень стресса. Это можно объяснить тем, что 

большинство студентов овладели эффектив-

ными копинг-стратегиями, что позволяет им раз-

решать свои проблемы, не затрачивая больших 

ресурсов и не испытывая сильный стресс. 

Для 43% студенческой молодёжи характе-

рен низкий уровень стресса, что также говорит 

об использовании эффективных копинг-

стратегий, позволяющих успешно адаптиро-

ваться к трудным ситуациям. 

8% опрошенных имеют высокий уровень 

стресса. Полученные данные говорят об исполь-

зовании неэффективных копинг-стратегий боль-

шинством студентов. 

При помощи методики «Индикатор ко-

пинг-стратегии» Дж. Амирхана нами были полу-

чены данные, которые представлены на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Преобладающие копинг-стратегии у студентов (n=70). 

Методика «Индикатор копинг-стратегии» Дж. Амирхана 
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На основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что наибольшее число 

опрашиваемых (63%) придерживается стратегии 

избегания. Это может выражаться в отрицании 

или полном игнорировании проблемы, в уходе 

от ответственности, пассивности, нетерпении, 

в неожиданных вспышках раздражения и гнева. 

Данная стратегия является адаптивной только 

в определённых ситуациях, так как проблему 

не всегда можно решить подобным образом. 

Также надо учесть, что напряжённость исполь-

зуемой стратегии (предпочтение только одной 

стратегии)снижает эффективность её примене-

ния и вызывает повышение уровня стресса у че-

ловека. 

30% испытуемых используют стратегию 

поиск социальной поддержки. Это активная по-

веденческая стратегия. Человек обращается 

за помощью к семье, друзьям и значимым людям. 

Только 7% опрашиваемых придержива-

ются стратегии разрешения проблемы. Это 

активная поведенческая стратегия. При ней че-

ловек старается использовать все имеющиеся 

у него личностные ресурсы для поиска способов 

эффективного разрешения проблемы. Данная 

стратегия является одной из наиболее эффектив-

ных. Студенты, которые используют эту страте-

гию в стрессовых ситуациях, сохраняют самооб-

ладание, анализируют проблемную ситуацию, 

активно взаимодействуют с внешними факто-

рами. 

Таким образом, наиболее используемыми 

копинг-стратегиями для преодоления стрессо-

вых, трудных и проблемных ситуаций являются 

«избегание» и «поиск социальной поддержки». 

Наименее часто студенты используют стратегию 

«разрешение проблемы». 

При помощи опросника «Способов совла-

дания» Р. Лазаруса нами были получены данные 

(n=70, возраст 18-25 лет), которые представлены 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Уровень напряжённости копинга у студентов 

 

Чем выше балл по шкале, тем ниже адап-

тационный потенциал копинга. 

На основании полученных данных можно 

сделать вывод о том, что у большинства студен-

тов адаптационный потенциал личности в погра-

ничном состоянии (средний уровень напряжён-

ности копинга). 

Высокий уровень напряжённости копинга 

«конфронтация» выявлен у 9% испытуемых. Это 

проявляется в недостаточной целенаправленно-

сти поведения в проблемной ситуации. Страте-

гия конфронтации часто рассматривается как не-

адаптивная, однако при умеренном 

использовании (у 21% студентов) она обеспечи-

вает способность личности к сопротивлению 

трудностям, энергичность и предприимчивость 

при разрешении проблемных ситуаций, умение 

отстаивать собственные интересы.  

Преодоление негативных переживаний 

в связи с проблемой за счёт субъективного сни-

жения её значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в неё (копинг «дистанцирование») 

характерно для 20% студентов. Они эффективно 

используют интеллектуальные приёмы рациона-

лизации, переключения внимания, юмора, обес-

ценивания и др. Высокая напряжённость этого 
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копинга у 11% учащихся. Они недооценивают 

значимость и возможности действенного пре-

одоления проблем, обесценивают собственные 

переживания. 

Преодоление негативных переживаний 

в связи с проблемой за счёт целенаправленного 

подавления и сдерживания эмоций, высокий 

контроль поведения характерны для 28% испы-

туемых (высокая напряжённость ко-

пинга).Только у 3% студентов проявляется адап-

тивный вариант этого копинга. Они рационально 

подходят к проблемной ситуации. 

Разрешают проблемы за счёт привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска инфор-

мационной, эмоциональной и действенной под-

держки 33% испытуемых. У них сформирована 

зависимая позиция от окружающих. Для 13% 

студентов характерен адаптивный вариант этого 

копинга. В этом случае проблема решается 

не другими людьми, а за счёт усиления внутрен-

них ресурсов личности. 

Выраженность стратегии «принятие от-

ветственности» в поведении может приводить 37% 

студентов к неоправданной самокритике и само-

бичеванию, переживанию чувства вины и хрони-

ческой неудовлетворенности собой. У 12% ис-

пытуемых адаптивный вариант этого копинга. 

Они хорошо понимают личную роль в возникно-

вении актуальных трудностей. 

Выраженная дезадаптация копинга «бег-

ство-избегание» характерна для 14% испытуе-

мых. У них могут наблюдаться в стрессовых 

ситуациях инфантильные формы поведения. 

Проблема при этом не решается. 12% студентов 

(низкий уровень напряжённости копинга) имеют 

возможность быстро снизить эмоциональное 

напряжение в ситуации стресса. 

Преодоление проблемы за счёт выработки 

стратегии разрешения проблемы, планирования 

собственных действий с учётом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресур-

сов наблюдается только у 3% испытуемых (адап-

тивный вариант копинга). Вероятность чрезмер-

ной рациональности, недостаточной эмоцио-

нальности, интуитивности и спонтанности ха-

рактерна для 56% студентов. 

Адаптивный вариант копинга «положи-

тельная переоценка» характерен только для 10% 

студентов. Они преодолевают негативные пере-

живания за счёт положительного переосмысле-

ния проблемы, рассмотрения её как стимула для 

личностного роста. У 34% испытуемых выра-

женная дезадаптация этого копинга. Они недо-

оценивают возможности ответственного реше-

ния проблемных ситуаций. 

Для определения связи между уровнем 

стресса у студентов и уровнем напряжённости 

используемых ими копинг-стратегий нами был 

проведён корреляционный анализ.  

Результаты корреляционного анализа (ко-

эффициент ранговой корреляции rsСпирмена), 

который осуществлялся с помощью применения 

компьютерного математического пакета SPSS, 

представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Значимые коэффициенты корреляции между копинг-стратегиями и уровнем 

стресса студентов 
Копинг-стратегии Уровень стресса Уровень значимости 

Копинг-стратегия избегание 

(методика «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амир-

хана) 

-0,473(**) p ≤0,01 

 

Конфронтация 

Дистанцирование 

Самоконтроль 

Принятие ответственности 

Избегание 

(Шкалы Опросника «Способы совладания» Р. Лазаруса) 

 

0,408(**) 

0,334(**) 

0,245(*) 

0,382(**) 

0,637(**) 

 

p ≤0,01 

p ≤0,01 

p ≤0,05 

p ≤0,01 

p ≤0,01 

 

На основании полученных результатов 

можно сделать следующие выводы. 

Чем более предпочтительной является ко-

пинг-стратегия избегания, тем ниже уровень 

стресса у студентов (p≤0,01). Положительной 

стороной этой стратегии является снижение эмо-

ций в стрессе. Студенты откладывают решение 

проблемы до лучшего момента, уходят от безвы-

ходной ситуации здесь и сейчас. 

Однако, при выраженном избегании про-

блем уровень стресса у студентов повышается 

(p≤0,01). У них могут наблюдаться вспышки раз-

дражения, погружение в фантазии, переедание, 

употребление алкоголя и т.п. Они не решают 

проблем, трудности накапливаются, тем самым 

уровень стресса повышается. 

Чем выше напряжённость (выраженная 

дезадаптация) такой копинг-стратегии, как «кон-

фронтация», тем выше уровень стресса 
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у студентов (p ≤ 0,01). Выраженная конфронта-

ция, если угроза не является серьезной, значи-

тельно усложняет проблемную ситуацию для 

студента. Ему становится сложно контролиро-

вать свою агрессию, возникают трудности с пла-

нированием своих поступков и действий. 

Чем выше напряжённость (выраженная 

дезадаптация) такой копинг-стратегии как «ди-

станцирование», тем выше уровень стресса 

у студентов (p ≤ 0,01). При выраженном дистан-

цировании субъект рационализирует проблему, 

обесценивает, уходит от прямого решения. Если 

дистанцирование использовать на постоянной 

основе, то проблема не только не решится, но 

и может усугубиться. 

Чем выше напряжённость (выраженная 

дезадаптация) такой копинг-стратегии, как «са-

моконтроль», тем выше уровень стресса у сту-

дентов (p ≤ 0,05). При выраженном само-

контроле происходит подавление чувств. В ситу-

ации, когда необходимо показать свой гнев 

и эмоции, чтобы справиться с ситуацией, эта ко-

пинг-стратегия не даст нужного результата. 

Чем выше напряжённость (выраженная 

дезадаптация) такой копинг-стратегии, как 

«принятие ответственности», тем выше уровень 

стресса у студентов (p ≤ 0,01). Человек склонен 

переоценивать свои возможности, излишне кри-

тиковать себя, испытывать вину за любую 

ошибку или бездействие, из этого появляется 

хроническая неудовлетворенность собой. 

Заключение 

Проведённое исследование выявило, что 

существуют значимые взаимосвязи между уров-

нем стресса студентов и такими копинг-страте-

гиями, как: «избегание проблем»; «конфронта-

ция»; «дистанцирование»; «самоконтроль»; 

«принятие ответственности». Высокая напря-

жённость этих копинг-стратегий приводит к уве-

личению уровня стресса у студентов. 

Практическая значимость исследования 

состоит в возможности использования его ре-

зультатов в ходе психологического сопровожде-

ния развития конструктивных копинг-стратегий 

у студентов, поиска новых способов адаптации 

в трансформирующемся мире. 
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N.N. Avramenko, M.Kh. Abdullaeva 

CONNECTION BETWEEN STUDENTS’ LEVEL OF PSYHOLOGICAL STRESS 

AND COPING STRATEGIES USED BY THEM 

 

Abstract: The article deals with the problem of studying coping behavior of students. The effective-

ness of the educational and future professional activities of future specialists is achieved not only by profes-

sional knowledge and skills, but also by the peculiarity of their coping behavior in complex, difficult situa-

tions, both in everyday life and in extreme situations. The relevance of this study is due to a contradiction: 

on the one hand, there is the need for systematic training of students to cope with difficulties, on the other 

hand, the developed indicators and criteria for the effectiveness of youth coping strategies for the purpose 

of their use in developmental programs are not presented in the scientific literature. 

The study presented in this article involved 70 students of different years of study at a higher educa-

tional institution. The following psychodiagnostic methods were used: «Indicator of coping strategies» by 

J. Amirkhan; Scale of psychological stress PSM-25 Lemur-Tessier-Fillion (adapted by N.E. Vodopyanova); 

Questionnaire «Methods of coping behavior» R. Lazarus, S. Folkman (adapted by T.L. Kryukova, E.V. 

Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva). Empirical results were analyzed using the SPSS for Windows statistical 

package. 

The study showed that there are significant connections between the level of students’ stress and such 

coping strategies as: «avoiding problems»; «confrontation»; «distancing»; «self-control»; «accepting re-

sponsibility». The high intensity of these coping strategies leads to an increase in students’ stress levels. 

 

Key words: stress; coping; coping-strategies; coping resources; student age. 
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М.А. Спиженкова, Н.Н. Субботина 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА IQ И ПРОФИЛЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению личностных особенностей студентов, обратившихся 

с консультативным запросом к психологу. Представлены результаты эмпирического исследования, 

выборку которого составили студенты Калужского государственного Университета, обратившееся 

в психологическую службу (n = 46). Анализируются взаимосвязи показателей коэффициента интел-

лекта (IQ) по методике Д. Векслера у студентов с гармоничным и невротическим профилем личности 

по результатам исследования с использованием методики СМИЛ. Показано, что у студентов с невро-

тическим профилем личности преобладают показатели IQ выше среднего, а у студентов с гармонич-

ным профилем личности преобладают средние показатели IQ. Определяется значимость психодиа-

гностического обследования студентов для выбора направления консультативной или иной помощи. 

Делаются выводы о взаимосвязи невротического реагирования и использования механизма психо-

логической защиты «интеллектуализация». Обосновывается выбор консультативных задач, решение 

которых позволит осознать клиенту неэффективность используемых им защит и преобразовать их 

в осознанное совладающее поведение в эмоционально значимых ситуациях. 

 

Ключевые слова: личностные особенности студентов; психологическая диагностика невроти-

ческий профиль; гармоничный профиль; диагностика; показатель IQ; психологическое сопровожде-

ние. 

 

Актуальность проблемы исследования. 

На фоне современной социально-политической 

и экономической ситуации в нашей стране коли-

чество студентов с невротическим статусом, 

осваивающих профессию в высших учебных за-

ведениях, в последние годы увеличивается. Ряд 

исследователей отмечают [5; 12; 13], что невро-

тические реакции студентов затрудняют процесс 

обучения, проявляясь в сессионный период 

стрессовыми реакциями, повышением уровня 

тревожности и вегетативными расстройствами. 

Депрессивные настроения, астенические реак-

ции затрудняют студентам и процесс освоения 

нового материала, и коммуникацию с другими 

студентами и преподавателями. Психологиче-

ское сопровождение студенческой молодёжи 

в вузовской среде ставит перед собой серьезные 

задачи: определить характер и особенности 

невротизации студента; выбрать адекватные 

консультативной ситуации методы психологи-

ческой коррекции, психологического сопровож-

дения студента; оценить необходимость кли-

нико-психиатрического вмешательства в ситуа-

ции ухудшения самочувствия студента. 

Выбор технологии консультативно-психо-

логической работы со студентами, проявляю-

щими невротические реакции, базируется на по-

нимании ресурсных способностей молодых лю-

дей к рефлексии, критичности их мышления. 

Безусловно, важным ресурсом является способ-

ность студента последовательно и систематиче-

ски исследовать своё психологическое состоя-

ние, работая над изменением его 

в благополучном направлении. То есть, для вы-

страивания грамотной психологической помощи 

студенту необходимо понимание его личност-

ных характеристик, а также особенностей когни-

тивной сферы. 

В рамках работы психологической 

службы университета студентам, обратившимся 

за помощью, предлагается пройти психологиче-

скую диагностику, целью которой является изу-

чение индивидуальных особенностей личности. 

Использование валидных методик психодиагно-

стики при построении личностного профиля 

клиента позволяет грамотно выстроить траекто-

рию дальнейшей работы, либо,  в случае необхо-

димости, направить его на консультацию к дру-

гому специалисту – психиатру или неврологу. 

Дизайн исследования. Цель нашей работы 

– изучение и выявление особенностей интеллек-

туального развития студентов с гармоничным 

и невротическим профилем личности СМИЛ. 

В качестве гипотезы мы выдвинули пред-

положение о том, что существуют различия в по-

казателях IQ у студентов с гармоничным 

и невротическим профилем личности по MMPI. 

В исследовании приняли участие 46 сту-

дентов Калужского государственного универси-

тета им. К.Э. Циолковского в возрасте от 18 

до 24 лет, в том числе 29 девушек и 17 юношей. 

Студенты, обратившиеся в психологическую 

службу, нуждающиеся в понимании своих ре-

сурсов, заинтересованно относились к предло-

жению пройти психодиагностическое исследо-

вание в процессе непосредственной 
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коммуникации, без использования компьютера. 

Выполнение методики СМИЛ оказалось не для 

всех респондентов простым заданием. Интер-

претация профиля у некоторых студентов была 

невозможна с учётом данных шкал коррекции – 

валидности (недостоверный профиль). Повтор-

ное проведение психодиагностики с использова-

нием той же методики позволило получить до-

стоверный профиль после предварительной под-

готовки респондента. Было обговорено время 

суток, наиболее подходящее для проведения об-

следования с точки зрения работоспособности 

студента; разъяснение принципа обработки по-

лученных результатов (не анализ отдельных вы-

сказываний, а подсчёт общих показателей); уста-

новление эмоционального контакта, создание 

доверительной атмосферы вследствие проведе-

ния предварительной беседы дало положитель-

ный результат. 

Обоснование выбора методик исследова-

ния. WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) – 

для взрослых (от 16 лет) – тест Векслера в рус-

ской адаптации, модификация теста MMPI 

(Стандартизированный многофакторный метод 

исследования личности СМИЛ в адаптации 

Л.Н. Собчик), методом математической обра-

ботки данных был выбран статистический кри-

терий φ* – критерий углового преобразования 

Фишера. 

В качестве основных методик, используе-

мых при диагностике личностных особенностей 

студентов, нуждающихся в консультативной по-

мощи, нами используется тест ММPI (СМИЛ 

в адаптации Л.Н. Собчик). Это один из наиболее 

распространенных методов исследования нор-

мальной и патологической личности, применяе-

мый специалистами – практиками в нашей 

стране и за рубежом. Проведение данной мето-

дики позволяет психологу выстроить профиль 

личности клиента. Результатом становится полу-

чение многокомпонентной характеристики ин-

дивидуально-личностной основы человека, 

включающей ряд значимых для психологиче-

ской работы показателей. К ним относятся: тип 

мотивационной направленности личности; само-

оценка; стиль межличностного взаимодействия; 

некоторые черты характера; тип реагирования 

на стресс; защитные механизмы; ведущие по-

требности; фон настроения; степень адаптиро-

ванности; выраженность лидерских черт; харак-

теристики устойчивых профессионально-важ-

ных свойств и др. [7]) Анализ отдельных шкал 

методики позволяет определить уровень и ха-

рактер тревожности, если рассматривать тревогу 

как нормативный или как невротический показа-

тель. Сопоставление профиля в целом 

и отдельных сочетающихся шкал позволяет 

предположить необходимость дополнительных 

консультаций специалистов, в частности, психо-

терапевта или психиатра. В таких случаях пси-

хологическое консультирование студентов про-

водится в сочетании с фармакотерапией, обеспе-

чивая наибольшую эффективность вмешатель-

ства. 

Для исследования особенностей когнитив-

ной сферы, а именно, вербального и невербаль-

ного интеллекта, нами использован тест диагно-

стики структуры интеллекта Дэвида Векслера. 

Создавая и апробируя методику, Д. Векслер ис-

ходил из следующего понимания интеллекта: 

«интеллект – это комплексная глобальная спо-

собность индивидуума целенаправленно вести 

себя, разумно мыслить и успешно взаимодей-

ствовать с внешней средой» [9]. 

К достоинствам методики Д. Векслера 

необходимо отнести несколько следующих ас-

пектов. 

1. Многомерность и внутренняя разнород-

ность методики обеспечивает оценку структуры 

индивидуального интеллекта. Сопоставление 

показателей вербального и невербального ин-

теллекта позволяет определить наиболее прием-

лемый подход в консультативной работе со сту-

дентом. Исследователи, дающие оценку тесту 

Д. Векслера, считают возможным дифференци-

ровать полученные результаты, выделяя способ-

ность к освоению новых знаний и навыков, спо-

собность к социально-психологической адапта-

ции, а также способность к абстрактно-логиче-

скому мышлению. 

2. Есть возможность качественного ана-

лиза результатов на основании анализа протоко-

лов. Каждый из одиннадцати субтестов пред-

ставляет отдельную методику, характер выпол-

нения которой позволяет сделать некоторые вы-

воды о некоторых нюансах когнитивных способ-

ностей человека. Например, выполнение ряда 

методик невербального интеллекта может со-

провождаться комментариями испытуемого, 

анализ которых дает информацию об отношении 

человека к проделываемой работе, о его само-

оценке и работоспособности. Выполнение вер-

бальных субтестов, помимо балльных показате-

лей, дает информацию о логике выстраивания 

ответа, стратегии мышления, используемыми 

испытуемым речевыми конструктами. Все эти 

нюансы могут быть значимы для последующего 

психологического сопровождения участника 

психодиагностического обследования. 

3. Индивидуальная процедура диагно-

стики позволяет повысить надёжность получен-

ных данных. Создание эмоционально 
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комфортной атмосферы при проведении диагно-

стики с использованием теста Векслера весьма 

значимо для респондента. Известно, что тревож-

ность при выполнении некоторых задач влияет 

на эффективность их решения. Индивидуальный 

характер исследования позволяет психологу – 

диагносту способствовать снижению ситуатив-

ной тревожности посредством установления до-

верительных отношений, разъяснения сущности 

исследования [3]. 

Статистическое сопоставление результа-

тов исследования, полученных при помощи двух 

вышеописанных методик, позволяет выявить за-

кономерность между характером невротизации 

и особенностями интеллекта студентов. При 

установлении определённых взаимосвязей, 

можно при последующей работе с клиентами 

выдвигать гипотезы о характере 

интеллектуальных возможностей, имеющихся 

ресурсах для участия в психологической кон-

сультативной работе. 

Обсуждение результатов исследования. 

Каждый студент, направленный на психодиагно-

стическое обследование, в индивидуальном по-

рядке вначале проходил тест СМИЛ. По резуль-

татам обработки данных для каждого выстраи-

вался профиль личности. В итоге, в выборке 

были выявлены гармоничные профили личности 

у 22 студентов (показатели по всем шкалам 

в пределах коридора нормы 30-70 Т-баллов), 

и невротические профили личности – у 24 сту-

дентов. 

На рисунке 1 показаны усредненные 

по выборке гармоничный и невротический про-

фили студентов. 

 

 
Рисунок 1 – Усредненные личностные профили студентов 

 

Понятие «невротический профиль» ис-

пользуется только в рамках опросника MMPI 

(СМИЛ). Шкалы, расположенные в левой поло-

вине профиля, а именно: 1-я шкала – «Невроти-

ческого сверхконтроля», 2-я шкала – «Пессими-

стичности», и 3-я шкала – «Эмоциональной ла-

бильности», объединяются термином «невроти-

ческая триада», поскольку повышение профиля 

на этих шкалах и сопутствующие подъемы 

на седьмой (тревожности) и восьмой шкалах 

(индивидуалистичности), обычно наблюдаются 

при невротических расстройствах [7]. Невроти-

ческие реакции могут быть связаны 

с недостаточностью физических и психических 

ресурсов индивидуума для реализации мотиви-

рованного поведения в определённой ситуации. 

Собственно, эта проблема и послужила поводом 

к обращению студентов к психологу. При описа-

нии своих переживаний, студенты говорили 

о «немотивированной злости», или непонятных 

переменах настроения, безосновательной склон-

ности к истерикам, повышенной плаксивости. 

Переживание снижения умственной и физиче-

ской активности, проявление астенизации, 

весьма беспокоит студентов, поскольку затруд-

няет им процесс освоения компетенций. 
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Вторую методику, направленную на изу-

чение когнитивной сферы, так же в индивиду-

альной форме проходили все участники психо-

диагностического обследования. Использован-

ный нами тест исследования уровня интеллекта 

Векслера, состоящий из 11 субтестов, включаю-

щий в себя общий уровень интеллекта, а также 

показатели вербального и невербального интел-

лекта, позволил отметить, что в целом показа-

тели интеллекта студентов соответствуют нор-

мативным критериям возрастного развития. 

Более подробный анализ процентного со-

отношения показателей IQ позволяет отметить, 

что они распределены у испытуемых с 

гармоничным профилем личности следующим 

образом: у 73% процентов испытуемых преобла-

дает средний уровень интеллекта, у 23% испыту-

емых «Хорошая норма» интеллекта и у 5% ис-

пытуемых высокий уровень интеллекта. 

Наглядно результаты представлены на рисунке 2. 

У испытуемых с невротическим профилем 

личности показатели – IQ распределены так, 

наглядно результаты представлены на рисунке 3, 

у 33% испытуемых средний уровень интеллекта, 

у 8% испытуемых «хорошая норма интеллекта», 

у 38% испытуемых высокий уровень интеллекта 

и 21% испытуемых весьма высокий уровень ин-

теллекта. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение уровней интеллектуального развития по Д. Векслеру 

у студентов с гармоничным профилем личности 

 

 
Рисунок 3 – Распределение уровней интеллектуального развития по Векслеру 

у студентов с невротическим профилем личности 

 

Сопоставляя результаты исследования 

по двум методикам, мы выявили следующие вза-

имосвязи. Наглядно эти данные представлены на 

рисунке 4.  

Можно заметить, что у студентов с гармо-

ничным профилем личности преобладает 

средний уровень интеллекта (показатели 

IQ 90-109) – таких респондентов в выборке ока-

залось 59% от всех испытуемых с гармоничным 

профилем личности. У 41% испытуемых с гар-

моничным профилем личности преобладает уро-

вень интеллекта выше среднего (110 и выше). 
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Интересно, что у студентов с невротическим 

профилем личности у 67% испытуемых преобла-

дают показатели уровня интеллекта выше сред-

него значения (>109), у 33% испытуемых 

с невротическим профилем выявлены показа-

тели среднего уровня интеллекта (показатели 

IQ 90-109).  

 

 
Рисунок 4 – Сравнение показателей IQ 

у студентов с гармоничным профилем и невротическим профилем личности 

 

Для подтверждения значимости различий 

между показателями IQ у студентов с гармонич-

ным и невротическим профилями был применен 

критерий математической статистики – Крите-

рий φ* – угловое преобразование Фишера [8]. 

Статистический анализ показал, что раз-

личия между общими показателями IQ у студен-

тов с гармоничным и невротическим профилем 

личности статистически значимы (φ*эмп = 1,78 

при p < 0,05) Гипотеза принята на уровне значи-

мости 0,05. 

Выводы. Таким образом, исходя из резуль-

татов исследования можно сделать вывод, что 

у студентов с невротическим профилем лично-

сти преобладают показатели IQ выше среднего, 

а у студентов с гармоничным профилем лично-

сти преобладают средние показатели IQ. Такое 

различие между показателями IQ студентов 

с невротическими и нормативными способами 

реагирования представляет интересный ракурс 

изучаемой проблемы. Можно предположить раз-

ные варианты понимания таких данных. 

Во-первых, молодые люди с невротиче-

ским профилем личности могут использовать 

интеллектуализацию как один из механизмов 

психологической защиты [11]. Интеллектуали-

зация, как способ использования логических 

рассуждений, обоснований происходящего, 

квази-самоанализа, становится основанием 

для избегания болезненных эмоциональных пе-

реживаний. Благодаря механизму интеллектуа-

лизации, несмотря на невротизацию личности, 

такие люди могут быть социально и психологи-

чески адаптированными к внешней среде, но при 

работе с психологом данный механизм может 

быть серьезным препятствием. Эмоциональное 

состояние, назначение которого может быть 

значимым для катарсического переживания 

в процессе психологического консультирования, 

в результате использования механизма интел-

лектуализации не переживается клиентом в той 

мере, в какой это необходимо. В таком случае, 

психологическая задача определяется как неко-

торая последовательность: осознание использу-

емого механизма психологической защиты; по-

нимание причинно-следственных связей исполь-

зования именно интеллектуализации; определе-

ние более эффективных способов самореализа-

ции клиента посредством творческого поиска ва-

риантов решений; формирование позитивных 

способов совладания (копинг-стратегий) в эмо-

ционально насыщенных ситуациях. 

Во-вторых, невротический профиль лич-

ности может быть диагностирован у молодых 

людей, с высокой тревожностью, фрустрирован-

ностью аффилиативной потребности, и, как 

следствие, вынужденной «отгороженностью» 

от других людей как потенциально провоцирую-

щих актуализацию болезненных переживаний. 

В такой ситуации, начиная с подросткового воз-

раста, будущие студенты стараются компенси-

ровать недостаток взаимодействий со сверстни-

ками посредством «погружения» в учебную дея-

тельность, или любую другую, позволяющую 

создавать картину мира на основании знаний. 

Следовательно, уровень интеллектуального раз-

вития, особенно вербального, у невротических 

клиентов формируется как компенсаторный. 

С одной стороны, можно апеллировать к иссле-

дованиям [3; 4; 5], позволяющим провести взаи-

мосвязь между высокими показателями интел-

лекта и высокими показателями уровня тревож-

ности. С другой стороны, если высокие интел-

лектуальные показатели соотносятся 
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с невротическими реакциями, то это характери-

зует личность как «не-свободную» в экзистенци-

альном смысле [1, с. 74-76]. Следовательно, оп-

тимальной для работы с таким студентом будут 

дискурсивные технологии работы, методы лого-

терапии В. Франкла [10]. Задача последователь-

ного осмысления неэффективных способов реа-

гирования на эмоционально значимые пережи-

вания является первичной. Следующей задачей 

становится определение смысла жизнедеятель-

ности личности и соотнесение с этим смыслом 

возможности свободы выбора эмоциональной 

реакции. Важным для формирования новых по-

веденческих реакций является понимание сту-

дентом того, что способность испытывать эмо-

ции не является признаком «слабой» личности. 

В качестве аргумента можно апеллировать 

к критериям зрелой личности по К. Роджерсу, 

выделявшему открытость переживания как один 

из показателей зрелости [6]. 

Внимательный анализ протоколов иссле-

дования интеллекта с использованием теста 

Д. Векслера поможет определить ресурсы сту-

дента для участия в дискурсивном диалоге. 

В частности, способность к пониманию мета-

форы, способность к юмористической оценке 

различных ситуаций, перцептивные и апперцеп-

тивные характеристики, богатство словарного 

запаса, критичность самоценивания своей рабо-

тоспособности и другие аспекты. 

В целом, можно заключить, что выбор 

двух вышеописанных методик, СМИЛ и теста 

Д. Векслера, позволяет не только получить пси-

ходиагностическое заключение, но и грамотно 

выстроить систему психологического сопровож-

дения студента. 
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M.A. Spizhenkova, N.N. Subbotina 

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS OF IQ INDICATORS AND PERSONALITY PROFILE 

DURINGN STUDENTS’ PSYCHOLOGICAL CONSULTING 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the personal characteristics of students who have 

applied with a consultative request to a psychologist. The results of an empirical study are presented, 

the sample of which was made up of students at Kaluga State University having applied to the psychological 

service (n = 46). The interrelationships of indicators of the intelligence quotient (IQ) are analyzed according 

to the method of D. Veksler among students with a harmonious and neurotic personality profile based 

on the results of a study using the SMIL method. It is shown that students with a neurotic personality profile 

are dominated by IQs above average, and students with a harmonious personality profile are dominated by 

average IQs. The importance of psychodiagnostic examination of students for choosing the direction of ad-

visory or other assistance is determined. Conclusions are drawn about the relationship between neurotic 

response and the use of the psychological defense mechanism «intellectualization». The choice of advisory 

tasks is substantiated, the solution of which will allow the client to realize the ineffectiveness of the defenses 

used by him and transform them into conscious coping behavior in emotionally significant situations. 

 

Key words: personal characteristics of students; psychological diagnostics; neurotic profile; harmo-

nious profile; diagnostics; IQ index; psychological support. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ 

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема личностных механизмов мотивации учебно-

профессиональной деятельности студентов. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, 

что такие черты личности как открытость новому опыту и самоконтроль оказывают положительное 

влияние на активность учебной деятельности, тогда как тревожность отрицательно сказывается 

на учебной активности. Механизм влияния личностных диспозиций на активность учебной деятель-

ности реализуется через формирование на их основе навыков саморегуляции. Общая выборка сту-

дентов составила 164 человека в возрасте 17-27 лет, из которых 40 юношей, 124 девушки. В резуль-

тате были выделены черты личности, связанные с учебной активностью: новаторство, экстраверсия, 

тревожность, самоконтроль. К механизмам саморегуляции, связанными с учебной активностью 

были отнесены следующие: гибкость, моделирование, оценка результатов. Согласно полученным 

результатам, механизм влияния личностных диспозиций на активность учебной деятельности реа-

лизуется через формирование на их основе навыков саморегуляции. 

 

Ключевые слова: учебно-профессиональная деятельность; мотивация; черты личности; лич-

ностные диспозиции; саморегуляция. 

 

Введение и обзор литературы 

В современном обществе перед высшим 

образованием стоит задача подготовки специа-

листов, способных эффективно работать с ин-

формацией, преобразовывать её в активное зна-

ние, которое позволит им решать сложные про-

блемы, как в процессе обучения, так и в будущей 

профессиональной деятельности. В числе психо-

лого-педагогических проблем высшего учебного 

заведения наиболее значимой является проблема 

формирования учебной мотивации студентов. 

Таким образом, вопрос об учебной мотивации – 

это прежде всего вопрос о качестве учебной де-

ятельности. Мотивы учебной деятельности 

в значительной мере определяют отношение 

студента к решению поставленных перед ним 

профессиональных задач, создают предпосылки 

эффективности и результативности самой про-

фессиональной деятельности [2]. 

Формирование учебной мотивации – это 

организованная совместная деятельность препо-

давателей и студентов. Для того, чтобы учебная 

деятельность протекала эффективно, необхо-

димо целенаправленно руководить и управлять 

деятельностью студента, используя возможно-

сти стимулирующих педагогических приёмов 

и методов, средств и условий, при этом учиты-

вая личностные особенности и ресурсы студен-

тов [3]. 

С позиции диспозиционного подхода 

к изучению личности выделяется два вида или 

типа функциональной автономии, которые 

можно непосредственно соотнести с мотивацией: 

устойчивую и собственную функциональную ав-

тономию [15]. Устойчивая функциональная 

автономия связана с механизмами обратной 

связи в нервной системе. Эти механизмы не ме-

няются с течением времени и помогают поддер-

живать организм в функционирующем состоя-

нии. Явная склонность людей к удовлетворению 

потребностей известным способом представляет 

пример этого типа функциональной автономии. 

В противоположность повторяющимся 

действиям, характеризующим устойчивую авто-

номию, собственная автономия относится к при-

обретенным установкам человека, его ценно-

стям, установкам и намерениям. Это главная си-

стема мотивации, которая обеспечивает посто-

янство в стремлении человека к соответствию с 

внутренним образом себя и достижению более 

высокого уровня зрелости и личностного роста. 

В учебной деятельности собственная авто-

номия определяется успешностью личностно-

профессионального развития студента и явля-

ется механизмом адаптации к условиям обуче-

ния, а также требованиям будущей профессио-

нальной деятельности. 

Таким образом, студенты обладают опре-

делённым набором индивидуальных диспози-

ций, которые обуславливают поведенческую ре-

акцию на спектр внешних стимулов и побуж-

дают искать, создавать явления внешнего мира, 

характерные для определённой черты. 

Согласно Р. Кеттеллу, черты личности пред-

ставляют собой относительно постоянные тенден-

ции реагировать определённым образом в разных 

ситуациях и в разное время [15, 16]. Выделяются 

поверхностные и исходные черты. 

Поверхностная черта представляет собой 

совокупность поведенческих характеристик, 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

59 

которые при наблюдении выступают в «неразрыв-

ном» единстве. Например, наблюдаемые проявле-

ния неспособности сосредоточиться, нерешитель-

ности и беспокойства могут быть тесно связаны 

друг с другом и составлять поверхностную черту 

невротизма. Здесь невротизм подтверждается набо-

ром взаимосвязанных видимых элементов, а не ка-

кого-то одного из них. Поскольку поверхностные 

черты не имеют единой основы и временного посто-

янства, Р. Кеттелл не считает их значимыми для 

объяснения поведения [15]. 

Так, студенты, проявляющие любознатель-

ность, увлеченность и открытость новому опыту 

имеют поверхностную черту новаторства. 

Исходные черты, напротив, представляют 

собой основополагающие структуры, которые об-

разуют блоки самого здания личности. Эти некие 

объединенные величины или факторы, определя-

ющие, в конечном счёте, то постоянство, которое 

наблюдается в поведении человека. Исходные 

черты существуют на «более глубоком» уровне 

личности и определяют различные формы поведе-

ния на протяжении длительного периода вре-

мени [15]. 

Например, к исходным чертам у студентов 

можно отнести экстраверсию-интроверсию. 

Российская психология в целом считает, 

что учебная мотивация студентов формируется 

под влиянием факторов внутренних (личных 

установок и интересов) и внешних (окружающей 

среды, условий обучения). Она также выража-

ется в различных целях и желаниях студентов, 

в том числе в желании получить хорошую 

оценку, развить свои навыки и умения, получить 

практический опыт и т.д. [6]. 

А.А. Волочков в своей теории об учебной 

активности и мотивации утверждает, что учеб-

ная мотивация является важным детерминантом 

учебной активности. Он разработал концепцию 

«системы мотивационных целей», в которой ак-

тивность студентов регулируется их мотивацией, 

определёнными целями и ожиданиями. Таким 

образом, Волочков предлагает взаимодействие 

между мотивацией, целями, ожиданиями и пове-

дением студентов в процессе обучения. Волоч-

ков также утверждает, что учебная мотивация 

может быть внутренней или внешней. Внутрен-

няя мотивация основана на личных установках, 

интересах и высокой мотивации к обучению, 

в то время как внешняя мотивация основана 

на стимулах, предоставленных внешней средой, 

таких как, например, ожидания родителей, 

наставников и т.д. Он также подчеркивает важ-

ность учитывания индивидуальных различий 

студентов в формировании учебной мотивации 

[5, 12]. 

В современных зарубежных исследова-

ниях, посвященных вопросам учебной мотива-

ции, можно выделить два основных направления. 

К первому направлению можно отнести как 

называемую теорию самодетерминации 

(hierarchical self-determination theory). 

Ко второму направлению традиционно от-

носят достиженческих целевых ориентаций 

(achievement goal orientation theory). Теория са-

модетерминации направлена на изучение при-

чин, побуждающих человека к учебной деятель-

ности, в то время как теория достиженческих це-

левых ориентаций сосредоточена на целях самой 

учебной деятельности [8]. 

На наш взгляд, одним из перспективных 

направлений является изучение внутренних лич-

ностных мотивационных тенденций студента 

к действию и проявлению активности в процессе 

получения высшего профессионального образо-

вания [13, 14]. 

В учебно-профессиональной деятельности 

студент непрерывно сталкивается с ситуацией 

выбора различных способов реализации своей 

активности в зависимости от поставленной цели, 

своих индивидуальных особенностей, условий 

действительности, а также особенностей взаи-

модействующих с ним людей. В подобных ситу-

ациях выбора снятие возникшей неопределённо-

сти возможно лишь при помощи саморегуляции, 

когда студент самостоятельно исследует ситуа-

цию, программирует свою активность, контро-

лирует ход протекающей деятельности и коррек-

тирует в случае необходимости полученные ре-

зультаты. 

Термин «саморегуляция», широко исполь-

зуемый в психологических исследованиях, 

имеет междисциплинарный характер и разнооб-

разные трактовки. Согласно А.К. Абульхановой-

Славской, саморегуляция представляет собой 

механизм, который позволяет субъекту деятель-

ности занимать центральную, активную 

и направляющую позицию. В своей целостности 

саморегуляция является основным механизмом 

внутренней психической активности человека, 

осуществляемой психическими средствами. При 

этом активность и саморегуляция являются не-

разрывными и взаимодополняющими сторонами 

одной функциональности: активность выражает 

движение и изменчивость, а саморегуляция 

обеспечивает устойчивость и стабильность ак-

тивности [1]. 

Наивысшим проявлением психической ре-

гуляции человека является осознанная саморегу-

ляция личности как субъекта, которая включает 

в себя осознанную саморегуляцию отдельных 

аспектов каждой конкретной деятельности. 
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О.А. Конопкин утверждает, что способность 

к осознанной саморегуляции является психоло-

гическим критерием человека в качестве субъ-

екта. При этом под способностью к саморегуля-

ции в данном контексте подразумевается 

не только успешное регулирование конкретной 

деятельности или набора деятельностей, кото-

рые человек уже освоил, но и общий потенциал 

для деятельности [7]. 

Применительно к учебной деятельности, 

эту идею развивает А.К. Осницкий, который рас-

сматривает саморегуляцию как интегративную 

характеристику учебной деятельности и связы-

вает её успешность с развитием у учащихся 

навыков, которые помогают им организовывать 

свои усилия и управлять процессами осознанной 

саморегуляции [11]. 

Важная роль саморегуляции в деятельно-

сти студента достаточно очевидна, так как вся 

его деятельность есть бесконечное множество 

форм взаимодействия, актов общения и других 

видов целенаправленной активности. От уровня 

сформированности саморегуляции зависят учеб-

ная активность, учебная мотивация и в конечном 

итоге результаты учебно-профессиональной де-

ятельности. 

В итоге, была выдвинута следующая гипо-

теза исследования: такие черты личности как от-

крытость новому опыту и самоконтроль оказы-

вают положительное влияние на активность 

учебной деятельности, тогда как тревожность 

отрицательно сказывается на учебной активно-

сти. Механизм влияния личностных диспозиций 

на активность учебной деятельности реализу-

ется через формирование на их основе навыков 

саморегуляции. 

Организация и методы исследования 

Для исследования личностных механиз-

мов мотивации учебно-профессиональной дея-

тельности были выбраны следующие методики: 

опросник «Стиль саморегуляции поведения-

ССП-98» под редакцией В.М. Моросановой 

и Р.Р. Сагиева [9, 10]; пятифакторный личност-

ный опросник адаптированный Виноградовым; 

вопросник учебной активности студентов 

EAQst-4 А.А. Волочкова; методика функцио-

нально-установочного баланса личности; мето-

дика для диагностики учебной мотивации сту-

дентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация 

Н.Ц. Бадмаевой) [4]. 

Общая выборка студентов составила 164 

человека, из которых 40 юношей, 124 девушки в 

возрасте 17-27 лет. За сбор данных авторы выра-

жают благодарность Бабиной Д.В. 

Для обработки результатов применялись 

методы многомерного статистического анализа 

экспериментальных данных (корреляционный 

анализ, критерий Колмогорова-Смирнова), ста-

тистический анализ данных проводился с приме-

нением компьютерной программы IBM SPSS 

Statistics 21.0. 

Результаты исследования 

Для того чтобы экспериментально изучить 

личностные механизмы мотивации было выде-

лено три этапа: 

1. Проверка на нормальность шкал мето-

дик и опросников. 

2. Корреляционный анализ между показа-

телями шкал используемых методик. 

3. Психологический анализ полученных 

результатов. 

В психологических исследованиях нор-

мальное распределение традиционно применя-

ется при выработке статистических норм психо-

диагностических методик. Поэтому на первом 

этапе анализа данных с помощью критерия Кол-

могорова-Смирнова была осуществлена про-

верка на нормальность шкал основных методик 

и опросников. Было выявлено, что распределе-

ние исходных данных является нормальным. 

Для того, чтобы выявить связь между по-

казателями учебной активности и чертами лич-

ности, механизмами саморегуляции и показате-

лями учебной активности, чертами личности 

и механизмами саморегуляции, на втором этапе 

был проведён корреляционный анализ. В ходе 

корреляционного анализа были получены следу-

ющие результаты (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь между чертами личности и показателями учебной активности 

   

Потенциал 

учебной 

активности 

Регулятивный 

компонент учебной 

активности 

Динамика 

непосредственной регуляции 

учебной активности 

Суммарный индекс 

учебной активности 

Новаторство 
R ,278** ,162* ,308** ,250** 

p ,000 ,041 ,000 ,001 

Самоконтроль 
R ,207** ,339** ,070 ,270** 

p ,009 ,000 ,378 ,001 

Экстраверсия 
R ,227** ,121 ,172* ,192* 

p ,004 ,127 ,029 ,015 

Эмоциональная 

стабильность 

R -,121 -,337** -,096 -,188* 

p ,128 ,000 ,228 ,017 
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Студенты с установкой на новаторство 

имеют выраженную внутреннюю учебную моти-

вацию, потенциальную готовность к включению 

и реализации учебной активности (R = ,278, 

p = ,000). Такие студенты способны контролиро-

вать учебную активность, как при реализации 

учебной деятельности, так и при неудаче 

(R = ,162, p = ,041). 

Общий уровень динамики непосредствен-

ной регуляции учебной активности (R = ,308, 

p = ,000) у студентов с установкой на новатор-

ство более выражен. В учебно-профессиональ-

ной деятельности студенты с установкой на но-

ваторство имеют выраженный общий уровень 

учебной активности (R = ,250, p = ,001). 

Студенты последовательные в собствен-

ных действиях имеют выраженный потенциал 

учебной активности (R = ,207, p = ,009), суммар-

ный индекс учебной активности (R = ,270, 

p = ,001), регулятивный компонент учебной ак-

тивности (R = ,339, p = ,001). 

Общительные, уверенные в себе студенты 

выражают готовность к реализации учебной ак-

тивности (R = ,227, p = ,004). Они способны 

быстро и интенсивно выполнять поставленные 

перед ними задачи (R = ,172, p = ,029). В учебно-

профессиональной деятельности такие студенты 

занимают активную позицию (R = ,192, 

p = ,015). 

Отрицательная корреляционная связь 

была выявлена между следующими показате-

лями: 

– эмоциональная стабильность – регуля-

тивный компонент учебной активности 

(R = -337,p = ,000); 

– эмоциональная стабильность – суммар-

ный индекс учебной активности (R = ,-188, 

p =,017). 

Эмоционально стабильные студенты как 

в ситуации реализации учебно-профессиональ-

ной деятельности, так и в случае неудач зани-

мают активную позицию. В учебной деятельно-

сти стабильные студенты проявляют активность. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь между механизмами саморегуляции и показателями учебной актив-

ности 

  

Потенциал 

учебной 

активности 

Регулятивный 

компонент учебной 

активности 

Динамика 

непосредственной регуляции 

учебной активности 

Суммарный индекс 

учебной активности 

Гибкость 
R ,305** ,163* ,277** ,266** 

P ,000 ,039 ,000 ,001 

Моделирование 
R ,284** ,398** ,180* ,380** 

P ,000 ,000 ,023 ,000 

Оценка результатов 
R ,308** ,237** ,204** ,362** 

P ,000 ,003 ,010 ,000 

 

Как видно из Таблицы 2, представленной 

выше, студенты быстро и гибко оценивающие 

результаты учебной деятельности эффективно 

выполняют поставленные задачи. Они имеют 

выраженный потенциал учебной активности, т.е. 

потенциальную готовность к реализации учеб-

ной активности (R = ,305, p = ,000). Воспроизве-

дение, развитие учебной активности у таких сту-

дентов происходит наиболее эффективно 

(R = ,277, p = ,000). Регулятивный компонент 

учебной активности более выражен у гибких 

студентов (R = ,163, p = ,039). Учебная актив-

ность у гибких студентов наиболее развита 

(R = ,266, p = ,001). 

Студенты способные выделять значимые 

условия для достижения цели, моделировать по-

ведение имеют выраженный потенциал учебной 

активности (R = ,284, p = ,000). Регулятивный 

компонент учебной активности, т.е. контроль ак-

тивности при реализации учебной деятельности 

и при неудаче, происходит у таких студентов 

на высоком уровне (R = ,398, p = ,000). В ситуа-

циях неудач они гибко подстраивают собствен-

ное поведение под изменения в учебном про-

цессе. Учебная деятельность протекает в дина-

мике, т.е. сначала воспроизведение, затем раз-

вертывание и развитие (R = ,380, p = ,000). 

Студенты с адекватной оценкой себя и ре-

зультатов деятельности потенциально готовы 

к учебной активности (R = ,308, p = ,000). Они 

способны регулировать учебную активность, как 

при реализации учебной деятельности, так 

и в ситуациях неудач (R = ,237, p = ,003). Дина-

мика непосредственной регуляции учебной ак-

тивности (R = ,204, p = ,010) у студентов с адек-

ватной самооценкой занимает высокое положе-

ние. 

Студенты с развитой и адекватной само-

оценкой способны быстро выполнять поставлен-

ные задачи, т.е. в учебно-профессиональной де-

ятельности они занимают активную позицию 

(R = ,362, p = ,000). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между чертами личности и механизмами саморегуляции 

 

На Рисунке 1, представленном выше, от-

рицательная корреляционная связь была выяв-

лена между следующими показателями: 

– эмоциональная стабильность – общий 

уровень саморегуляции (R = -282, p = ,000). 

У эмоционально стабильных студентов общий 

уровень саморегуляции наиболее развит. 

– новаторство – общий уровень саморегу-

ляции (R = ,259, p = ,001). Студенты 

с установкой на новаторство, в свою очередь, ве-

рят в эффективность собственных действий 

и ожидают успеха от реализации деятельности. 

– самоконтроль – общий уровень саморе-

гуляции (R =,496, p =,000). У студентов с разви-

тым самоконтролем общий уровень саморегуля-

ции более развит, чем у импульсивных студен-

тов. 

 

 
Рисунок 2 – Связь между чертами личности и механизмами саморегуляции 

 

На Рисунке 2, представленном выше, была 

выявлена корреляционная связь между следую-

щими показателями: 

– новаторство – гибкость (R = ,323, 

p = ,000). Респонденты с установкой 

на преобразование, в меняющихся обстоятель-

ствах гибко изменяют модель значимых условий 

и, соответственно, программу действий. 

– эмоциональная стабильность – гибкость 

(R = ,-287, p = ,000). Эмоционально стабильные, 
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уверенные в себе респонденты демонстрируют 

пластичность всех регуляторных процессов, они 

легко перестраивают планы и программы соб-

ственных действий и поведения. 

– экстраверсия – гибкость (R = ,404, 

p = ,000). Общительные, уверенные в себе сту-

денты гибко подстраиваются под изменения, 

происходящие в учебно-профессиональной дея-

тельности. 

 

 
Рисунок 3 – Связь между чертами личности и механизмами саморегуляции 

 

На Рисунке 3, представленном выше, была 

выявлена корреляционная связь между следую-

щими показателями: 

– новаторство – оценка результатов 

(R = ,188, p = ,017). Студенты с установкой 

на преобразование, внесение изменений 

в учебную деятельность склонны лучше оцени-

вать результаты собственных усилий. 

– самоконтроль – оценка результатов 

(R = ,494, p = ,000). Студенты, которые следуют 

стандарту, алгоритму адекватно оценивают ре-

зультаты учебной деятельности. 

 

 
Рисунок 4 – Связь между чертами личности и механизмами саморегуляции 

 

На Рисунке 4, представленном выше, была 

выявлена корреляционная связь между следую-

щими показателями: 

– эмоциональная стабильность – модели-

рование (r = ,-287, p = ,000). Эмоционально 

стабильные респонденты способны смоделиро-

вать как учебную деятельность, так и собствен-

ное поведение. 

– новаторство – моделирование (r = ,256, 

p = ,001). Студенты с установкой 
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на преобразование, нововведение склонны 

лучше выделять значимые условия для достиже-

ния учебных целей. 

– самоконтроль – моделирование (r = ,494, 

p = ,000). Студенты, которые следуют стандарту, 

алгоритму способные к самоконтролю, гибко 

адаптируются к изменению условий, осознанно 

моделируют собственную деятельность.  

Таким образом, в ходе проведенного ис-

следования были выделены следующие черты 

личности: интроверсия-экстраверсия, консерва-

тизм-новаторство, эмоциональная стабильность-

тревожность, импульсивность-самоконтроль. 

К механизмам саморегуляции были отне-

сены: гибкость, моделирование, оценка резуль-

татов. 

Компонентами учебной активности явля-

ются потенциал учебной активности, динамика 

непосредственной регуляции учебной активно-

сти, регулятивный компонент учебной активно-

сти. 

Студенты с такими механизмами саморе-

гуляции, как моделирование и оценка результа-

тов в учебной деятельности контролируют пове-

дение, проявляют открытость новому, неизве-

данному. В учебно-профессиональной деятель-

ности такие студенты проявляют любознатель-

ность, заинтересованность и активность. 

Студенты со сформированной регулятор-

ной гибкостью в учебной деятельности прояв-

ляют эмоциональную стабильность, устойчи-

вость. В непредвиденных обстоятельствах такие 

студенты способны гибко подстраиваться 

и адаптироваться к новым условиям.  

 

 
 

Рисунок 5 – Модель мотивационной структуры студента 
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В модели мотивационной структуры чело-

века (Рисунок 5), представленной выше, пока-

зана связь между показателями учебной актив-

ности, чертами личности и механизмами саморе-

гуляции. 

Студенты, открытые новому опыту, спо-

собны смоделировать учебную деятельность, 

а также гибко подстроится к изменениям, в от-

личие от студентов с установкой на консерва-

тизм, традиционализм. 

Результаты, полученные в ходе учебного 

процесса, студенты открытые новому опыту 

оценивают субъективно. Студентам с установ-

кой на консерватизм сложнее оценивать резуль-

таты, так как они ориентированы на сохранение 

общепринятых норм и правил. 

В отличие от студентов, которые придер-

живаются правил и норм, студенты открытые 

новому опыту в процессе учебной деятельности 

пытаются найти свой оригинальный способ ре-

шения. 

Потенциал учебной активности, т.е. соот-

ношение между «хочу учиться» и «могу 

учиться», у студентов открытым новому опыту 

значительно выше, чем у студентов с установкой 

на консерватизм. Регуляция учебной активности, 

т.е. контроль действий при реализации и кон-

троль действий в ситуациях неудач у студентов 

с установкой на новаторство происходит значи-

тельно лучше, чем у студентов с установкой 

на консерватизм. 

В ситуациях учебных неудач студенты от-

крытые новому опыту способны сохранять ста-

бильность учебной активности, у студентов 

с установкой на консерватизм при неудаче учеб-

ная деятельность распадается. 

В свою очередь общий уровень учебной 

активности, который включает в себя (потен-

циал, регуляцию, динамику реализации и ре-

зультат) у студентов с установкой на новатор-

ство приобретает важность, в отличие от студен-

тов с установкой на консерватизм. 

Последовательные, пунктуальные сту-

денты, которые следуют алгоритму, имеют вы-

раженную учебную активность, в отличие от им-

пульсивных, непоследовательных студентов. 

Студенты с выраженным самоконтролем 

способны адекватно оценивать результаты соб-

ственной деятельности. Импульсивные сту-

денты не замечают собственных ошибок, некри-

тичны к собственным действиям. 

Оценка себя и результатов собственной 

деятельности оказывает положительное влияние 

на студентов с выраженным самоконтролем. Им-

пульсивные студенты выходят за рамки соб-

ственной деятельности и не замечают ошибок, 

поэтому результаты выполненной работы они 

оценивают неадекватно. 

В отличие от импульсивных студентов, 

студенты с выраженным самоконтролем спо-

собны выделять значимые условия для достиже-

ния целей. 

Суммарный индекс учебной активности, 

общий уровень саморегуляции выше у студен-

тов осуществляющих самоконтроль в учебно-

профессиональной деятельности. 

Общительные, уверенные в себе студенты, 

занимающие активную позицию в коммуника-

циях, в учебной деятельности проявляют актив-

ность, в отличие от сдержанных, замкнутых сту-

дентов. В учебно-профессиональной деятельно-

сти такие студенты способны гибко перестраи-

ваться к любым изменениям, происходящим 

внутри образовательного процесса. Сдержан-

ным, замкнутым студентам сложнее адаптиро-

ваться к нововведениям в учебной сфере. 

Регулятивный компонент учебной актив-

ности лучше проявляется у стабильных студен-

тов, в ситуациях неудач они способны гибко 

и быстро адаптироваться к учебной деятельно-

сти. Тревожным студентам сложнее приспосаб-

ливаться к изменениям в образовательном про-

цессе. 

Гибкость эмоционально стабильных сту-

дентов помогает подстраиваться к условиям 

учебной деятельности и при необходимости пе-

рестраивать программу действий. Тревожные 

студенты не являются гибкими, для них переход 

к новому, неизведанному доставляет диском-

форт. 

В отличие от тревожных студентов, эмо-

ционально стабильные студенты лучше модели-

руют поведение в учебной деятельности. 

Наличие таких качеств как стабильность, 

самоконтроль оказывает положительное влия-

ние на учебную активность, тогда как тревож-

ность отрицательно сказывается на учебной ак-

тивности. 

Обсуждение и выводы 

Анализ результатов исследования позво-

лил нам сформулировать следующие выводы. 

1. В учебно-профессиональной деятельно-

сти у студентов с установкой на новаторство, 

преобразование, учебная активность выражена 

сильнее, чем у студентов с установкой на кон-

серватизм. В отличие от студентов консервато-

ров, студенты, открытые новому опыту, в про-

цессе учебной деятельности пытаются найти 

свой оригинальный способ решения. Они легче 

моделируют собственное поведение, гибко под-

страиваются к изменениям, в отличие от студен-

тов с установкой на консерватизм 
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и традиционализм. Такие студенты способны 

контролировать учебную активность, как при ре-

ализации учебной деятельности, так и при 

неудаче. 

2. Последовательные, пунктуальные сту-

денты с высоким самоконтролем имеют более 

высокие показатели учебной активности, в отли-

чие от студентов с преобладанием импульсив-

ных черт. Суммарный индекс учебной активно-

сти гораздо лучше развит у студентов с высоким 

уровнем самоконтроля в учебно-профессиональ-

ной деятельности. Такие студенты продумывают 

способы своих действий и поведения, адекватно 

оценивают себя и результаты собственной дея-

тельности. Более импульсивные студенты часто 

выходят за рамки собственной деятельности и не 

замечают ошибок, поэтому результаты выпол-

ненной работы они не всегда оценивают адек-

ватно. В отличие от импульсивных студентов, 

студенты с выраженным самоконтролем спо-

собны выделять значимые условия для достиже-

ния целей. 

3. Общительные, уверенные в себе сту-

денты, занимающие активную позицию в ком-

муникациях, обладают более развитым уровнем 

учебной активности, в отличие от более сдер-

жанных, замкнутых студентов. Они способны 

гибко перестраиваться к любым изменениям, 

происходящим внутри образовательного про-

цесса. Сдержанным, замкнутым студентам 

сложнее адаптироваться к нововведениям 

в учебной сфере. 

4.  Эмоционально стабильные студенты, 

в отличие от тревожных, способны быстро усва-

ивать новую информацию, как при подготовке 

к экзаменам, так и при работе на занятиях. Учеб-

ная активность эмоционально стабильных сту-

дентов в целом выше. В отличие от тревожных 

студентов, эмоционально стабильные студенты 

лучше моделируют поведение в учебной дея-

тельности. Тревожные студенты не обладают до-

статочной гибкостью, для них переход к новому, 

неизведанному доставляет дискомфорт. 

Таким образом, были выделены черты 

личности, связанные с учебной активностью: но-

ваторство, экстраверсия, тревожность, самокон-

троль. К механизмам саморегуляции, связан-

ными с учебной активностью были отнесены 

следующие: гибкость, моделирование, оценка 

результатов. Согласно полученным результатам, 

механизм влияния личностных диспозиций 

на активность учебной деятельности 

реализуется через формирование на их основе 

навыков саморегуляции. 

Полученные результаты подтвердили вы-

двинутую нами гипотезу. Результаты исследова-

ния могут быть использованы для разработки ре-

комендаций преподавателям и студентам. На ос-

нове проведённого исследования и полученных 

выводов, возможно продолжить научную работу 

в следующих направлениях: 

Исследование влияния мотивации на учеб-

ную активность студентов. Одним из возмож-

ных перспективных направлений исследования 

может стать изучение влияния мотивационных 

факторов на уровень учебной активности сту-

дентов. Такое исследование может включать ис-

следование различных типов мотивации, таких 

как внутренняя и внешняя мотивация, а также 

исследование роли целеполагания, самоэффек-

тивности и смысла учебной деятельности в фор-

мировании учебной активности у студентов. 

Исследование эффективности педагоги-

ческих методов и подходов. Дальнейшее иссле-

дование может быть направлено на изучение эф-

фективности различных педагогических мето-

дов и подходов в стимулировании учебной ак-

тивности студентов с разными чертами харак-

тера и установками. Подобная работа может 

включать анализ использования инновационных 

технологий, активных форм обучения, проект-

ной работы и других подходов, способствующих 

активизации студентов в процессе обучения. 

Исследование развития личностных черт 

и учебной активности. Дополнительное иссле-

дование может быть сосредоточено на изучении 

процесса развития личностных черт, таких как 

установки на новаторство, самоконтроль, общи-

тельность и эмоциональная стабильность, и их 

взаимосвязи с учебной активностью. Оно может 

включать длительное наблюдение за студентами 

на разных этапах их образовательного пути 

и изучение изменений в их уровне учебной ак-

тивности и соответствующих личностных чер-

тах. 

Исследование влияния социокультурных 

факторов. Одним из вариантов продолжения ра-

боты может стать изучение влияния социокуль-

турных факторов на уровень учебной активно-

сти студентов. Это может включать анализ вли-

яния семейного окружения, образовательных 

политик, культурных ценностей и других аспек-

тов социокультурной среды на формирование 

учебной активности студентов. 
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A.V. Khavylo, E.S. Kobak 

PERSONAL MECHANISMS 

OF MOTIVATION OF STUDENTS’ EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

Abstract: The article deals with the problem of personal mechanisms of motivation of students’ edu-

cational and professional activity. As a hypothesis, it was suggested that personality traits such as openness 

to new experiences and self-control have a positive effect on the potency of educational activities, while 

anxiety has a negative effect on educational activity. The mechanism of influence of personal dispositions 

on the potency of educational activity is realized through the formation of self-regulation skills based 

on them. The total sample of students was 164 people aged 17-27, of which 40 were boys, 124 were girls. 

As a result, personality traits associated with learning activity were identified: innovation, extraversion, 

anxiety, self-control. The mechanisms of self-regulation associated with learning activity included the fol-

lowing: flexibility, modeling, evaluation of results. According to the results obtained, the mechanism of in-

fluence of personal dispositions on the potency of educational activity is realized through the formation 

of self-regulation skills based on them. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ 

У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного 

на изучение психологического содержания онтологической уверенности студентов вуза. В качестве 

психологических коррелятов онтологической уверенности рассматриваются статус эго-идентично-

сти и тип личностной рефлексии. Эмпирическое исследование выполнено в сентябре-ноябре 

2022 года на выборке студентов калужских вузов(n=161). Для изучения онтологической применя-

лась методика, разработанная Н.В. Коптевой («ОУ(ПМ)» ); для определения её психологических 

коррелятов были применены опросник «Шкала идеологической эго-идентичности, OMEIS-R», 

(Джеральд Адамс, адаптация: Т.А. Гаврилова, Е.В. Глушак) и опросник «Дифференциальный тип 

рефлексии», (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин и А.Ж. Салихова). Установлено, что онтоло-

гическая уверенность поддерживается системной рефлексией: молодые люди, отличающиеся высо-

ким уровнем её развития, способны абстрагироваться от личных переживаний и оценить происхо-

дящее в свете новой перспективы. Напротив, при низком уровне онтологической уверенности осу-

ществляются непродуктивные типы рефлексии, характеризующиеся уходом в собственные пережи-

вания и отвлечением от актуальной ситуации. Выявлено, что онтологическая уверенность соотно-

сится со статусом эго-идентичности: при её высоком уровне преобладают «стабильные» типы эго-

идентичности, характеризующиеся внутренне целостной системой ценностей, убеждений и обяза-

тельств. При низких показателях онтологической уверенности проявляются незрелые или негатив-

ные эго-идентичности, препятствующие адаптации в периоды нормативных кризисов в академиче-

ской среде и конструктивному взрослению. 

 

Ключевые слова: онтологическая уверенность; эго-идентичность; тип рефлексии; студенты; 

нормативные кризисы. 

 

В современном мире возрастает роль экзи-

стенциальных характеристик человеческой лич-

ности, и прежде всего тех из них, которые обес-

печивают единство собственной автономии 

и включенности в связи с людьми и миром. Спо-

собность преодолевать экзистенциальную тре-

вогу [10], «мужество быть» [12], жизнестойкость 

[15] – все эти психологические конструкты в той 

или иной степени характеризуют базовые лич-

ностные образования, сопряженные с психоло-

гической целостностью и устойчивой самоиден-

тификацией. Онтологическая уверенность (во-

площенность) – неуверенность (невоплощен-

ность) представляют собой два полюса обрете-

ния личностью непрерывности надёжности соб-

ственного существования. 

Данное исследование нацелено на выявле-

ние качественной специфики психологического 

содержания феномена онтологической уверен-

ности у студентов вуза. Особенности данного 

возрастного периода таковы, что в нём заклады-

ваются образцы профессиональной деятельно-

сти, происходит поиск своего места в мире, фор-

мируется отношение к себе на фоне ещё не усто-

явшихся ценностных ориентаций и мировоз-

зренческих основ. 

 

 

Онтологическая уверенность 

Онтологическая уверенность является 

внутренне согласованным сочетанием несколь-

ких компонентов: витальные контакты с миром, 

витальные контакты с людьми, автономия и низ-

кий уровень «ложного я». Если описывать её 

структуру в целом, то она выступает как уверен-

ность в своём бытии, целостности и самостоя-

тельности своего внутреннего мира [6]. 

Первоначально идея онтологической уве-

ренности/неуверенности была обозначена в ра-

боте Р. Лейнга «Расколотое Я». Как психиатр, он 

проследил реакции людей, страдающих от шизо-

френии и описал компонент онтологической 

неуверенности. Он выделял понятие «Я», как 

представление о себе, связь со своим телом, 

связь с «не я» – реальными людьми и предме-

тами в окружающем личность мире, воплощен-

ность личности, её автономию и самостоятель-

ность. Он предполагал, что в норме эти показа-

тели будут проявляться на высоком уровне, в то 

время как у людей с шизофренией они выра-

жены слабо, формируя специфический «раско-

лотый» внутренний мир, что и отделяет этих лю-

дей от реальности [7]. Онтологический страх, 

неуверенность в своём существовании возникает 

у человека в период экзистенциального кризиса, 

Кьеркегор отмечал, что страх связан 
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с ощущением «потери себя» и ощущением пер-

спективы «стать ничем» [8]. Ирвин Ялом в своих 

работах отмечал значимость контактов с миром, 

так как экзистенциальный страх может про-

явиться от представления мира без себя, в кото-

ром, как и прежде, продолжается жизнь других 

без значимых изменений [11]. Ясперс выделяет 

специфическую форму страха – «страх экзистен-

ции», который становится средством для того, 

чтобы человек мог обрести своё истинное суще-

ствование. Экзистенция является конечной, 

и Ясперс определяет ситуации, которые позво-

ляют нам понять её, как «пограничные», такие 

как смерть, страдания, борьба и вина. Эти жиз-

ненные ситуации раскрывают для нас ограниче-

ния нашего существования [14]. Экзистенциаль-

ный страх не позволяет человеку полноценно 

проживать свою жизнь, ограничивая его повто-

ряющимися мыслями и попытками найти ответы 

на неразрешимые вопросы [11]. 

Надо признать, что в юношеском возрасте 

человек наиболее подвержен воздействию изме-

нений, которые происходят в различных сферах 

жизни, и он реагирует на них с повышенной чув-

ствительностью и самым непосредственным об-

разом. При этом наиболее остро им воспринима-

ются социальные проблемы, которые только 

начинают проявляться в обществе. 

Онтологическая уверенность только начи-

нает изучаться на студенческих выборках, и ана-

лиз её психологических коррелятов представ-

ляет особый интерес в связи с решением задач 

возрастного развития в сферах профессиональ-

ного самоопределения, адаптации к новым соци-

альным ролям, в том числе в академической 

среде вуза [4], управления тревожностью в усло-

виях изменяющихся форматов обучения [1], оп-

тимизации мотивационных состояний и индиви-

дуальных стратегий [3], которые традиционно 

находятся в фокусе внимания исследователей 

студенчества. 

На этом возрастно-образовательном этапе 

молодые люди включены в процессы личност-

ного и профессионального самоопределения, пе-

реживают кризис идентичности, разрешение ко-

торого существенным образом влияет на их 

дальнейшую жизнь. Данный этап развития со-

пряжён с большими стрессовыми нагрузками 

и повышенным уровнем тревожности, по-

скольку студентам приходится делать непростой 

выбор, и онтологическая уверенность является 

ресурсом, способствующим этому выбору [4]. 

В студенческом возрасте активно склады-

вается целостный образ себя с пониманием 

своих личных качеств, отношений с другими 

людьми, своего места в мире. Юноши и девушки 

осваивают профессиональную деятельность 

и начинают свой профессиональный путь в этом 

мире. Тем не менее, переживание своей новой 

социальной позиции всё ещё шатко, а современ-

ные условия обучения не всегда обеспечивают 

устойчивость поступательного освоения всего 

содержания социальных ролей, и тогда молодые 

люди переживают кризис [3, 9]. Кризисный мо-

мент затрагивает глубинные структуры лично-

сти, в том числе и онтологическую уверенность, 

так как она тесно связана с личной автономией, 

с пониманием себя в мире и в отношениях с дру-

гими людьми и своей профессиональной дея-

тельности. 

Психологическое содержание онтологи-

ческой уверенности 

Понятие онтологической уверенности по-

лучило развернутую научную операционализа-

цию в работах Н.В. Коптевой, ею же созданы 

и валидизированы два опросника, определяю-

щих уровень онтологической уверенности [4, 6]. 

Данный конструкт и характеризующие его пере-

менные был сопоставлен с целым рядом близких 

психологических образований: с аттитюдами 

ко времени, осмысленностью жизни, жизнестой-

костью, типами атрибутивного стиля, субъек-

тивным счастьем, самоактуализацией, самоотно-

шением, уверенностью в себе, суверенностью 

психологического пространства, депрессией, 

одиночеством и т.д. 

В результате корреляционного анализа, 

при сопоставлении общего уровня онтологиче-

ской уверенности со шкалами 16-факторного 

личностного опросника Р. Кеттелла была выяв-

лена такая особенность: опора человека в мире 

снижает уровень погружённости в мечтания 

и закрытость в собственном внутреннем мире, 

а уверенность в собственном «Я» усиливает тен-

денцию к преодолению внешне детерминиро-

ванных социальных реакций(«играть чьи-то 

роли» и «казаться»). Выявлена также связь онто-

логической уверенности и её аспектов с высо-

кими оценками по фактору С (сила «Я»). Это ча-

стично подтверждено и полученными одним из 

авторов данными, указавшими на отрицатель-

ную корреляционная связь между уровнями ре-

активной тревожности и онтологической уве-

ренности, полученными на студенческих выбор-

ках (rs = -0.282;p=дляn=) [5]. 

Исследование 

Выборку настоящей серии исследования 

составили юноши и девушки от 17 до 24 лет – 

студенты калужских вузов (МГТУ им. Баумана, 

РАНХиГС, КГУ им. К.Э. Циолковского), в коли-

честве 161 человек, их них 102 девушки и 59 

юношей. Исследование проходило с сентября 
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по ноябрь 2022 г. Группам студентов предлага-

лось выполнить следующие методики: 

1. Опросник «Онтологическая уверен-

ность, ОУ (ПМ)»(Н.В. Коптева). Опросник выяв-

ляет общий уровень онтологической уверенно-

сти, а также степень выраженности её компонен-

тов, измеряемых шкалами. 

Шкала витальных контактов с миром. Дан-

ная шкала оценивает контакт личности с миром 

через ощущение надёжности окружающей 

среды и удовлетворенность жизнью. Метафори-

ческие образы этого переживания – «твердо сто-

ять обеими ногами на земле» (Л. Бинсвангер), 

«чувствовать себя в мире как у себя дома» 

(Э. Фромм, Р. Лэйнг). 

Шкала витальных контактов с людьми. 

Определяет интерес к другим людям, удоволь-

ствие от общения и восприятие себя «вместе 

с другими людьми в этом мире» (Р. Лэйнг), удо-

вольствие от общения. 

Шкала автономии. Характеризует лич-

ность как независимую и способную к самосто-

ятельным решениям. 

Шкала «ложное Я». Отражает онтологиче-

скую неуверенность и антипод ОУ. Личности, 

имеющие высокие показатели по этой шкале, ис-

пытывают ощущение неподлинности своего су-

ществования, неуверенность в контактах с окру-

жающим миром и другими людьми, разрыв 

между реальной личностью и ролями, пустотой 

и разобщенностью. Это состояние передают об-

разные суждения: «мир – тюрьма без решеток» 

(Р. Лэйнг), «ходить по тонкому льду» (Л. Бинс-

вангер). 

2. Опросник «Шкала идеологической эго-

идентичности, OMEIS-R», (Джеральд Адамс, 

адаптация: Т.А. Гаврилова, Е.В. Глушак).  

Опросник выявлял статусы эго-идентич-

ности, и им соответственно могли быть выде-

лены следующие её типы. 

Диффузная эго-идентичность 

(identitydiffused) – это состояние идентичности, 

когда у человека «нет на себя образа» и он 

не проводит исследование альтернатив, так как 

ещё не прошел кризис и не сформировал систему 

ценностей, убеждений и обязательств. 

Принятая эго-идентичность 

(identityforeclosed) – это состояние идентично-

сти, когда человек не провёл собственного по-

иска, но имеет определённую и устойчивую си-

стему ценностей, убеждений и обязательств, что 

было сформировано благодаря идентификации 

с родителями или другими значимыми лицами. 

Мораторий идентичности (moratorium) – 

это состояние идентичности, когда человек 

находится в состоянии активного кризиса 

и поиска способа его разрешения, однако у него 

ещё нет ясной и устойчивой системы ценностей, 

убеждений и обязательств. 

Достигнутая эго-идентичность 

(identityachieved) – это состояние идентичности, 

когда человек уже прошел кризис и смог сфор-

мировать самостоятельную и уникальную си-

стему ценностей, убеждений и обязательств, ко-

торые основываются на индивидуальности каж-

дого человека. 

В выборе данной методики авторы исхо-

дили из того, что идеологическая эго-идентич-

ность может быть связана с онтологической уве-

ренностью через процесс формирования и под-

держания глубокой личностной связи между че-

ловеком и его мировоззрением или системой 

ценностей. Когда люди полностью идентифици-

руют себя с определёнными идеологиями, убеж-

дениями или группами, они обычно проявляют 

чрезмерную уверенность в этих идеях и их 

правоте, что является непосредственным след-

ствием их глубокого убеждения в себе и своих 

убеждениях. Эта уверенность может прояв-

ляться как онтологическая уверенность. По-

этому развитие идеологической эго-идентично-

сти может быть сопряжено с онтологической 

уверенностью. 

3. Опросник «Дифференциальный тип ре-

флексии», (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, 

Е.Н. Осин и А.Ж. Салихова). 

С помощью опросника определялись 

уровни выраженности трех типов рефлексии: 

– интроспекция (самонаблюдение), кото-

рая сосредоточена на состоянии и переживаниях 

человека; 

– системная рефлексия, при которой чело-

век может оторваться от себя и взглянуть на себя 

со стороны, позволяя охватить как полюс субъ-

екта, так и полюс объекта; 

– квазирефлексия, которая направлена 

на объект, не имеющий отношения к актуальной 

жизненной ситуации, и связана с отрывом от ре-

альности и бытия в мире. 

От типа рефлексии зависит, насколько че-

ловек способен идентифицировать и оценить 

свои предубеждения, ошибочные теории, оцени-

вать своё положение в контексте ситуации что 

может привести к корректировке понимания 

своего места в бытии и переживания устойчиво-

сти и целостности соей онтологической позиции. 

В исследовании наряду с корреляционным 

анализом рассматриваемых переменных была 

применена процедура сопоставления характера 

распределения индивидуальных результатов 

в контрастных группах. Для этого общая вы-

борка разделялась на группы, отличающиеся 
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по показателю общего уровня онтологической 

уверенности. 

30% участников с низким показателем со-

ставили первую группу (-ОУ), в неё вошли 47 че-

ловек. 30%испытуемых с самыми высокими по-

казателями в выборке (48 человек) вошли во вто-

рую группу (+ОУ). Размах показателей 

в контрастных группах составил 94 балла (мак-

симальный). Сравнение групп испытуемых про-

водилось с помощью непараметрического 

U-критерия Манна-Уинти. 

В таблице 1 представлены результаты 

сравнения показателей всех проведенных мето-

дик в указанных группах. 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей онтологической уверенности, эго-идентичности и типа 

рефлексии в контрастных группах по критерию Манна-Уитни 
 Средние значения  

Показатель 
Группа с низким 

уровнем ОУ(-ОУ ) 

Группа с высоким 

уровнем ОУ (+ОУ) 

Значение U-критерия 

Манна-Уитни 

Витальные контакты с миром 22,34 33,77 0,365** 

Витальные контакты с людьми 28,89 38,290 0,148** 

Автономия 27,02 33,06 227,5** 

«Ложное Я» 24,25 9,75 0,195** 

Системная рефлексия 40,08 41,21 0,776** 

Интрорефлексия 25,95 17,46 0,309** 

Квазирефлексия 27,47 22,51 0,5525** 

Диффузная идентичность 26,78 24,17 0,8715* 

Принятная идентичность 18,42 20,25 0,880* 

Мораторий идентичности 26,46 22,7 0,756** 

Достигнутая идентичность 31,4 33,74 0,900* 

Примечание: различия статистически достоверны при р≤0,05*,статистически значимы при, p≤0.01** 

 

Затем мы провели поиск корреляционных 

связей общего показателя онтологической уве-

ренности с выраженностью типов рефлексии 

и статусов эго-идентичности с помощью крите-

рия Спирмена в общей выборке (n = 161) и в кон-

трастных группах (n = 95). 

Исходя из данных, представленных в таб-

лице 1, можно отметить характерные психологи-

ческие особенности, отличающие онтологиче-

ски уверенных и отонтологически неуверенных 

студентов. У группы онтологически уверенных 

(+ОУ) проявились ожидаемо высокие оценки 

по всем компонентам онтологической уверенно-

сти, за исключением шкалы «Ложное Я». В этой 

группе выявлен более высокий уровень систем-

ной рефлексии, связанный со взглядом на себя 

со стороны, позволяющим охватить и субъек-

тивную, и объективную стороны, что может го-

ворить о гибкости мышления и способности оце-

нить ситуацию с разных точек зрения. Напом-

ним, что данная рефлексия является наиболее 

адаптивным типом рефлексии. Онтологически 

уверенным студентам свойственна также высо-

кая «принятая идентичность» – тип идентично-

сти с устойчивыми системой ценностей, убежде-

ний и обязательств, как правило, усвоенных 

от родителей. Уместно предположить, что внут-

ренняя структура личности, заложенная в семье 

и далее на последовательных ступенях образова-

ния, способствует поддержанию высокого 

уровня онтологической уверенности из-за 

твердости основ личности, на которые она мо-

жет опираться в ситуациях неопределённости, 

фрустрации. 

У группы с низким уровнем онтологиче-

ской уверенности(-ОУ) наблюдается преоблада-

ние психологически проблемных типов рефлек-

сии: интроспекции и квазирефлексии. Интро-

спекция направлена на собственное состояние, 

актуальные переживания личности, квазире-

флексия – на объекты, не имеющие отношения 

к данной жизненной ситуации индивида, ото-

рвана от реальности. Высокий уровень «Лож-

ного Я», диффузной идентичности, – идентично-

сти индивида, не испытывающего потребности 

в исследовании альтернатив и не сформировав-

шего системы ценностей, убеждений и обяза-

тельств, и моратория идентичности – состояния 

идентичности индивида, в настоящий момент 

времени находящегося в ситуации активного 

проживания кризиса и поиска его разрешения, 

но не имеющего определённой и устойчивой си-

стемы ценностей, убеждений и обязательств. 

Это говорит об отсутствии у испытуемых с низ-

ким уровнем онтологической уверенности 

устойчивой структуры самоидентификаций, что, 

в свою очередь, усиливает тревожность [2]. 

В таблице 2 указаны результаты корреля-

ционного анализа всех исследуемых перемен-

ных, проведенных как в общей выборке, таки 

в контрастных группах. Так, выявлены обратные 

значимые (р≤0,01) связи между показателями 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

73 

общего уровня онтологической уверенности 

с выраженностью интроспекции в общей вы-

борке (r=-0.482) и в группе с высоким уровнем 

ОУ (r=-0.415), квазирефлексией в общей вы-

борке (r=-0.307), диффузной эго-идентичностью 

в общей выборке (r=-0.299) и в группе с высоким 

уровнем ОУ (r=-0.409) и мораторием 

идентичности в общей выборке (r=-0.331). Дан-

ные показатели можно логически соотнести с та-

ким компонентом онтологической уверенности, 

как «ложное Я». При этом возрастает ощущение 

отрешённости и неподлинности существования, 

несамостоятельности и невоплощённости соб-

ственного Я. 

 

Таблица 2 – Корреляционные связи (по Спирмену) между онтологической уверенностью, ти-

пами рефлексии и статусами эго-идентичности в общей выборке и в контрастных группах 

 

рефлексия Эго-идентичность 

системная интро квази диффузная принятая мораторий достигнутая 

Общая выборка 

(161 человек) 0.178 -0.482* -0.307* -0.299* -0.129 -0.331* 0.171 

Группа 

с низким уровнем ОУ -0.013 -0.236 -0.239 -0.108 -0.294 -0.165 0.092 

Группа 

с высоким уровнем ОУ 0.022 -0.415* -0.118 -0.409* -0.013 -0.208 0.123 

Примечание: различия значимы при р ≥ 0,05*. 

 

Таким образом, проведенное исследова-

ние позволило сформулировать выводы. 

Онтологическая уверенность поддержива-

ется системной рефлексией: молодые люди, от-

личающиеся высоким уровнем её развития, спо-

собны абстрагироваться от личных переживаний 

и оценить ситуацию «со стороны». Напротив, 

при низком уровне онтологической уверенности 

осуществляются непродуктивные типы рефлек-

сии, характеризующиеся уходом в собственные 

переживания или отвлечением от актуальной си-

туации. 

Онтологическая уверенность соотносится 

со статусом эго-идентичности: при её высоком 

уровне преобладают «стабильные» типы эго-

идентичности, характеризующиеся тем, что 

у молодых людей активизируется система цен-

ностей, убеждений и обязательств, которые они 

могли перенять от родителей или сформулиро-

вать самостоятельно. При низких показателях 

онтологической уверенности проявляются 

незрелые или негативные эго-идентичности, 

усиливающиеся в период кризисов адаптации 

в академической среде и не позволяющие обре-

сти четкую внутреннюю структуру ценностей. 

Обращая внимание на проявления стату-

сов эго-идентичности и типа рефлексии у сту-

дентов, мы можем с определённой степенью точ-

ности предполагать, сформирована ли у них он-

тологическая уверенность и, если сформирована, 

то в какой степени. Это позволит наметить кон-

кретные пути психологической поддержки мо-

лодых людей на последовательных этапах их 

обучения в вузе. 

В ходе дальнейшей работы планируется 

поиск личностных характеристик, обладающих 

наибольшей прогностической валидностью 

в определении уровней онтологической уверен-

ности. 
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PSYCHOLOGICAL CONTENT 

OF UNIVERSITY STUDENTS’ ONTOLOGICAL CONFIDENCE 

 

Abstract: The article presents the results of an empirical study aimed at studying the psychological 

content of university students’ ontological confidence. The status of ego-identity and the type of personal 

reflection are considered as psychological correlates of ontological confidence. The empirical study was 

carried out in September-November 2022 on a sample of students from Kaluga universities (n = 161). 

To study the ontological confidence, the methodology developed by N.V. Kopteva («OU(PM)») was used; 

to determine its psychological correlates, the questionnaire «Scale of ideological ego-identity, OMEIS-R» 

(Gerald Adams, adaptation: T.A. Gavrilova, E.V. Glushak) and the questionnaire «Differential type of re-

flection» (D.A. Leontyev, E.M. Lapteva, E.N. Osin and A.Zh. Salikhova) were used. It is established that 

ontological confidence is supported by systemic reflection: young people with a high level of its develop-

ment are able to abstract from personal experiences and evaluate what is happening in the light of a new 

perspective. On the contrary, with a low level of ontological confidence, unproductive types of reflection 

are carried out, characterized by withdrawal into one’s own experiences and distraction from the actual 

situation. It is revealed that ontological confidence correlates with the status of ego-identity: at its high level, 

“stable” types of ego-identity predominate, characterized by an internally integral system of values, beliefs 

and obligations. With low indicators of ontological confidence, immature or negative ego-identities manifest 

themselves, preventing adaptation during periods of normative crises in the academic environment and con-

structive maturation. 

 

Key words: ontological confidence; psychological correlates; ego-identity; type of reflection; students; 

regulatory crises. 
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Р.И. Хотеева, Л.В. Скоркина, В.И. Честных 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ОТНОШЕНИЕ МОЛОДОЖЁНОВ 

К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу демографической политики в различных странах и её 

влиянию на формирование современных семейных ценностей у молодёжи. Анализ современных ме-

тодологических подходов ряда авторов позволил нам выявить причинно-следственные связи между 

особенностями проведения демографической политики в современном мире и сохранением тради-

ционных семейных ценностей в период вызовов и кардинальной трансформации института демогра-

фии и семьи. Так, нами были проанализированы статистические данные о демографических тенден-

циях в ряде стран (Россия, Китай, Япония, Франция, США) за последние десятилетия. Согласно ис-

следованиям ряда авторов, занимающихся данной проблемой, были выделены основные причины 

изменения и спада семейных ценностей, определяющие динамику современной демографической 

политики. С учётом проведенного теоретического анализа было проведено пилотажное исследова-

ние, позволяющее выявить семейные ценности и выяснить отношение молодоженов к демографиче-

ской политике в России. Исследование проводилось с использованием Google-формы, на базе ЗАГС 

г. Калуги. Результаты исследования показывают, наиболее важными семейными ценностями у мо-

лодёжи, вступающей брак, считаются: любовь и уважение друг к другу, общие приоритеты и инте-

ресы в жизни, соблюдение традиций, привитых каждому из них с детства (забота о близких, любовь 

и уважение к ним, доверие и понимание). Также включенность в демографическую политику своей 

страны современная молодёжь связывает с созданием семьи и рождением 1-2 детей, чтобы с после-

дующей обязательной поддержкой государства была возможность дать детям качественное образо-

вание и обеспечить достойную жизнь. 

 

Ключевые слова: семья; семейные ценности; демографическая политика стран; культуральные 

различия; трансформация семейных ценностей; падение рождаемости. 

 

Актуальность. На сегодняшний день, 

становится весьма актуальной проблема уваже-

ния семейных ценностей в современных семьях, 

поскольку, семья и брак у современной моло-

дёжи претерпела небольшие изменения. К этим 

изменениям относятся, такие факторы как: парт-

неры, вступая в брак, довольствуются физиоло-

гическими и психологическими факторами сов-

местимости, игнорируя их различия в соци-

ально-духовных взглядах. так же, партнёры мо-

гут вступить в брак, игнорируя то, что представ-

ление о семейных ценностях у них совпадает ча-

стично или не совпадает вовсе, вплоть до утаи-

вания своих истинных ценностей, взглядов 

на семейные традиции и демографические ас-

пекты. 

Обращение к данной теме является попыт-

кой проанализировать имеющиеся теоретиче-

ские и практические современные исследования 

поданной проблеме с целью выявить причинно-

следственные связи между особенностями про-

ведения демографической политики в современ-

ном мире и сохранением традиционных семей-

ных ценностей в период вызовов и кардинальной 

трансформации института демографии и семьи. 

Исследования последних десятилетий, ак-

туальные до сих пор, показали постепенную 

смену семейных ценностей и снижение 

демографии. Претерпели изменения, прежде 

всего, репродуктивные и воспитательные ценно-

сти, а также стало актуально обесценивание 

функционала родительства и продолжения рода. 

Важность демографии заключается в её 

вкладе в том, чтобы помочь обществу лучше 

подготовиться к решению проблем и потребно-

стей роста населения, старения и миграции. Ста-

тистические данные и прогнозы, полученные 

в результате демографических исследований, 

могут, например, помочь в разработке адекват-

ных школьных систем, оценке необходимого 

финансирования и государственной поддержки 

семьям, находящимся в трудной жизненной си-

туации и разработке служб их социально-психо-

логического сопровождения. 

Теоретический анализ. Проблемам се-

мейной политики и её формирования посвящены 

труды российских учёных А.И. Антонова, 

А.В. Артюхова, А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова, 

С.И. Голода, Т.А. Гурко, С.В. Дармодехина, 

В.В. Елизарова, Г.И. Климантовой, М.С. Мац-

ковского, В.М. Медкова, Г.В. Мухамедзяновой, 

А.И. Пьянова, М.С. Римашевской, А.Б. Синель-

никова, А.Г. Харчева, а также западных исследо-

вателей R. Ahrens, D. Coleman, A.J. Kahn, 

Sh.B. Kamerman, D.J. VandeRaa. 
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В исследовании О.Г. Исуповой дан глубо-

кий анализ концептуальных подходов к семей-

ной и демографической политике, а также рас-

смотрены различные типологии систем семей-

ной политики в развитых странах по разным ос-

нованиям – многообразие в этой области свиде-

тельствует об отсутствии консенсуса и конвер-

генции, пока ни одна из национальных систем 

политики не может быть названа однозначно эф-

фективной. Важным для определения идеологии 

семейной политики в настоящее время является 

то, обращена ли она к индивиду (и какому 

именно индивиду) или к семье как общности 

(и к какой именно форме/формам семьи), как 

каждая конкретная концепция решает вопрос 

о взаимодействии семьи и государства [4]. 

Рассматривая демографическую политику 

и тенденции динамики семейных ценностей раз-

ных стран мира (Россия, Китай, Япония, Фран-

ция, США), мы опираемся на актуальные стати-

стические данные. Проанализируем, прежде 

всего, различия в семейных устоях и демографии, 

позволяющие увидеть насколько сохранна связь 

семейных ценностей и культурных традиций 

в различных странах. 

Так, в исследовании Е.О. Тарасовой, цен-

ность семьи рассматривается в статье с позиций 

традиционных религиозных конфессий, при чём 

она указывает на необходимость учитывать 

не только культурно-образующие факторы, дей-

ствующие внутри страны, но и внешние цен-

ностные воздействия, которые оказывают влия-

ние на формирование всего менталитета населе-

ния [12]. 

Современные методологические подходы 

к классификации семейных ценностей показы-

вают главенствующую роль и потенциальные 

возможности семьи в формировании семейных 

ценностей [8]. 

Указывая на проблемное поле в области 

семьи и семейных ценностей М.Н. Клинцова пи-

шет, что такие характеристики семейной жизни, 

как индивидуализация, эгалитаризация и либе-

рализация, нуклеаризация, малодетность, мате-

ринство вне брака, высокая разводимость и ши-

рокое распространение наряду с полными семь-

ями неполных семей, сожительств наряду с офи-

циально зарегистрированными браками стали 

восприниматься как социальная норма. 

Адекватной современным социально-эко-

номическим условиям моделью семьи, которая 

наиболее полно согласуется с потребностями 

государства и личности, сегодня является нукле-

арная семья, не изолированная, однако, от стар-

шего поколения, а поддерживающая с ним тес-

ную эмоциональную и материальную связь; 

эгалитарная семья, основанная на любви и дове-

рии, в которой саморазвитие каждого является 

ценностью для других её членов; полная 

среднедетная семья с преобладанием внутрисе-

мейных ценностных ориентаций, в которой 

и мужчина, и женщина со всей полнотой реали-

зуют свои родительские роли [6]. 

В исследовании И.П. Лотовой подробно 

анализируются основные исследовательские па-

радигмы в современной российской социологии 

семьи («прогрессистская», «кризисная»). В ста-

тье её представлена содержательная характери-

стика и классификация семейных ценностей, 

в частности, классификация ценностных ориен-

таций семьи по критерию цивилизационной при-

надлежности (традиционные, современные 

и пост-современные). Раскрывается суть транс-

формации семейных ценностей в современном 

российском обществе [7]. 

Анализируя семейные ценности в России, 

хочется сказать о том, что многие наши обычаи 

имеют глубокие исторические корни, и это за-

метно как нигде. Бережное отношение к семей-

ным реликвиям – одна из традиций, которая со-

хранилась и в наше время. Семейные реликвии 

передаются из поколения в поколение и укреп-

ляют связи как с прошлым, так и в настоящем 

между членами семьи. 

Так, в исследовании семейных ценностей 

И.И. Белобородовым были выделены основные 

традиционные ценности: единобрачие, целомуд-

рие, супружеская верность, семьецентризм (пре-

стиж семьи), общественное одобрение брака (че-

рез официальную регистрацию, согласие роди-

телей и венчание), ранняя брачность, многопо-

коленность, иерархичность, нерушимость брака, 

многодетность. 

Вместе с тем, по данным переписи населе-

ния по состоянию на 1 октября 2021 года в Рос-

сии проживало 147 182 123 постоянных жителей, 

по этому показателю страна занимает девятое 

место в мире по численности населения. Россия, 

как и большинство стран Севера, испытывает де-

популяцию населения (-0,2%) и наряду со стра-

нами Восточной и Южной Европы входит 

в ареал с нулевым или отрицательным есте-

ственным приростом населения, таким образом 

мы наблюдаем демографический спад. 

Проанализированные нами демографиче-

ские данные России с 1960г по 2020г., показали, 

что максимальный пик демографического роста 

прослеживается в промежутке между 

1990 и 1995 годами, далее следует период 

небольшого спада, обусловленный в основном 

экономическими причинами (смена экономиче-

ской платформы, распад Советского Союза, 
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свободная экономика и рынок, скудный рынок 

труда и безработица, снижение материального 

благополучия в большинстве семей). 

Таким образом, по статистическим дан-

ным России за последние десятилетие лет, 

можно увидеть, что преобладающим типом рос-

сийской семьи является простая семья, которая 

состоит из супругов с детьми или без них (67% 

семей). Ещё 12% супружеских пар живут с од-

ним из родителей супругов или с другими род-

ственниками. Сложных семей, включающих две 

или более супружеские пары, в семейной струк-

туре всего 3,4%. За последние пять лет в России 

число браков сократилось на 1/3. 

В современных исследованиях отражены 

основные идеи формирования системы ценно-

стей семьи у современной молодёжи [3, 14 и др.] 

выделены наиболее характерные ценности, вли-

яющие на развитие представлений о семье у сту-

денческой молодёжи, а также некоторые важные 

тенденции развития семьи в современном обще-

стве. 

Авторы делают вывод том, что, несмотря 

на трансформацию института семьи, её приспо-

собление к новым условиям, обострившееся 

противоречие между семейными и внесемей-

ными ценностями, общечеловеческая значи-

мость семьи [3]. 

Ещё одна страна, у которой демографиче-

ская политика всегда была связана с определён-

ным отношением к рождаемости – это Китай. 

В традициях китайского народа до сих пор со-

хранны ценности семейного уклада, почитание 

стариков и глубочайшее уважение к отцу и ма-

тери, а ключевыми семейными ценностями явля-

ются гармония в семье, равенство между мужчи-

ной и женщиной, согласие между мужем и же-

ной и уважение к старшим, что несомненно вли-

яет на сохранение их семейных ценностей. 

Согласно научной оценке, на конец 2021 

года, население Китая составляло 1 451 432 510 

человек. За 2021 год население Китая увеличи-

лось приблизительно на 7 450 945 человек. Та-

ким образом, за 2021 год прирост составил 

0,52%, сказалось влияние политического фак-

тора на демографию в стране в целом. С началом 

введения идеологии «политики наличия в семье 

одного ребёнка», становится естественным фак-

том того, что прирост населения колебался от 

высоких показателей к рекордно низким. Поли-

тика «двоих детей в семье» так же не улучшила 

демографическую ситуацию, а ещё больше ухуд-

шила. 

Ещё одна страна, где традиционно муж-

чины всегда являются главой семьи, а женщины 

занимаются домашним хозяйством 

и воспитанием детей – это Япония. Роль муж-

чины и женщины в семье четко распределена: 

жена подчиняется мужу; дочь – отцу; если мать 

овдовела, то сыну. С особым уважением и благо-

говением младшие относятся к старшим, а жен-

щины к мужчинам, те в свою очередь обязаны их 

опекать и защищать. Жена всегда старается уго-

ждать мужу. Все праздники отмечаются в кругу 

семьи. Семья для японцев – важная ценность для 

каждого. Согласно статистическим данным, чис-

ленность населения Японии на декабрь 

2020 года составляла 126 087 131 человек. 

За 2021 год население Японии уменьшилось 

приблизительно на 148 959 человек. Таким обра-

зом, за 2021 год прирост составил −0,12%, что 

говорит о проблеме рождаемости в целом. 

В системе семейных ценностей США 

наблюдаются как положительные, так и негатив-

ные тенденции. Согласно статистике, большая 

часть американцев, достигнувших 30 лет, начи-

нают планировать создание семьи, а после 

вступления в брак около 85% из них понятия не 

имеют о воспитании детей и об основах ведения 

хозяйства. Однако, несмотря на негативные тен-

денции, в традиционной американской семье 

принято отмечать все праздники с широким раз-

махом, в кругу семьи. Упадок рождаемости 

наблюдался в 1968 году, после чего, в течение 

почти 30-ти лет была стабильная рождаемость. 

Затем демографическое положение приобретало 

моменты подъёма и упадка, но всё равно рожда-

емость была больше смертности. 

Рассмотрим особенности демографиче-

ской политики во Франции. Там любят и чтут 

свои многовековые семейные традиции. Обычаи 

строго соблюдаются во всех сферах жизни, 

этому учат детей с самых первых лет жизни. 

Во Франции высоко всегда ценился институт се-

мьи. Родственники часто селятся неподалеку 

друг от друга. Одной из важнейших традиций 

считаются семейные советы, в которых прини-

мают участие представители как старших, так 

и младших поколений, так же они базируются на 

общности и ценности каждого члена семьи. 

Даже в условиях сильной занятости, один день 

в неделю обязательно отводится для того, чтобы 

поделиться важными новостями, интересоваться 

о здоровье друг друга, рассказать о планах и меч-

тах. 

Поскольку, являясь столицей страны, Па-

риж является самым прогрессивным городом 

Франции, там представлены все современные 

тенденции, которые в негативном ключе повли-

яли на снижение рождаемости и создание тради-

ционных семей (однополые браки, гражданский 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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брак, доминирование во всех аспектах обще-

ственной жизни ЛГБТ сообществ).  

А.Б. Синельников определяет семейно-де-

мографическое поведение как поведение инди-

видов, связанное с формированием, разделением 

и распадом семьи и направленное на изменение 

либо на воспрепятствование изменению своего 

семейно-демографического статуса и(или) раз-

мера и демографического типа их семей и(или) 

домохозяйств [11]. 

Так, по мнению автора, основными причи-

нами изменения и спада семейных ценностей 

и демографической политики выражается в сле-

дующем: случаи, когда молодая семья создается 

не с целью появления новой ячейки общества, 

а с целью отделиться от родителей. Описаны 

случаи, когда молодые люди до вступления 

в брак не договорились о репродуктивном ас-

пекте брака и происходит бракоразводный про-

цесс из-за расхождений в желании иметь ре-

бёнка или детей. А также случаи, когда молодые 

люди не могут обзавестись собственным жильем 

и вследствие этого не заводят ребёнка или не ре-

гистрируют официальный брак и живут, как со-

жители. Всё это в целом не способствует сохра-

нению традиционных семейных ценностей, а по-

пустительствует распаду института семьи в со-

временном обществе [10]. 

Анализ существующих семейных ценно-

стей и традиций, подходов к проведению 

демографической политики в разных странах 

стал теоретическим основанием для проведения 

пилотажного исследования и сравнению семей-

ных ценностей у российской молодежи, вступа-

ющей в брак с общими современными тенденци-

ями. 

Результаты пилотажного исследова-

ния. Пилотажное исследование проводилось 

с использованием google-формы, на базе ЗАГС 

г. Калуги. Участниками опроса стали молодые 

люди (будущие семейные пары) в возрасте 

18-35 лет, подающих заявление на проведение 

ритуала бракосочетания и регистрации в ЗАГС, 

в количестве 102 человек. Испытуемым предла-

галось создать свой набор семейных ценностей 

и выделить наиболее значимые и наименее зна-

чимые для них, в порядке убывания. Далее, 

в процессе количественного анализа получен-

ных данных, стало возможным выяснить отно-

шение молодоженов к демографической поли-

тике в России. 

Так, на вопрос о важности семейных цен-

ностей для опрашиваемых, большинство из них, 

назвали такие традиционные, «вечные» ценно-

сти как: «доверие»; «взаимное уважение»; «лю-

бовь», представлено на рис. 1. Благодаря этому 

можно сделать вывод о стремлении к духовному 

пониманию друг друга и взаимной любви 

у опрашиваемых. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение значений семейных ценностей у современной молодежи (в %) 

 

Наиболее важным для нашего пилотаж-

ного исследования стали также ответы на такие 

вопросы, в которых отражается отношение опра-

шиваемых на единство взглядов и моральных 

убеждений в семейных ценностях, что представ-

лено на рис. 2. Так, для большинства опрашива-

емых, наиболее весомым в семейной жизни 

с партнёром, является полное совпадение 

семейных ценностей для избегания конфликт-

ных ситуаций и наличия наиболее гармоничной 

домашней обстановки. Однако, многие опраши-

ваемые не считают совпадение семейных ценно-

стей первостепенным, и предполагают такую 

возможность как договориться и сойтись 

во взглядах, несмотря на их различия. 
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Рисунок 2 – Выраженность показателей совпадений семейных ценностей у партнеров по браку 

у современной молодежи (в %) 

 

В отношении к имеющейся демографиче-

ской политике, большинство опрашиваемых 

не интересуются демографической политикой 

в нашей стране, либо не имеют достаточные ис-

точники для получения информации, результаты 

опроса представлены на рис. 3. Так, 

положительно к демографической политике 

в РФ относятся меньшая часть опрашиваемых. 

Возможно, это обусловлено тем, что пока эти 

молодые люди не планируют ещё собственных 

детей и данная тема ещё не актуальна для них. 

 

 
Рисунок 3 – Отношение испытуемых к имеющейся демографической политике РФ (в %) 

 

Вместе с тем, ответы на вопрос об обяза-

тельной помощи государства семьям, большин-

ство (81,4% опрашиваемых) считают, что госу-

дарство обязано во многих жизненно важных во-

просах и ситуациях помогать материально се-

мьям, обеспечивать жильем и выдавать пособия, 

назначать льготы. Большинство опрашиваемых 

планируя создание семьи и дальнейшее появле-

ние ребёнка, опираются на поддержку государ-

ства, его влияние и считают, что государство 

несет важную роль в создании и поддержании 

семьи. 

Результаты более полно представлены 

на рис. 4. 

Очень важны для нашего исследования 

были ответы опрашиваемых в отношении к по-

казателям рождаемости, особенно причин её 

падения (рисунок 5). Так, по мнению опрашива-

емых основными причинами падения рождаемо-

сти в нашей стране являются: сложное экономи-

ческой положение в стране, особенно в период 

covid-пандемии, и после неё (потеря работы, 

снижения заработной платы, частоты заболева-

ний). 

Есть также и причины, обусловленные 

возрастными особенностями будущих молодо-

женов, их профессиональными потребностями 

(желание молодежи самореализоваться в про-

фессии ещё до рождения детей), а также при-

чины, обусловленные обще-социальными миро-

выми тенденциями распада традиционного ин-

ститута семьи (популярность «гражданского 

брака», нетрадиционные партнерские отноше-

ния). 
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Рисунок 4 – Распределение значений отношения к ответственности государства перед семьями 

 

 
Рисунок 5 – Выраженность показателей падения рождаемости по мнению опрашиваемых (в %) 

 

На вопрос о планировании для себя семьи, 

большинство молодых людей ответили положи-

тельно, возможно не определившие для себя 

своё будущее семейное положение 

опрашиваемых имеют свои особые причины 

либо ещё не пришла психологическая готов-

ность к принятию ответственности за себя как 

члена семьи, а также других членов семьи. 

 

 
Рисунок 6 – Выраженность показателей планирования создания семьи 

по мнению опрашиваемых (в %) 
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При ответе на вопрос о количестве плани-

руемого количества детей, большинство моло-

дых людей назвали 1-2 ребёнка, то есть то коли-

чество, которое было всегда традиционным для 

последних нескольких десятилетий (от «труд-

ных лет перестройки» до нынешнего времени, 

когда идёт постоянный рост материальной под-

держки государства в форме «материнского ка-

питала», согласно демографической политике 

РФ). Настораживают и имеющиеся ответы (20%) 

в отношении отсутствия детей в семье вообще. 

 

 
Рисунок 7 – Показатели планирования рождения детей по мнению опрашиваемых (в %) 

 

Количественно-качественный анализ дан-

ных опроса показал, что наиболее значимыми 

стали такие семейные ценности как: любовь 

и уважение друг к другу, общие приоритеты 

и интересы в жизни, соблюдение традиций, при-

витых каждому из них с детства. 

В демографической политике для 56% ис-

пытуемых важны такие аспекты как: рождение 

1-2 детей, возможность дать детям качественное 

образование в РФ, материальная поддержка мо-

лодых семей. Также, в результате опроса была 

выявлена определённая закономерность: чем 

старше опрашиваемый, тем традиционнее он 

смотрит на семейную жизнь, а чем моложе, тем 

более ярко выражены современные тенденции 

семейных устоев, принятых в нашей стране 

(иметь семью с детьми ребёнка; проявлять пол-

ное доверие, уважение и любовь к своим партне-

рам, а также вера в поддержку государства). 

Общие выводы. Проведя теоретический 

обзор существующих подходов к особенностям 

демографической политики и переоценке семей-

ных ценностей в формате статистических дан-

ных в разных странах и РФ, можно сделать вы-

вод: 

1. В представлениях о семейных ценно-

стях у современной молодежи в нашей стране, 

наиболее важными считаются: любовь и уваже-

ние друг к другу, общие приоритеты и интересы 

в жизни, соблюдение традиций, привитых каж-

дому из них с детства (забота о близких, любовь 

и уважение к ним, доверие и понимание). 

2. В представлениях о демографической 

политике у современной молодежи наиболее 

важными считаются: рождение 1-2 детей, воз-

можность дать детям качественное образование 

в РФ, материальная поддержка молодых семей. 

3. Поддержка государства, существенно 

влияет на желание молодой семьи родить и вос-

питать ребёнка. 

4. У полной семьи, без сложной жизнен-

ной ситуации в семье, больше шансов сохранить 

традиционные семейные ценности и передать их 

подрастающему поколению. 

Государственная семейная политика в РФ, 

представляет собой целостную систему принци-

пов, задач и приоритетных мер, направленных 

на поддержку, укрепление и защиту семьи, со-

хранение семейных ценностей, повышение роли 

семьи в жизни общества, повышение авторитета 

родителей в семье и обществе, преодоление се-

мейного неблагополучия, улучшение условий 

и повышение качества жизни семей [13]. На ос-

новании анализа нормативно-правовой базы 

Российской Федерации можно сделать вывод, 

что государственная семейная политика на зако-

нодательном уровне достаточно сбалансирована, 

интересы практически всех субъектов семейных 

отношений находятся под защитой государства 

и регулируются им, а семья, материнство и дет-

ство признаются современной молодежью кон-

структивными ценностями «на все времена», что 

несомненно является положительной тенден-

цией к сохранению института семьи. 
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R.I. Khoteeva, L.V. Skorkina, V.I. Chestnykh 

FAMILY VALUES AND ATTITUDE OF YOUNG COUPLES TO DEMOGRAPHIC POLICY 

IN RUSSIA 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the demographic policy in various countries 

and its influence on the formation of modern family values among young people. An analysis of modern 

methodological approaches by a number of authors has allowed us to identify causal relationships between 

the specifics of the implementation of the demographic policy in the modern world and the preservation 

of traditional family values in a period of challenges and a radical transformation of the institution of de-

mography and the family. Thus, we have analyzed statistical data on demographic trends in a number 

of countries (Russia, China, Japan, France, the USA) over the past decades. According to the studies 

of a number of authors dealing with this problem, there were identified the main reasons for the change 

and decline in family values, which determine the dynamics of the modern demographic policy. Taking into 

account the theoretical analysis carried out, a pilot study was conducted to identify family values and find 

out the attitude of young couples to the demographic policy in Russia. The study was conducted using 

a Google form on the basis of the registry office in Kaluga. The results of the study show that the most 

important family values among young people getting married are: love and respect for each other, common 

priorities and interests in life, adherence to traditions instilled in each of them since childhood (care for loved 

ones, love and respect for them, trust and understanding). Also, modern youth associate involvement 

in the demographic policy of their country with the creation of a family and the birth of 1-2 children, so that, 

with the subsequent mandatory support of the state, it would be possible to give children a quality education 

and ensure a decent life. 

 

Key words: family; family values; demographic policy of countries; cultural differences; transfor-

mation of family values; birth rate decrease. 

 

References: 

1. Antonov A.I. Tseli aktivnoi semeino-demograficheskoi politiki v svyazi s tendentsiyami dinamiki na-

seleniya RF // Nauchnye Trudy Volnogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. 2018. №3. P. 264-274. 

2. Artemov G.P. Pokolencheskaya struktura tsennostnykh prioritetov i moralnykh ustanovok naseleniya 

Rossii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2011. 

№3. 

3. Iontseva M.V., Magomedov P.A. Sotsialno-psikhologicheskiye osnovaniya predstavleny o semeinykh 

tsennostyakh u studencheskoi molodyozhi // MNKO. 2018. №1 (68). P. 315-316. 

4. Isupova O.G. Demograficheskaya i semeinaya politika v raznykh stranakh: kontseptualnye podkhody i 

praktiki // demograficheskoye obozreniye. 2020. V. 7, № 3. P. 51-83. DOI: 

https://doi.org/10.17323/demreview.v7i3.11636. С. 51-83. 

5. Kapoguzov E.A., Chupin R.I., Kharlamova M.S. Narrativy semeinoi politiki v Rossii: fokus na region 

// Jer. 2020. №3. P. 7-21 

6. Klintsova M.N. Gosudarstennaya semeinaya politika Rossiiskoi federatsii (aksiologichesky aspect) // 

Nauchnaya mysl Kavkaza. 2018. №1 (93). P.74-78. 

7. Lotova I.P. Sistemny podkhod k izucheniyu semeinykh tsennostei v sovremennom rossiiskom ob-

shchestve // Statistika i ekonomika. 2015. №5. P.62-66. 

8. Mzhelskaya E.V. Sovremennye podkhody k sushchnosti ponyatiya «Semeinye tsennosti» // SNB. 2013. 

№4 (5). P. 113-116. 

9. Rusanova A.A. Semya kak tsennost i institut sotsialnogo samoopredeleniya studencheskoi molodyozhi 

// Russian Journal of Education and Psychology. 2012. №4. 

10. Semeino-detny obraz zhizni: rezultaty sotsiologo-demograficheskogo issledovaniya: monografiya / 

A.I. Antonov, A.B. Sinelnikov, E.N. Novoselova [and oth.]. – M.: INFRA-M, 2018. – 540 p. 

11. Sinelnikov A.B. Semeino-demograficheskaya politika i puti povysheniya eyo effektivnosti // 

Sotsiologiya. 2022. №2. P. 162-172. 

12. Tarasova E.O. Semeinye tsennosti v mirovykh religioznykh konfessiyakh i ikh vliyaniye na rossiiskuyu 

semyu // Vestnik RUDN. Seria: Sotsiologiya. 2016. №2. P. 312-321 

13. Kontseptsiya gosudarstvennoi semeinoi politiki v Rossiiskoi Federatsii // Rossiiskaya Gazeta. August 

29, 2014 г. – URL: https:// rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html (date of application: 12.02.2022). 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

85 

14. Khoteeva R.I. Osobennosti transformatsii semeinykh tsennostei v epokhu destruktsy sovremennogo in-

stituta semyi. Nauchnye Trudy Kaluzhskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.E. Tsiolkovskogo. 

Materialy dokladov psikhologo-pedagogicheskikh sektsy. Ser. «Psikhologo-pedagogicheskiye nauki» 

Kaluga, 2022. P. 26-29. 

15. Khoteeva R.I., Kuznetsova A.S. Osobennosti otnosheniya k braku studenchskoi molodyozhi // Lichnost 

v culture i obrazovanii: psikhologicheskoye soprovozhdeniye, razvitiye, sotsializatsiya: materialy Vse-

rossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. 2017. № 5. P. 501-504. 

16. Khoteeva R.I., Fandeeva A.S., Yakushina M.P., Shevlyakova A.S. Osobennosti transformatsii se-

meinykh tsennostei v epokhu vyzovov i nestabilnosti // Vestnik Kaluzhskogo universiteta. Seria 1. 

Psikhologicheskiye nauki. Pedagogicheskiye nauki. 2022. Т. 5. № 1 (14). P. 112-120. 

 

Статья поступила в редакцию 09.02.2023 

  



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

86 

УДК 159.9                                                                                               DOI 10.54072/26586568_2023_6_1_86 

М.И. Баташова, И.П. Краснощеченко 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ БОДИМОДИФИКАЦИЙ 

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению психологических детерминант бодимодифика-

ций в форме тату и пирсинга на выборке молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет. В работе показаны 

разные подходы к пониманию бодимодицикаций: как популярного в молодежной среде социального 

явления, как феномена, свидетельствующего об индивидуальности и неординарности субъекта, как 

признака психологического неблагополучия, связанного с проявлением агрессии и даже аутоагрес-

сии. 

В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики: опросник исследо-

вания образа тела (О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха), тест-опросник «Определение уровня само-

оценки» (С.В.Ковалёв), шкала психологического благополучия (К. Рифф), модификация теста цве-

тоуказаний на неудовлетворенность собственным телом (О. Вуле, С. Ролл).  

Проведённое исследование показало, что для данной выборки бодимодификации не являются 

исключительно отражением неблагополучия – т.к. у 61% выявлен средний уровень психологиче-

ского благополучия, у 11% – высокий, и у 28% – низкий уровень психологического благополучия. 

В то же время нами не обнаружены статистически значимые различия в уровне благополучия моло-

дых людей в зависимости от количества бодимодификации (имеющие одну или две и более). 

Кроме того, в работе установлена статистически значимая корреляционная связь между уров-

нем психологического благополучия и уровнем самооценки участников исследования, между уров-

нем самооценки и уровнем удовлетворённости образом собственного тела, а также между уровнем 

психологического благополучия и уровнем удовлетворённости образом собственного тела. 

 

Введение 

В современном мире весьма распростра-

нены бодимодификации. Многие известные 

люди, а также подростки, молодежь украшают 

своё тело изображениями, делают проколы 

и надрезы, которые, по их мнению, помогают 

выразить внутренний мир, обеспечивают ориги-

нальность внешнего образа, повышают узнавае-

мость. Бодимодификации представляют собой 

нанесение на тело определённого рисунка (тату), 

прокола и надреза (пирсинг), и в зависимости 

от сложности замысла, требуют порой серьез-

ного хирургического вмешательства (импланты) 

и в этой связи связаны с болевыми ощущениями 

в процессе их создания и послеоперационного 

восстановления. 

Существует немало разнообразных мне-

ний о том, чем же обусловлен данный феномен: 

стремлением соответствовать моде, привлекать 

к себе внимание и проявлять свою оригиналь-

ность, в каких-то случаях бодимодификации ста-

новятся сигналом аутоагрессии и т.д. Среди оте-

чественных и зарубежных учёных нет однознач-

ного ответа на данный вопрос. Проводящиеся 

на разных выборках исследования направлены 

на уточнение понимания, каково же значение 

этого феномена для отдельно взятых людей, 

групп и какова его роль для общества. 

В основном отношение к данному фено-

мену поляризовано, разделено на несколько раз-

личных мнений. Одни считают его особым 

искусством, позволяющим человеку раскрыться, 

самоутвердится, дополнить свой имидж, рас-

крыть в полной мере своё видение мира, отноше-

ние к нему в целом и отдельным вещам, собы-

тиям, третьи рассматривают как необдуманные 

действия, удел легкомысленных и ограниченных 

людей, четвёртые – как признак психологиче-

ской патологии. 

В этой связи изучение психологических 

детерминант бодимодификаций в молодёжной 

среде представляется актуальным, т.к. данный 

феномен получает всё большее распространение 

в обществе, в то время как многие аспекты дан-

ной тематики до сих пор остаются дискуссион-

ными. 

Целью данного исследования являлось вы-

явление психологических детерминант бодимо-

дификаций в виде тату и пирсинга среди моло-

дёжи. 

Объект исследования – бодимодификации 

молодых людей в виде тату и пирсинга. 

Предмет исследования – психологические 

детерминанты бодимодификаций в молодёжной 

среде. 

Гипотеза исследования: основными детер-

минантами бодимодификаций в молодёжной 

среде являются психологические особенности 

образа телесного «Я», самооценка и уровень 

психологического благополучия. 

Для достижения цели исследования были 

выполнены следующие задачи: 
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– Изучить работы отечественных и зару-

бежных учёных посвященные анализу образа Я, 

психологии телесности и бодимодификаций. 

– Разработать методический комплекс 

и провести эмпирическое исследование. 

– Выявить психологические детерми-

нанты бодимодификаций у молодых людей. 

Методы исследования: 

– Теоретические: анализ и синтез литера-

туры по теме. 

– Эмпирические: психодиагностические 

методики. 

– Статистические методы: корреляцион-

ный анализ по критериям Ч. Спирмена и Р. Фи-

шера. 

– Методы интерпретации: структурный 

анализ. 

Исследование было проведено с помощью 

следующих методик: 

– Опросник исследования образа тела 

(О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха) [15]. 

– Тест-опросник «Определение уровня са-

мооценки» (С.В. Ковалёв). 

– Шкала психологического благополучия 

(К. Рифф) [17]. 

– Тест цветоуказаний на неудовлетворен-

ность собственным телом (О. Вуле, С. Ролл) [16] 

(модификация наша). 

Базу исследования составили молодые 

люди, имеющие тату и пирсинг в возрасте 

18-25 лет, зарегистрированные в социальных се-

тях в тематических форумах. 

Практическая значимость: результаты 

исследования будут полезны педагогам и психо-

логам, работающим в системе образования, реа-

лизующим психокоррекционные и психодиагно-

стические задачи. 

Теоретические предпосылки исследова-

ния 

Бодимодификации – это изменения, искус-

ственно вносимые человеком в своё тело. В дан-

ной работе мы рассматриваем бодимодифика-

ции в виде тату (нанесение перманентного изоб-

ражения на тело) и пирсинга (создание прокола 

на теле, в котором в последствие носят какое-

либо украшение). 

Первые упоминания о бодимодификациях 

в виде тату и пирсинга встречаются в различных 

источниках с древних времен. Как пишет 

В.Б. Малинин, большинство исследователей 

считают родиной искусства тату – Полинезию, 

а слово татуировка произошло от полинезий-

ского тату (рисунок). Автор пишет, что 

с «нательной живописью» первыми из европей-

цев познакомились моряки, которые за связку 

бус или зеркальце с удовольствием соглашались 

на роспись своего тела с головы до ног, превра-

щая его в ходячую «картинную галерей», что 

по возвращении в Старый Свете вызвало насто-

ящий фурор, кроме того, некоторые «морские 

волки», завершив свою морскую карьеру, зара-

батывали себе на жизнь тем, что за деньги де-

монстрировали своё тело публике на ярмарках 

[10]. 

Исследователи данного феномена схо-

дятся во мнении о том, в подавляющем боль-

шинстве случаев, человечество использовало бо-

димодификации с целью показать что-то, доне-

сти определённые смыслы, идеи. Часто тату 

и пирсинг служили гарантом получения челове-

ком покровительства от высших сил, духов, ко-

торым они поклонялись. В случае пирсинга – 

размер украшений и количество проколов свиде-

тельствовали о социальном статусе человека, 

свидетельствовал о принадлежности к племени 

или рангу, служил демонстрацией власти и му-

жественности. Тату использовалось в качестве 

украшений, мистических и религиозных симво-

лов, обереги, обозначение своего социального 

статуса, силы, числа побед и т.д. [10]. 

Кроме того, бодимодификации также 

были связаны с «переходными» обрядами. В их 

число входили ритуалы, связанные с переходом 

от одного социального статуса к другому. Так, 

врач-психиатр, нарколог А.Д. Борохов, активно 

изучающий татуировки с точки зрения проявле-

ния через них психопатологии, предложил мно-

гоосевую классификацию татуировок. Данная 

классификация является результатом комплекс-

ного изучения психосемантического (изобрази-

тельного и смыслового) значения татуировок 

у больных с психическими и поведенческими 

расстройствами с позиций психиатрии и меди-

цинской психологии [4]. 

Социально-психологические исследова-

ния говорят более сдержанным языком о том, 

что, например, «татуировка – это социальное 

письмо обществу от её носителя» [18]; показы-

вают, что татуировки часто наносят люди с вы-

сокими амбициями, например, музыканты, ху-

дожники, артисты [13]. 

Существует и тревожащая тенденция. Не-

которые учёные отмечают, что молодые люди 

могут прибегать к бодимодификациям как к спо-

собу более-менее «социально-приемлемой» 

аутоагрессии. Многие специалисты различных 

правовых и медицинских, социальных и психо-

логических направлений воспринимают бодимо-

дификации как очень настораживающий знак 

[4, 5, 9]. Согласно Е.В. Бадаховой, специалисты 

в сфере психиатрии нередко относят татуировки 

и пирсинг, наряду с самопорезами, 
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шрамированием, к самоповреждениям, парасуи-

цидальным явлениям, считая подобное поведе-

ние определённым видом копинг-стратегии: 

при таком типе защиты человек перестает 

направлять эмоциональную энергию, скрытые 

эмоции на преобразование внешнего мира, 

а направляет их на себя [2]. 

Изучением феномена телесного «Я» зани-

мались многие отечественные и зарубежные 

учёные. 

С.Г. Колесов, также изучавший телесность 

в своей работе, выделял три ведущих подхода 

в изучении этого феномена в психологии: 

1. «Образ тела» – как модель собственного 

тела, строящуюся на основе собственных телес-

ных ощущений. 

2. Телесность – как своеобразная интел-

лектуальная картина. Она включает в себя то, 

что человек представляет, понимает под своим 

телом. 

3. Телесность – как комплекс личного вос-

приятия, определённых установок, которые 

тесно связаны с внешними данными и непосред-

ственным функционалом тела. Данный взгляд 

на понимание «образа тела» является самым ча-

сто встречающимся в исследовании феномена 

телесности [5]. 

Т.В. Савицкая, анализируя феномен боди-

модификации, апеллирует к теории социального 

сравнения, объясняя данным механизмом пред-

расположенность молодых людей к данному фе-

номену. Молодежь склонна сравнивать свои ха-

рактеристики с характеристиками других людей. 

Образ тела формируется с помощью культурных 

влияний, которые передают идеалы красоты 

конкретного общества. Во время взросления 

влияние этих сообщений интериоризируется 

в идеалы красоты у индивида. Сравнивая свою 

внешность с идеалом, человек формирует пред-

ставление о своеобразии собственной внешно-

сти. Степень соответствия внешности идеалу 

красоты, существующему на данный момент, от-

ражает степень удовлетворенности ею [14]. 

Л.А. Мельникова, анализируя значения 

бодимодификаций в историческом контексте, 

обращает внимание на то, что в традиционных 

обществах дефицит общения, эмоциональности 

во многом преодолевался в коллективных риту-

алах, которые обеспечивали психотерапевтиче-

скую функцию, объединяя людей, помогая им 

преодолеть одиночество, тревожность, отчуж-

денность, создавая ощущение принадлежности 

к группе. В современную эпоху преодоление де-

фицита общения, эмоционального отчуждения, 

чувство общности люди приобретают в субкуль-

турах разной направленности, где 

символическим связующим звеном является та-

туировка как знак принадлежности. Наличие та-

ких татуировок помогает достижению большей 

условности во внутриорганическом функциони-

ровании человека и интеграции между челове-

ком и внешним миром. Кроме того, автор обра-

щает внимание на то, что символика татуировок 

имеет двойную направленность, с одной сто-

роны она определённым образом влияет на окру-

жающих и вместе с тем, она в наибольшей сте-

пени психологически влияет на самого носителя 

татуировок. Это возможно связано с тем обстоя-

тельством, что исторически субъекты развива-

лись в сторону приобретения своей идентично-

сти [11, 12]. 

Особенно интересен для рассмотрения во-

прос о том, какие психологические аспекты 

стоят за бодимодификациями. Существует мно-

жество причин, почему люди прибегают к тату 

и пирсингу, т.к. выделяют различные типы лич-

ности и, соответственно, побудительные при-

чины у каждого из них могут свои. Так, напри-

мер, татуировка лица чаще всего выражает более 

высокий уровень вербальной агрессии, гнева 

и реакционного бунтарства по сравнению 

с не татуированными людьми. В исследованиях 

выявлено, что татуированные люди имеют зна-

чительно более высокую склонность к бунтар-

ству, но это не просто немотивированная агрес-

сия, скорее реакция на разочарование и травми-

рующие события в их жизни [6]. 

С.И. Ворошилин в своём исследовании 

обосновывает пристрастие к бодимодификациям 

с парциальными нарушениями инстинкта само-

сохранения, причисляя их в один ряд с само-

повреждениями. Он связывал этот феномен с от-

клоняющимся поведением, обусловленным осо-

быми акцентуациями характера [5]. Этот взгляд 

разделяют и другие исследователи, подчёркива-

ющие, что пирсинг является одним из способов 

проявления аутоагрессии на уровне действий 

[4, 6, 9]. 

В своей работе К.Б. Богрова отмечает, что 

наиболее позитивное отношение к собственному 

телу демонстрируют молодые люди, имеющие 

бодимодификации. Сильнее всего зависимость 

обнаруживается на испытуемых мужского пола. 

Самое негативно окрашенное отношение к сво-

ему телу проявляет подгруппа мужчин, которые 

не имеют бодимодификаций. Такие результаты 

говорят о том, что наличие бодимодификаций 

в виде тату и пирсинга может оказывать положи-

тельное влияние на оценку собственного тела 

и на самооценку в целом [4]. 

Итак, анализ литературы показал, что раз-

ные авторы по-разному воспринимают 
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и рассматривают бодимодификации: как соци-

альный феномен, являющийся знаком повышен-

ного внимания к собственному образу и стрем-

ления подчеркнуть собственную уникальность 

и значимость, как признак проявления высокого 

уровня удовлетворённости собственным телом, 

и наоборот, как выражение внутреннего небла-

гополучия, проявления аутоагрессии, как при-

знаки агрессии и бунтарства, присущие лично-

сти и т.д. 

Проведенное нами эмпирическое исследо-

вание, выполненное на выборке студенческой 

молодежи, было направлено выявление 

психологических особенностей молодых людей, 

имеющих бодимодицикации. 

Результаты исследования 

В исследовании приняли участие 50 чело-

век (39 девушек и 11 мужчин) в возрасте от 18 

до 25 лет, имеющие тату и пирсинг. 

Анализ результатов эмпирического иссле-

дования показал, что более половины испытуе-

мых (61%) имеют средний уровень психологиче-

ского благополучия. Низкий уровень демонстри-

рует менее трети опрошенных (28%), а высокий 

уровень психологического благополучия отме-

чен лишь у 11% от общего числа участников ис-

следования (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровень психологического благополучия (в %) 

 

При изучении уровня самооценки, выяс-

нилось, что наиболее часто испытуемые демон-

стрируют нормальный уровень самооценки, этот 

результат показало более 70% опрошенных 

(72%). Почти пятая часть опрошенных имеет за-

ниженный уровень самооценки (18%) и всего 10% 

демонстрирует завышенный уровень (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень самооценки (в %) 

 

Анализ результатов по удовлетворённости 

образом собственного тела показал, что боль-

шинство испытуемых (более 62%) удовлетво-

рены образом собственного тела. Выраженную 

неудовлетворённость телом демонстрирует бо-

лее трети (38%) от общего количества испытуе-

мых (рис.3). 
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Рисунок 3 – Удовлетворённость образом собственного тела (в %) 

 

При сопоставлении количества бодимоди-

фикаций и уровня психологического благополу-

чия было установлено, что среди участников ис-

следования с низким уровнем психологического 

благополучия более половины опрошенных 

(61%) имеют две и более бодимодификаций. Мо-

лодые люди со средним уровнем 

психологического благополучия, имеющие две 

и более бодимодификации, встречается почти 

в 60% случаев. Молодые люди, имеющие высо-

кий уровень психологического благополучия, 

чаще имеют только одну бодимодификацию, что 

составило более половины от общего числа ре-

спондентов (55,5%) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение уровня психологического благополучия 

и количества бодимодификаций (в %) 

 

При сопоставлении количества бодимоди-

фикаций и уровня самооценки выяснилось, что 

у молодежи с заниженной самооценкой почти 

в 70% случаев (67%) имеют две и более бодимо-

дификаций, а при завышенной самооценке более 

половины опрошенных (60%). При среднем 

уровне самооценки практически в равном про-

центном соотношении испытуемые имеют как 

одну, так и несколько бодимодификаций (51% 

и 49%) (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Соотношение уровня самооценки и количества бодимодификаций (в %) 
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При сопоставлении удовлетворённости 

образом собственного тела и количества боди-

модификаций были получены следующие ре-

зультаты: выраженную неудовлетворённость 

собственным телом более чем в половине слу-

чаев (63%) демонстрируют обладатели двух 

и более бодимодификаций. Испытуемые, удо-

влетворённые образом тела, практически в рав-

ном процентном соотношении имеют одну или 

две и более бодимодификаций (51,6% и 48,3%) 

(рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Соотношение удовлетворённости образом собственного тела 

и количества бодимодификаций (в %) 

 

Статистический анализ результатов 

Для выявления различий в удовлетворен-

ности образом собственного тела между участ-

никами исследования с разным количеством бо-

димодификаций (1 и 2 и более) нами был исполь-

зован статистический критерий – угловое преоб-

разование Р. Фишера. Анализ показал, что раз-

личия между двумя группами (с 1 и 2 и более бо-

димодификациями) статистически незначимо 

(1,026, при критическом значении 2,31). 

Далее был проведен корреляционный ана-

лиз переменных, полученных в результате эмпи-

рического исследования (с использованием кри-

терия Ч. Спирмена). 

Корреляционный анализ показал, что у мо-

лодых людей с бодимодификациями на высоком 

статистическом уровне значимости (0,001) нахо-

дится связь между уровнем самооценки и удо-

влетворенностью образом тела. 

Установлены следующие статистически 

значимые связи (См.: Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа по критерию Ч.Спирмена R=:0,315* 
Название переменной Название переменной Rα 

Психологическое благополучие Удовлетворенность телом R=:0,315* 

α = 0,027 

Психологическое благополучие Уровень самооценки R= 0,344* 

α =0,016 

Образ тела Уровень самооценки R= 0,600** 

α = 0,001 

* – корреляция значима на уровне 0,05; 

** – корреляция значима на уровне 0,01 

 

Итак, установлены связи между перемен-

ными: 

1) удовлетворённостью телом и психоло-

гическим благополучием: чем выше удовлетво-

рен/а своим телом молодой человек/девушка, 

тем выше его/её психологическое благополучие 

(r=0,027, α = 0,05%); 

2) между уровнем самооценки и психоло-

гическим благополучием (0,016): чем выше 

самооценка, тем выше психологическое благо-

получие и наоборот; 

3) удовлетворённостью телом и образом 

тела (0,027) (табл. 1). 

Выводы 

Проведенное на выборке студенческой мо-

лодежи эмпирическое исследование показало: 

1. Большинство испытуемых имеют сред-

ний уровень психологического благополучия. 

52%
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48%

63%

Удовлетворён Не удовлетворён

1 бодимодификация 2 и более
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Высокий уровень психологического благополу-

чия отмечен лишь у десятой части опрошенных. 

2. Большинство испытуемых имеют нор-

мальный (средний) уровень самооценки. 

3. Большинство испытуемых удовлетво-

рены образом собственного тела. 

4. При низком и среднем уровне психоло-

гического благополучия испытуемые чаще 

имеют две и более бодимодификации. При высо-

ком уровне психологического благополучия 

чаще имеют одну бодимодификацию. 

5. Испытуемые с заниженной и завышен-

ной самооценкой чаще имеют две и более боди-

модификации. 

6. Опрошенные с выраженной неудовле-

творённостью собственным телом имеют две 

и более бодимодификации. 

7. Имеется сильная связь между уровнем 

самооценки и оценкой образа тела. 

8. Существует связь между психологиче-

ским благополучием и удовлетворённостью те-

лом; самооценкой и психологическим благопо-

лучием; удовлетворённостью телом и образом 

тела. 

Таким образом, можно заключить, что мо-

лодые люди, имеющие несколько бодимодифи-

каций (две и более), чаще имеют низкий или 

средний уровень психологического благополу-

чия, неадекватную самооценку (завышенную 

или заниженную), а также демонстрируют выра-

женную неудовлетворённость собственным те-

лом. Молодые люди с одной бодимодификацией 

чаще имеют высокий уровень психологического 

благополучия, адекватную самооценку и в целом 

удовлетворены образом собственного тела. 

Также важно отметить, что уровень само-

оценки и удовлетворённость собственным телом 

у молодых людей с бодимодификациями тесно 

связаны с образом тела, а психологическое бла-

гополучие с удовлетворённостью телом и само-

оценкой. Можно сделать вывод о том, что боди-

модификации для испытуемых являются важной 

составляющей их образа тела, способом его 

украшения и улучшения, благодаря которому 

повышается удовлетворённость телом и само-

оценка. А с повышением этих значений позитив-

ную динамику приобретает и их психологиче-

ское благополучие. 

Полученные результаты дают основание 

для вывод о том, что уровень психологического 

благополучия, уровень самооценки и удовлетво-

рённости образом собственного тела являются 

детерминантами бодимодификаций в молодёж-

ной среде, т.к. тату и пирсинг являются факто-

рами, повышающими эти показатели. Получен-

ные результаты согласуются с ранее проведён-

ными исследованиями таких авторов как Арм-

стронг и др. [1], К.Б. Богрова [3]. 
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M.I. Batashova, I.P. Krasnoshchechenko 

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF BODY MODIFICATION 

IN YOUTH ENVIRONMENT 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the psychological determinants of body mod-

ifications in the form of tattoos and piercings in a sample of young people aged 18 to 25. The paper shows 

different approaches to understanding body modifications: as a social phenomenon popular among young 

people, as the phenomenon that indicates the individuality and originality of the subject, as a sign of psy-

chological distress associated with the manifestation of aggression and even auto-aggression. 

The following methods were used in the empirical study: body image survey (O.A. Skugarevsky 

and S.V. Sivukha), self-esteem test questionnaire (S.V. Kovalev), psychological well-being scale (K. Riff), 

author’s modification of the color indication test for dissatisfaction with one’s own body (O. Vule, S. Roll). 

The study showed that for this sample, body modifications are not a reflection of trouble - because. 

61% had an average level of psychological well-being, 11% had a high level, but 28% had a low level 

of psychological well-being. At the same time, we did not find statistically significant differences in the 

level of well-being of young people depending on the amount of body modification (having one or two or 

more). 
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In addition, the work established a statistically significant correlation between the level of psycho-

logical well-being and the level of self-esteem of the study participants, between the level of self-esteem 

and the level of satisfaction with the image of one's own body, as well as between the level of psychological 

well-being and the level of satisfaction with the image of one's own body. 

 

Key words: tattoo; piercing; body modification; determinants of body modification; body modifica-

tion of youth. 
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ПОНИМАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 

СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Проблемой, рассматриваемой в данной статье, является недостаточный уровень 

развития навыков понимания и анализа научных текстов у студентов высших учебных заведений. 

Данная проблема становится наиболее значима, учитывая специфику учебной программы, которая 

подразумевает написание курсовых работ, проектов, научных статей и т.д. В связи с этим, предпо-

лагается, что студент владеет соответствующими навыками и умениями начиная с момента поступ-

ления на 1 курс, что естественно не подтверждается в большинстве случаев. Было подтверждено, 

что студенты в количестве 25% испытывают трудности в понимании научной литературы. С помо-

щью критерия Манна-Уитни было выявлено, что студенты, имеющие опыт в написании научных 

текстов, имеют повышенный уровень понимания научных текстов, чем те студенты, не имеющие 

опыта в написании научных текстов. Также студенты, испытывающие малое количество трудностей 

при написании научного текста, имеют повышенный уровень понимания научного текста, чем 

те студенты, которые испытывают больше трудностей при написании научного текста. Критерий 

Краскера-Уоллиса выявил, что уровень понимания научных текстов зависит от частоты чтения науч-

ной литературы. 

 

Ключевые слова: понимание научных текстов; высшее учебное заведение; студенты; развитие 

навыков; научный текст. 

 

Введение 

Проблемой, которую необходимо рас-

смотреть, является низкий уровень развития 

навыков понимания текста у студентов. Специ-

фика учебной программы предусматривает 

написание различных работ, курсовых, проект-

ных, дипломных и т.д. Эта проблема также ста-

новится особенно актуальна, когда студент стал-

кивается с написанием научных работ, которые 

предполагают понимание текста и последующее 

его переосмысление. Поступая в высшее учеб-

ное заведение, ожидается наличие у студентов 

соответствующих знаний и умений для успеш-

ного участия в научном процессе. Но по данным 

множества исследований существуют опреде-

лённые сложности понимания научной литера-

туры, вследствие этого страдает качество напи-

санных работ студентов. 

Понимание научных текстов – это важный 

аспект учебного процесса, который имеет пря-

мое отношение к обучению студентов. Несмотря 

на то, что научные тексты содержат ключевую 

информацию и являются фундаментальным ис-

точником знаний, многие студенты сталкива-

ются со сложностями в их понимании. Термино-

логия, сложная структура, большой объём ин-

формации, формальный стиль написания и необ-

ходимость умения критически анализировать 

информацию – все эти факторы могут затруд-

нять понимание научных текстов студентами. 

В данной статье мы рассмотрим основные при-

чины трудностей студентов в понимании 

научных текстов, а также дадим рекомендации 

по их преодолению. 

Обзор литературы 

В отечественной психологии накоплен до-

статочно широкий корпус работ, изучающих фе-

номен понимания. Многие исследователи, такие 

как А.А. Смирнов, А.Н. Соколов, Г.С. Костюк 

и другие, считают понимание опосредствован-

ным аналитико-синтетическим процессом, кото-

рый включает выделение «смысловых вех» и их 

объединение в целое [8]. 

К.В. Кабанов пишет в своей работе [13] 

следующее «Благодаря установлению связи об-

разуется «значение предмета», «значение слова», 

смысл сообщения, иными словами, то предмет-

ное содержание, которое даётся сознанию субъ-

екта в переживании его понимания. Общим ме-

тодом всех рассмотренных определений пони-

мания являются их авторами того, что данный 

феномен имеет отношение к установлению 

субъектом связей элементов, вычисляемых им 

в том или ином объекте, раскрывающего его 

смысл». 

Различия между этими определениями 

обусловлены тем, что они определяют разные 

виды связей, хотя авторы не всегда обращают 

на это внимание. Попытки определить понима-

ние как особый мыслительный процесс или ре-

зультат мышления основаны на том, что понима-

ние рассматривается как деятельность, направ-

ленная на достижение цели, в то время как опре-

деление понимания как специфического пережи-

вания подразумевает его рассмотрение как одну 
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из форм отражения окружающей действительно-

сти субъектом. 

Л.П. Доблаев также определяет понима-

ние как осмысление продуктов опосредствован-

ного и обобщенного отражения связей и отме-

чает две стороны понимания: как процесс и как 

эффект познавательных процессов. 

Ещё Рубинштейн писал: «Текст часто 

не понимается просто потому, что его компо-

ненты выступают для читателя в свойствах, 

не адекватных связям, в которые их включает 

контекст. Понимание осуществляется путём ана-

лиза, который, исходя из этих связей, выявляет 

вещи в других аспектах и свойствах, как бы по-

ворачивает их той стороной, которой они входят 

в данный контекст» [18, с. 410]. 

Таким образом, общим является рассмот-

рение данного феномена как установление це-

лого и его взаимосвязи с элементами и раскры-

тие смысла. 

Традиционно, понимание в русле психо-

лого-педагогических работ рассматривается 

в контексте изучения особенностей понимания 

текста (художественного, учебного, научного), 

выявления условий, факторов и приёмов, спо-

собствующих повышению эффективности его 

понимания. 

В научных исследованиях рассматрива-

ется понимание текста как процесс мыслитель-

ной деятельности, связанный с выявлением свя-

зей и отношений между предметами и явлени-

ями реальности, выраженными в языковой 

форме (В.А. Артемов, И.А. Зимняя, З.И. Клыч-

никова, А.А. Леонтьев). 

Другие исследователи отмечают, что это 

воссоздание структуры смысла скрытого текста, 

с помощью смысловой организации знаковых 

форм посредством мыслительной деятельности 

автора (В.К. Пищанов, Г.П. Щедровицкий). Вос-

приятие и интерпретация текстовой информации, 

способность постигнуть значение и достичь ре-

зультата благодаря этому (А.А. Брудный, 

Г.И. Богин). 

А.А. Брудный имеет иной взгляд на уров-

невую структуру понимания текста и анализи-

рует его с точки зрения психологических меха-

низмов, которые проявляются в сознании чита-

ющего и обеспечивают возникновение понима-

ния. На основе этого он выделяет уровень мон-

тажа, который предполагает последовательное 

перемещение от законченных элементов текста 

к другому. На следующем уровне ситуация 

в тексте отображается в изменчивом виде в со-

знании читающего. Мысленный центр ситуации 

перемещается от одного элемента к другому, 

и в конечном итоге формируется концепт текста 

– его общий смысл. А.А. Брудный убежден в том, 

что концепт носит внетекстовый характер и фор-

мируется в сознании читающего, не всегда полу-

чая выражение в точных словах [3]. 

Сложность и разносторонность проблемы 

понимания текста обуславливают несколько ас-

пектов и взаимодополняющих подходов в науч-

ных исследованиях, каждый из которых имеет 

уникальный предмет изучения, присущий 

только ему. 

Говоря о понимании научного текста, 

стоит отметить специфику самого научного тек-

ста. 

Научный текст является отражением науч-

ного стиля – специального подхода к когнитив-

ным и коммуникативно-речевым действиям 

субъекта. Главная цель таких текстов – сооб-

щить новое знание и обосновать его истинность. 

Процесс создания текстов в научном стиле все-

гда отражает закономерности познавательных 

процессов. Эти тексты характеризуются обшир-

ным использованием языкового материала, спе-

циальных терминов, клише-выражений и слож-

ных синтаксических конструкций. Научный 

текст содержит не только научное знание по 

определённой теме, но также отражает стиль 

мышления, взгляд на мир, мировоззрение, соци-

ально-психологические и другие аспекты, кото-

рые отражают его временной контекст [11]. 

Различные авторы могут выделять опреде-

лённые этапы понимания научного текста, 

например в своём исследовании Г. Иойлева вы-

деляет несколько этапов понимания текста, ко-

торые проходят последовательно: 1) выявление 

связей между элементами информации; 2) объ-

яснение этих связей на основе имеющегося 

опыта; 3) формулирование нового знания 

на языке известных понятий; 4) определение 

связи между элементами нового и старого зна-

ния и выражение их в цельном виде; 5) включе-

ние обобщенной информации в систему понятий 

[12, с. 52]. 

Проведя анализ литературы, можно 

прийти к выводу, что студенты понимают науч-

ные тексты благодаря своим учебным усилиям, 

которые отражают их способность декодировать 

знаковую информацию, понимать её содержание 

и использовать полученные знания для развития 

своей профессиональной компетенции [14, с. 24]. 

Каждый уровень понимания научного тек-

ста требует от студента разных навыков и знаний, 

от поверхностного понимания до глубокого ана-

лиза и критического мышления, однако стоит 

упомянуть и о проблемах, с которыми могут 

сталкиваться студенты в рамках работы с науч-

ным текстом. 
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Многие авторы в своих исследованиях, от-

мечали ряд проблем, с которыми может столк-

нуться студент, если обобщить их, то можно вы-

делить следующие сложности: 

1. Терминология: научные тексты часто 

используют специфические термины, которые 

могут быть незнакомы для студентов, что за-

трудняет их понимание текста. 

2. Структура текста: научные тексты мо-

гут иметь сложную структуру с вводными ча-

стями, разделами, подразделами, таблицами, 

графиками и т. д., что может вызывать затрудне-

ния у студентов в понимании связей между раз-

личными частями текста. 

3. Объём информации: научные тексты 

могут содержать большое количество информа-

ции, которую сложно обработать и запомнить. 

4. Стиль написания: стиль научного 

письма может быть очень формальным и непри-

вычным для студентов, особенно если они 

не имеют опыта чтения научных текстов. 

5. Необходимость критического анализа: 

научные тексты требуют критического анализа, 

выделение основных тезисов и оценки информа-

ции, что может быть сложным для студентов без 

предварительной подготовки. 

6. Языковой барьер: научные тексты могут 

быть написаны на не родном языке студента, что 

может вызывать затруднения в понимании тек-

ста. 

7. Отсутствие интереса: студенты могут 

не видеть практической пользы в изучении науч-

ных текстов, и это может уменьшить их мотива-

цию для чтения. 

8. Чересчур высокие ожидания: студенты 

могут ожидать понимания каждого слова и каж-

дого абзаца с первого раза, что может быть не-

осуществимо. 

9. Неверное представление о научных ис-

следованиях: студенты могут иметь неверное 

представление о том, как проводятся научные 

исследования или какие методы используются. 

Это может привести к непониманию текста. 

Сложности могут быть преодолены путём 

использования различных стратегий чтения 

и осознания того, что текст является процессом 

обмена информацией между автором и читате-

лем. Также можно использовать различные ме-

тоды, которые повышают эффективность ра-

боты с текстом. 

Разные авторы выделяют как общие реко-

мендации, так непосредственно относящиеся 

к научному тексту. Сначала рассмотрим общие 

рекомендации. 

Г.Г. Граник была выдвинута «Модель иде-

ального читателя», основанная на многолетних 

исследованиях. В своих исследованиях Г.Г. Гра-

ник обнаружила, что умственный приём основан 

на определённых психологических механизмах, 

таких как упреждение (прогнозирование) и со-

хранение в рабочей памяти отдельных языковых 

единиц [9, с. 45]. 

Модель идеального читателя состоит 

из трёх этапов: 

1. Необходимо создать состояние готовно-

сти, которое позволит воспринимать дальней-

шие знания активно и с интересом. «Идеальный 

читатель» всегда включен в процесс чтения, вни-

мателен и активен. Чтобы достичь подобной чи-

тательской позиции, необходимо активизиро-

вать её ещё до чтения, например, обдумывая за-

головок и эпиграф [6, с. 35]. 

2. Начинается особая мыслительная ра-

бота, взаимодействуя с книгой и запуская про-

цесс первичного осмысления текста. Это способ-

ствует вычитыванию фактуальной и подтексто-

вой информации. В процессе беседы с книгой 

читатель делает «остановки», когда ставит во-

просы к тексту, формулирует гипотезы и прове-

ряет их правильность в ходе дальнейшего чтения 

и осмысления. Таким образом, читатель осу-

ществляет самоконтроль. 

3. Работу над текстом в целом, выделяя 

главную мысль или концепт. Затем «идеальный 

читатель» составляет план, в котором отража-

ются микротемы текста. В конце читатель стано-

вится в роли учителя, задавая самому себе во-

просы, которые могут быть заданы педагогом 

[2, с. 174], [7, c. 14]. 

Изучением развития понимания научного 

текста студентами занималась Т.М. Карманова 

[14, с. 15] в своей диссертационной работе. Ею 

была выдвинута модель развития понимания 

научного текста студентами. 

Изучением психологией обучения студен-

тов пониманию и его улучшением занималась 

Т.В. Борзова в своей диссертационной работе. 

Ею были разработаны анкеты на определение 

уровня понимания научных текстов с их интер-

претацией. Данную анкету рекомендуется про-

водить перед проведением мероприятий по обу-

чению навыкам и стратегиям понимания науч-

ных текстов [1, с. 437]. 

Для успешного понимания текста сту-

денты должны уметь распознавать связи между 

его частями. Известный лингвист И.Р. Галь-

перин указывает, что, несмотря на значительное 

расстояние между некоторыми фрагментами 

текста, они могут быть связаны друг с другом 

в некоторой степени. Эти связи обеспечивают 

логическую последовательность, которая назы-

вается «когезией». Понимание этого понятия 
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и логики текста может значительно улучшить 

понимание содержательной информации. Также 

важным является понимание «когерентности», 

которая определяется как способность текста 

адаптироваться к определённому мировоззре-

нию, и связана со всеми участниками процесса – 

автором, текстом и читателем. Читатель связы-

вает текст со своим личным опытом и знаниями 

по теме [5, с. 76]. 

Для успешного понимания научных тек-

стов, студентам рекомендуется использовать 

следующие стратегии: выбор слов, которые от-

ражают главную тему абзаца или текста, игнори-

рование незнакомых слов, выделение основной 

информации о теме текста, таких как термины, 

определения, имена и даты [15, с. 85], [22, с. 76], 

[21, с. 248]. 

Значительно облегчает работу с научным 

текстом постановка вопросов, ответы на кото-

рые дают полное представление о текст. 

Вопросы, направленные на контроль по-

нимания текста, могут быть следующие: 

– Правильно ли я определил главную 

мысль абзаца? 

– Связана ли эта информация по смыслу 

с информацией предыдущих абзацев? 

– Правильно ли я определил предложения, 

которые служат для перехода от одной мысли 

к другой? 

– Связана ли эта информация в тексте 

с моим личным опытом по данной теме? 

– Какого рода информации мне не хватало 

для полного понимания текста? [15, с. 85]. 

Вот несколько стратегий, которые приве-

дены в работе «психолого-педагогические усло-

вия формирования стратегий понимания науч-

ных текстов»: 

– стратегия диалога направлена на разви-

тие навыка объединения новых знаний со своим 

опытом, которая была освоена с помощью мето-

дами предвосхищения содержания, постановки 

вопросов в процессе чтения или прослушивания 

лекций, сформулированных гипотез ответов 

на вопросы, а также выделения ключевых мо-

ментов в содержании; 

– стратегия компрессии материала направ-

лена на выработку умения выделять ключевые 

слова в научном тексте; проводить разбивку тек-

ста на части; составлять план; соотносить раз-

личные части текста друг с другом; переводить 

содержание текста «на свой язык»; преобразовы-

вать заголовок в вопрос; анализировать заголо-

вок текста как смысловую доминанту автора; 

– стратегия моделирования содержит ме-

тоды ориентации в тексте, методы поиска 

информации, а также методы преобразования 

компрессия и резюмирование текста; 

– стратегия систематизации научных по-

нятий охватывает работу с терминами и их опре-

делениями, комплексные тесты, составление 

терминологических словарей и схем [10, с. 108]. 

Также студенты могут использовать ме-

тоды построения графических схем и таблиц, ко-

торые направленны на систематизацию матери-

ала, и помогают грамотно выделять основные 

смысловые блоки. 

Не стоит забывать об этапе рефлексии. Ре-

флексия рассматривается как один из компонен-

тов структуры деятельности, как это утверждали 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, и другие учёные. 

Рефлексия представляет собой отражение внут-

реннего процесса выполнения деятельности, что 

делает возможным оценку и изменение резуль-

татов. Рефлексия способствует улучшению про-

цесса исходя из полученных материалов, путём 

наблюдения, анализа и критики. Рефлексия де-

лает возможным совершенствование деятельно-

сти как во внутреннем плане, так и во внешнем 

[19, с. 232]. 

В контексте научного текста рефлексия 

представляет собой возможность для студентов 

проанализировать свои мысли и понимание про-

читанного материала. Рефлексия также может 

помочь студентам создать план действий для 

улучшения своих знаний и решения задач, 

а также идентифицировать свои слабости 

и сильные стороны в процессе понимания науч-

ного текста. Обратив внимание на свои ошибки 

и успехи, студенты смогут более эффективно по-

нимать научный текст и существенно повысить 

качество своей работы [20, с. 543]. 

Таким образом изучение научных текстов 

для студентов высших учебных заведений мо-

жет вызывать многочисленные проблемы, свя-

занные с разнообразными факторами. Для пре-

одоления этих проблем и повышения понимания 

научных текстов существуют разнообразные 

стратегии. Тем не менее, эти стратегии должны 

быть правильно реализованы в процессе обуче-

ния, что может требовать соответствующего пе-

дагогического подхода и методической под-

держки со стороны преподавателей. Всё это поз-

волит студентам эффективно понимать научные 

тексты и глубоко входить в суть тем, которые 

они изучают в своих учебных программах. 

Методы исследования 

Для проведения исследования был исполь-

зован опросник авторства Т.В. Борзовой «Пони-

мание научных текстов», а также разработана ав-

торская анкета «Работа с научными текстами». 

Анкета состояла из следующих блоков. 
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Первый блок содержит вопросы, ориенти-

рованные на включенность в научную деятель-

ность, такие как «Читаете ли вы научную лите-

ратуру?» (варианты ответов: часто; иногда; 

редко; никогда), «Имеете ли опыт в написании 

научных работ (курсовые работы, диплом, ста-

тьи и пр.)?», «Состоите ли вы в Студенческом 

Научном Обществе своего института?» (вари-

анты ответов: да; нет). 

Второй блок вопросов ориентирован 

на трудности в понимании научного текста. 

К данному блоку относятся следующие вопросы: 

1. С какими трудностями при написании 

научного текста вы сталкиваетесь? 

– Поиск и выбор информации, размышле-

ния на заданную тему. 

– Трудно отличить главное от второсте-

пенного. 

– Трудно изложить свои мысли научным 

языком. Это ограничивает языковые средства. 

– Большой объём, не всегда понимаешь 

смысл текста (написан очень научным, сложным 

языком). 

– Правильность постановления главной 

мысли. 

– Построение логической цепочки текста. 

– Придерживание одной какой-то темы. 

– Переформулирование текстов, перевод 

их в более простой вариант. 

– Работа с текстами занимает значитель-

ное время. 

– Много незнакомых, непонятных слов. 

– Написание вывода. 

– Другое (опишу в следующем вопросе). 

2. Опишите свои трудности при написа-

нии научных текстов (открытый вопрос). 

К третьему блоку вопросов рассматрива-

ются методы работы с текстом. Данный блок 

был использован в связи с тем, что через способ-

ность писать научный текст также раскрывается 

способность к пониманию научных текстов. Чем 

успешнее студент понял научный текст, тем 

проще ему будет отражать мысль текста и обу-

чаться средства трансляции научного мысли. 

Были представлены следующие вопросы: 

1. Используете ли вы следующие методы 

работы с текстом: 

– Составление плана. 

– Графические методы (схемы, графики, 

сводные таблицы и т.п.). 

– Тезирование (составление тезисов, глав-

ных мыслей). 

– Комментирование прочитанного. 

– Цветовое выделение в тексте. 

– Ознакомительное чтение (чтение без 

анализа текста). 

– Составление глоссария (список опреде-

лений). 

– Другое (опишу в следующем вопросе). 

– Какими дополнительными методами ра-

боты с текстами вы пользуетесь? (открытый во-

прос). 

Исследование проводилось на платформе 

«Online test pad». Количество принявших уча-

стие в исследовании респондентов – 146. 

Курсы, на которых обучаются респон-

денты: 1 курс – 38,8%; 2 курс – 17,7%; 3 курс – 

26,5%; 4 курс – 16,3%. 

Результаты и дискуссия 

Далее будут представлены результаты ав-

торской анкеты. Частота прочтения студентами 

научной литературы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Ответ на вопрос «Читаете ли вы научную литературу?» 
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Исходя из рисунка можно сказать, что сту-

денты периодически читают научную литера-

туру. Учебные материалы в высшем учебном за-

ведении относятся к научным, поэтому студенты 

в любом случае сталкиваются с научными тек-

стами. Также можно предположить, что сту-

денты интересуются научными статьями по соб-

ственному желанию. 

На момент прохождения анкеты 53,7% 

студентов имели опыт в написании научных ра-

бот, будь то рефераты, научные статьи, курсовые 

проекты, дипломы и пр. 

Также на момент прохождения анкеты 

только 18,4% состоят в Студенческом научном 

общество своего института. 

 

 
Рисунок 2 − Ответ на вопрос «С какими трудностями при написании научного текста 

вы сталкиваетесь?» 

 

Через данный вопрос можно также вы-

явить понимание научного текста со студентами, 

т.к. написание научного текста уже подразуме-

вает понимание ранее изученных текстов. 

В большинстве случаев у студентов вызывают 

трудности объём материала, временной компо-

нент, поиск нужной информации и непонимание 

слов. Вариант ответа «Другое» не раскрыл до-

полнительны трудности. Всё это указывает 

на отсутствие у них конструктивных стратегий 

понимания научного текста и работой с научной 

литературой. Среди трудностей при написании 

научного текста студенты отмечают трудности 

в изложении своих мыслей научным языком, 

написание выводов и придерживание одной теме. 

Данные трудности могут быть связаны с отсут-

ствием техник работы с текстом. 

Индикаторами понимания научного тек-

ста являются варианты ответов «Много незнако-

мых, непонятных слов», «Написание вывода», 

«Построение логической цепочки текста», «Пе-

реформулирование текстов, перевод их в более 

простой вариант», «Трудно отличить главное 

от второстепенного». Среди них лидирующую 

позицию занимает трудность большого количе-

ства незнакомых слов, написание вывода. 
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Рисунок 3 − Ответ на вопрос «Используете ли вы следующие методы работы с текстом?» 

 

Студенты, несмотря на трудности при ра-

боте с научными текстами, используют чаще 

всего следующие методы работы: тезирование 

(составление тезисов, главных мыслей), состав-

ление плана, цветовое выделение текста, ознако-

мительное чтение (чтение без анализа текста), 

графические методы (схемы, графики, сводные 

таблицы и т.п.). Менее используемый метод – 

комментирование прочитанного и составление 

глоссария (список определений). Почти всем ис-

пользуемым методам обучают в школе, поэтому 

студенты обладают им, однако уровень исполь-

зования метода зависит от частоты использова-

ния со времен обучения в школе и использова-

ния в высшем учебном заведении. 

Для изучения дополнительных методов 

работы с научными текстами, используемых сту-

дентами, был предложен открытый вопрос. От-

веты были обработаны с помощью контент-ана-

лиза. С результатами можно ознакомиться по ри-

сунку 4. 

 

 
Рисунок 4 − Группы дополнительных методов работы с научными текстами. 

 

Поиск дополнительных источников 

(«Анализ иностранных источников», «Изучение 

дополнительного материала в виде словарей/ви-

део материалов») и чтение с пересказом явля-

ются ведущими методами. К индивидуальным 

способам работы относятся такие референты: 

«Иногда слушаю музыку, соответствующую 

теме», «Обсуждение в юмористическом стиле», 

«Импровизация. предварительное планирование 

препятствует развитию (раскрытию) основной 

идеи работы». 

По опроснику Т.В. Борзовой были полу-

чены следующие результаты, представленные 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 − Результаты по методике Т.В. Борзовой «Понимание научных текстов» 

 

По рисунку видно, что большинство сту-

дентов, а именно 53%, обладают средним уров-

нем понимания научных текстов. Т.В. Борзова 

определяет средний уровень так: 

1. Обучающийся испытывает небольшие 

трудности в понимании научного текста. 

2. Исследуемый редко испытывает труд-

ности в случае необходимости сделать вывод по 

прочитанной или самостоятельно написанной 

информации. 

3. При чтении и написании научного тек-

ста испытуемый, как правило, сосредоточен 

на выполнении данной деятельности. 

4. Содержание научного текста соотно-

сится с новыми знаниями и долгое время сохра-

няется в памяти наряду с научными понятиями, 

датами, именами. 

5. Собственные желания и требования пе-

дагога при работе с научными текстами нахо-

дятся, как правило, в гармоничном соотношении. 

6. Небольшие трудности при работе 

с научным текстом зачастую связаны с устало-

стью или значительным количеством важных 

дел, требуемых обязательного участия испытуе-

мого. 

7. Подготовительный и заключительный 

этапы работы с научным текстом трудностей 

не вызывают. Основные трудности фиксиру-

ются при необходимости сократить материал 

при написании. 

Высоким уровнем понимания научного 

текста обладает 20% студентов. Однако значи-

тельный процент тех, кто обладает низким уров-

нем понимания научного текста, а именно 25% 

студентов. Данный уровень определяется так: 

1. Обучающийся испытывает трудности 

в понимании научного текста в достаточной 

мере. 

2. Трудности фиксируются в случае необ-

ходимости сделать вывод по прочитанной или 

самостоятельно написанной информации. Вы-

воды, как правило, делаются по требованию пе-

дагога. 

3. При чтении и написании научного тек-

ста фиксируется перенос внимания на незначи-

мые в данный момент времени аспекты жизнеде-

ятельности. 

4. Содержание научного текста смутно 

припоминается спустя непродолжительный пе-

риод времени. Фиксируются проблемы с запо-

минанием научных понятий, дат, имён. 

5. Не вызывают протеста требования педа-

гога при работе с научным текстом, тем не менее, 

самостоятельно данный вид деятельности не вы-

полняется. 

6. Полученная в ходе понимания научного 

текста информация редко применяется на прак-

тике и не соотносится с вновь получаемыми зна-

ниями. 

7. Достаточно часто испытуемые сталки-

ваются с трудностями при написании и понима-

нии научного текста на подготовительном и за-

ключительном этапах работы. 

Были сопоставлены уровни понимания 

научных текстов с опытом студентов в написа-

нии научных текстов. Результаты сопоставления 

представлены на рисунке 6. 

 

20%

53%

25%

1%

Высокий Средний Низкий Очень низкий



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

104 

 
Рисунок 6 – Уровни понимания научных текстов среди студентов 

и опыт в написании научных текстов, среднее значение 

 

Из рисунка видно, что студенты, обладаю-

щие опытом в написании научных текстов, 

имеют средний уровень понимание научных тек-

стов выше, чем те, кто не обладает опытом 

в написании научных работ. От уровня понима-

ния зависит способность писать научный текст, 

а именно переработка научной литературы пе-

ред написанием собственного текста. И наобо-

рот, написания собственного научного текста 

способствует развитию уровня понимания науч-

ного текста, т.к. в ходе написания студент ис-

пользует техники переработки научного текста, 

тем самым улучшая качество понимания. Стати-

стический анализ с использованием критерия 

Манна-Уитни показал, что студенты, имеющий 

опыт в написании научных текстов, обладают 

большим уровнем понимания научных текстов, 

чем не имеющие опыт студенты (U=1489,500, 

при р=0,000005). 

Как видно, есть существенные различия 

у групп «Опыт в написании научных текстов» 

по уровню понимания научных текстов. Более 

подробный характер различий представлен 

на рисунке 7. 

 

 Медиана 

 25%-75% 

 Мин.-Макс. 

Да Нет

Опыт в написании научных текстов

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

У
р
о
в
е
н
ь
 п

о
н
и
м

а
н
и
я
 н

а
у
ч
н
ы

х
 т

е
кс

то
в

 
Рисунок 7 − Диаграмма размаха различий групп опытности студентов 

в написании научных текстов и уровень понимания научных текстов 

 

Студенты, имеющие опыт в написании 

научных текстов, имеют повышенный уровень 

понимания научных текстов, чем те студенты, 

не имеющие опыта в написании научных тек-

стов. 

Далее были сопоставлены уровни понима-

ния научных текстов с частотой чтения научных 

текстов. Результаты сопоставления представ-

лены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Уровни понимания научных текстов среди студентов 

и частота чтения научных текстов, среднее значение 

 

Студенты, чаще читающие научные тек-

сты, в среднем обладают высоким уровнем по-

нимание научных текстов чем те, кто читает 

научные тексты иногда, редко или же никогда. 

Далее с помощью критерия Краскера-Уол-

лиса было найдено значимое различие уровней, 

представленное в таблице № 1. 

Для понимания различий представим гра-

фик размаха (рисунок 9). 

 

Таблица №1 − Различия понимания научных текстов и частоты чтения научной литературы 
Группы различий H, Краскера-Уоллиса p-уровень 

Уровень понимания научных текстов & Частота чтения научной 

литературы 
50,97594 0,0000 
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Рисунок 9 – Размах различий уровней понимания научных текстов 

и частоты чтения научной литературы 

 

Уровень понимания научных текстов зави-

сит от частоты чтения научной литературы. Чем 

чаще студент читает научную литературу, тем 

легче ему дается её понимание. 

После с помощью медианы были созданы 

группы «высокие значения» и «низкие значе-

ния» по таким категориям как «Количество 

трудностей при написании научных текстов» 
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(количественный показатель) и «Количество ис-

пользуемых методов работы с текстом» (количе-

ственный показатель). Далее были выявлены 

различия этих групп относительно уровня 

понимания научных текстов по критерию 

Манна-Уитни. Результаты различий представ-

лены в таблице №3. 

 

Таблица 2 – Различия групп по уровню понимания научных текстов 
Группы различий U, Манна-Уитни p-уровень 

Уровень понимания научных текстов & Количество трудностей при 

написании научных текстов 
1215,000 0,000000 

Уровень понимания научных текстов & Количество используемых 

методов работы с текстом 
1151,500 0,226083 
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Рисунок 10 – Диаграмма размаха различий групп по количеству трудностей 

при написании научного текста и уровня понимания научных текстов 

 

Студенты, испытывающие малое количе-

ство трудностей при написании научного текста, 

имеют повышенный уровень понимания науч-

ного текста, чем те студенты, которые испыты-

вают больше трудностей при написании науч-

ного текста. Значимых различий по уровню по-

нимания научных текстов и количества методов, 

используемых для работы с текстом, не было об-

наружено. 

Заключение 

Подтверждено, что 25% студентов испы-

тывают трудности в понимании научных текстов, 

соответственно и написание собственных науч-

ных работ. Специфика высшего учебного заве-

дения подразумевает работу с научными источ-

никами, написание собственных научных тек-

стов. Тот студент, который испытывает трудно-

сти в понимании научных текстов, будет неуспе-

шен в плане учебной и профессиональной успе-

ваемости. Однако студенты с низким уровнем 

понимания научных текстов стараются 

осваивать новые методы работы с текстов для 

лучшего понимания. Тогда стоит вопрос, 

насколько эффективно они осваивают данные 

методы, если их количество увеличивается, но 

уровень понимания научных текстов не возрас-

тает. 

Студенты, имеющие опыт в написании 

научных текстов, имеют повышенный уровень 

понимания научных текстов, чем те студенты, 

не имеющие опыта в написании научных тек-

стов. Также студенты, испытывающие малое ко-

личество трудностей при написании научного 

текста, имеют повышенный уровень понимания 

научного текста, чем те студенты, которые испы-

тывают больше трудностей при написании науч-

ного текста. 

Стоит сделать важное замечание на основе 

обработки вопросов из авторской анкеты, ориен-

тированной на методы работы с научным тек-

стом. Среди студентов не было отмечено такого 

метода работы с текстом как ведение диалога. 
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Именно этот методы работы с текстом, поста-

новка перед ним вопросов способствует луч-

шему пониманию текста, рефлексии собствен-

ных ощущений и отношения к тексту. 

На основе проведенной работы мы пред-

полагаем, что способствовать улучшению пони-

мания научных текстов среди студентов помо-

жет проведение тематических мероприятий, 

на которых будут озвучены методы работы 

с текстом, ведение диалога с текстом и др. 

Педагогом также рекомендуется учитывать рас-

сматриваемый в нашей статье вопрос. Они могут 

содействовать развитию навыков понимания 

научных текстов с помощью специальных лек-

ционных форм, таких как лекция по диалогиче-

скому типу, постановкой вопросов перед новым 

этапом лекции и по его завершению. Также вы-

дача домашних работ с поставленной задачей 

постановки вопросов по типу «модели идеаль-

ного читателя» по Г.Г. Граник. 
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E.V. Vaskova, E.N. Admaykina, E.A. Zykova 

UNDERSTANDING OF SCIENTIFIC TEXTS 

BY STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Abstract: The problem considered in this article is the insufficient level of development of the skills 

of understanding and analyzing scientific texts among students of higher educational institutions. This prob-

lem becomes the most significant, given the specifics of the curriculum, which involves writing term papers, 

projects, scientific articles, etc. In this regard, it is assumed that the student has the appropriate skills 

and abilities from the moment of admission to the 1st year, which of course is not confirmed in most cases. 

It was confirmed that 25% of students have difficulties in understanding scientific literature. Using 

the Mann-Whitney criterion, it was revealed that students with experience in writing scientific texts have 

an increased level of understanding of scientific texts than those students without experience in writing 

scientific texts. Also, students who experience a small number of difficulties when writing a scientific text 

have an increased level of understanding of a scientific text than those students who experience more diffi-

culties when writing a scientific text. The Krasker-Wallis criterion revealed that the level of understanding 

of scientific texts depends on the frequency of reading scientific literature. 

 

Key words: understanding scientific texts; higher education institution; students; skills development; 

scientific text. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

У СОТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  

 

Аннотация: В данной статье представлен теоретический анализ условий осуществления про-

фессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Представлено, что сотруд-

ники правоохранительных органов длительное время находятся в ситуации повышенной ответствен-

ности. К основным проявлениям воздействия профессиональной деятельности на сотрудников по-

лиции относят: снижение профессиональной эффективности; потеря мотивации к службе; наруше-

ние процессов адаптации к службе; проявление соматических заболеваний; появление деструктив-

ного поведения; эмоциональное выгорание. Отмечается, что осуществление профессиональной дея-

тельности сотрудниками органов внутренних дел сопряжено со сложными, экстремальными, дина-

мичными и достаточно стрессовыми условиями. В этой связи рассматривается эмоциональное вы-

горание сотрудников правоохранительных органов, работающих в экстремальных условиях. Анали-

зируется особенности эмоционального выгорания 53 сотрудников Патрульно-постовой службы, 

с разным опытом службы в системы правоохранительных органов. Исследование проводилось с по-

мощью методики «Профессионального выгорания» В.В. Бойко. Представленный анализ сформиро-

ванности стадий профессионального выгорания и отдельных их симптомов показал неоднозначную 

картину развития профессионального выгорания у сотрудников ППС. С одной стороны, каждая 

из стадий сформирована или формируется у половины сотрудников ППС (стадия «напряжение» 

сформирована или формируется у 38% сотрудников, стадия «резистентность» – у 57% сотрудников, 

стадия «истощение» – у 49% сотрудников), с другой стороны эти же стадии у другой половины со-

трудников ППС не сформировались. В тоже время условия, в которых осуществляется деятельность 

одинаковы. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; эмоциональное истощение; индивидуально-типо-

логические особенности; профессиональная деятельность; личностные ресурсы; правоохранитель-

ные органы; сотрудники ППС. 

 

Профессии помогающей специализации 

всегда реализовываются в сложных и тяжелых 

условиях для личности человека. Так, например 

медики ежедневно сталкиваются с горем и стра-

данием людей от болезней и травм, сотрудники 

министерства чрезвычайных ситуаций видят по-

следствия техногенных и природных катастроф, 

а также трагедии людей. Сотрудники же органов 

внутренних дел (далее ОВД) обеспечивают пра-

вопорядок и наблюдают не только страдания лю-

дей пострадавших от нарушения этого правопо-

рядка, но и агрессию тех, кто этот правопорядок 

нарушает [7]. 

Рассмотрим же более подробно условия 

осуществления профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 

№3-ФЗ от 07.02.2011 года «О полиции» данная 

государственная структура «предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, 

а также лиц без гражданства, в целях противо-

действия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения обще-

ственной безопасности» [18]. Деятельность же 

сотрудников ОВД представляет собой разнопла-

новую работу. 

С одной стороны сотрудники правоохра-

нительных органов обязаны выполнять строго 

регламентированную работу (писать подробную 

отчетную документацию по своей деятельности, 

составлять и вовремя подавать рапорта, запол-

нять документацию и протоколы). Всё это необ-

ходимо выполнять в соответствии с действую-

щим законодательством и другими нормативно-

правовыми актами. Представленные действия 

представляют собой достаточно рутинную и мо-

нотонную деятельность, с которой сотрудник 

правопорядка должен уметь успешно справ-

ляться [8]. 

С другой стороны профессиональная дея-

тельность сотрудников, а в особенности сотруд-

ников патрульно-постовой службы, связана 

с условиями угрожающими жизни и здоровью, 

а также требующими немедленного реагирова-

ния. Например, задержание преступников, 

наркоторговцев, хулиганов или ведение опера-

тивно-розыскных мероприятий. В своей работе 

сотрудникам ОВД нередко приходится приме-

нять физическую силу и спецсредства, в более 

редких случаях табельное оружие. 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

111 

Перечисленные условия, представляют собой 

экстремальную и быстро меняющуюся деятель-

ность, с которой сотрудник правопорядка также, 

как и с монотонной, должен успешно справ-

ляться [9]. 

Кроме того в рамках осуществления своей 

деятельности с определённой периодичностью 

сотрудники правоохранительных органов про-

ходят аттестации и переаттестации, различного 

рода проверки и в редких случаях участвовать 

во внутренних служебных расследованиях. 

Исходя из представленного выше можно 

предположить, что профессиональная деятель-

ность сотрудников правоохранительных органов 

представляет собой достаточно сложную и мно-

гогранную деятельность [13]. 

Так, Т.Н. Кабанова определяет служебную 

деятельность сотрудников правопорядка, как 

«деятельность, сопряженную с длительным воз-

действием стресс факторов». Свой тезис она 

подтверждает тем, что сотрудники правоохрани-

тельных органов длительное время находятся 

в ситуации повышенной ответственности. К ос-

новным проявлениям воздействия профессио-

нальной деятельности на сотрудников полиции 

она относит: снижение профессиональной эф-

фективности; потеря мотивации к службе; нару-

шение процессов адаптации к службе; проявле-

ние соматических заболеваний; появление де-

структивного поведения; эмоциональное выго-

рание. 

Также, по мнению Т.Н. Кабановой, с уве-

личением профессионального стажа проявления 

воздействия профессиональной деятельности 

на сотрудников правоохранительной системы 

только усиливаются [3]. 

В тоже время Т.В. Мальцева пишет о том, 

что профессиональная деятельность сотрудни-

ков правоохранительных органов является 

стрессовой в связи с тем, что она насыщена 

«психотравмирующими ситуациями» как в по-

вседневной службе, так и в сложных боевых 

условиях. Особенно стрессовыми она отмечает 

не только угрозу жизни и здоровью, но и необ-

ходимость принятия самостоятельных решений 

в ситуации ограниченности времени и ресурсов, 

а также принятие на себя ответственности 

за принятые решения [5]. 

Особенно психотравмирующим для со-

трудников правоохранительных органов явля-

ется смерть «гражданских» или коллег. 

Е.В. Камнева и А.В. Зеленкова рассматри-

вая профессиональную деятельность сотрудни-

ков правоохранительной системы, отмечали её 

сложность из-за того что она выполняется в рам-

ках двух больших категорий условий, 

непосредственно и постоянно влияющих на лич-

ность: локальные и глобальные условия, т.е. вы-

полнение деятельности сотрудников правоохра-

нительной системы всегда осуществляется 

не только в локальных условиях, но и в обстоя-

тельствах внешнего мира, которые нельзя игно-

рировать [4]. 

О профессиональной деятельности со-

трудников полиции, и её влиянии на личность 

сотрудника правоохранительной системы гово-

рится также в работе А.И. Семаковой и С.А. Ива-

нова. В рамках их работы влияние на личность 

сотрудника рассматривается как профессио-

нальная деформация, возникающая под давле-

нием, как вышеперечисленных факторов, так 

и специфических условий осуществления дея-

тельности [14]. 

Сочетание всех этих условий приводит 

к тому, что со временем личность сотрудника 

правоохранительной системы деформируется 

настолько сильно, что он уже не может каче-

ственно и добросовестно выполнять свои про-

фессиональные обязанности, теряет способность 

к сочувствию и состраданию, становиться же-

стоким и циничным. В таком случае деформиро-

ванная личность может пренебречь норматив-

ными и моральными принципами, что приводит 

к использованию своего служебного положения 

не во благо обществу, а во благо реализации лич-

ных, в значительной степени меркантильных, 

целей [2]. 

К социально-бытовым стресс-факторам 

относятся такие факторы как слабость социаль-

ной защищенности сотрудников, так как они не-

редко встречаются с агрессией и угрозами в свой 

адрес и в адрес семьи или родственников, недо-

вольство размером материального довольствия, 

взаимоотношения с начальником и общий мик-

роклимат коллектива, уровень «продвижения по 

карьерной лестнице». 

Профессиональные стресс-факторы выра-

жены в реализации непосредственно службы. 

К примеру, это могут быть суточные дежурства, 

условия осуществления трудовой деятельности, 

ненормированность рабочего времени, слож-

ность выстраивания режима сна и отдыха или 

питания и т.д. 

Ситуативные или временные стресс-фак-

торы представляют собой факторы, связанные 

с резко меняющимися условиями, переводом 

или увольнением, а также гибелью коллег, вре-

менным ухудшением здоровья или травмами 

и некоторые другие. 

Все представленные стресс-факторы мо-

гут действовать на личность сотрудника как по-

одиночке, так и совместно [20]. 
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Рассмотрев указанные условия осуществ-

ления профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов, изучив 

стресс-факторы такой службы и их влияние 

на личность сотрудника, можно сделать вывод, 

что осуществление профессиональной деятель-

ности сотрудниками органов внутренних дел со-

пряжено со сложными, экстремальными, дина-

мичными и достаточно стрессовыми условиями. 

В связи с этим просто необходимо осу-

ществление строгого отбора кандидатов 

на службу в силовые структуры не только 

в плане их профессиональности и морального 

облика, но и с психологической стороны. Учи-

тывая это необходимо изучение требований 

к индивидуально-психологическим особенно-

стям личности будущих сотрудников правопо-

рядка, обеспечивающих успешное выполнение 

деятельности этих сотрудников на протяжении 

длительного времени. 

Психологическое сопровождение деятель-

ности сотрудников правоохранительных орга-

нов в условиях «повседневной» службы на про-

тяжении многих лет занимает одно из централь-

ных мест в работе психологов силовых структур. 

Это связано с тем, что даже «повседневная» 

служба сотрудников правоохранительных орга-

нов сопряжена с высоким уровнем напряжения 

и имеет риск для жизни [16], [17], [19]. Особенно 

актуально данное утверждение для сотрудников 

патрульно-постовой службы, так как именно они 

ежедневно выходят на улицы городов для осу-

ществления правопорядка. 

Но кроме «повседневной» службы сотруд-

никам правоохранительных органов иногда при-

ходится выполнять свою деятельность в ситуа-

циях повышенной опасности. Но даже при про-

ведении тщательного отбора, осуществлении 

психологического сопровождения, столь крити-

ческие испытания для организма человека 

не проходят бесследно. Практически у каждого 

из сотрудников в том или иной период времени 

наблюдаются признаки профессиональной де-

формации [6], [9], [10], [11]. Наиболее часто 

встречается появление признаков эмоциональ-

ного выгорания [12], [15], [16]. 

В этой связи было проведено изучение 

профессионального выгорания 53 сотрудников 

патрульно-постовой службы с разным опытом 

работы. Исследование проводилось с помощью 

методики «Профессионального выгорания» 

В.В. Бойко [2]. 

В первую очередь были проанализиро-

ваны сложившиеся и складывающиеся симп-

томы у сотрудников ППС. Результаты этого ана-

лиза представлены на рисунках 1-6. 

 

 
Рисунок 1 – Сформированность симптомов профессионального выгорания 

в рамках стадии «Напряжение» по методике «Профессионального выгорания В.В. Бойко» 

 

Иллюстрация, представленная на рисунке 

1, показывает, что у большинства сотрудников 

ППС симптомы в рамках стадии «напряжение» 

не сложились. Это говорит о том, что данные 

симптомы не влияют на развитие эмоциональ-

ного выгорания этих сотрудников. 

Но в тоже время у значительного количе-

ства сотрудников ППС описанные выше 
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симптомы находятся на уровне формирования 

или уже сформировались. К примеру, такой 

симптом как «переживание психотравмирую-

щих обстоятельств» у 47,1% респондентов нахо-

дится на уровне формирования или уже сформи-

ровался. Схожее состояние зафиксировано 

при изучении симптома «загнанность в клетку» 

(у 52,8% респондентов формируется или уже 

сформирован этот симптом). 

Такие результаты обусловлены специфи-

кой деятельности правоохранительных органов, 

так как по долгу службы сотрудники ППС часто 

контактируют с агрессивно настроенными граж-

данами или криминальными элементами обще-

ства. «Загнанность же в клетку» может быть объ-

яснена необходимостью осуществлять свою дея-

тельность в рамках нормативных документов 

и устава внутренней службы, что создает опре-

делённые психологические «рамки» существо-

вания специалиста. 

Второй группой симптомов при анализе 

выступили симптомы стадии «Резистентность» 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сформированность симптомов профессионального выгорания 

в рамках стадии «Резистентность» по методике «Профессионального выгорания В.В. Бойко» 

 

Обозначенное на рисунке 2 распределение 

сформированности симптомов стадии «Рези-

стентность» показывает картину, отличную 

от симптомов стадии «Напряжённость». 

Полученные данные иллюстрируют тот 

факт, что три из четырех симптомов стадии фор-

мируются или уже сформировались у большин-

ства сотрудников ППС (симптом «неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование» 

у 68,1% респондентов, симптом «эмоционально-

нравственной дезориентации» у 58,5% респон-

дентов, симптом «расширение сферы экономии 

эмоций» у 54,7% респондентов). 

В тоже время симптом «неадекватное из-

бирательное эмоциональное реагирование» 

на стадии сформированности зафиксирована 

у 41,5% респондентов. 

Представленные результаты говорят 

о том, что большинство сотрудников ППС нахо-

дятся в состоянии напряжения и их профессио-

нальная деятельность уже оказывает негативное 

влияние на личность правоохранителей. 

Проанализировав формирование симпто-

мов на стадии «резистентность», был проведен 

анализ и симптомов стадии «истощение» 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Сформированность симптомов профессионального выгорания 

в рамках стадии «Истощение» по методике «Профессионального выгорания В.В. Бойко» 

 

Представленные на рисунке 3 данные го-

ворят о том, что в рамках третьей стадии профес-

сионального выгорания «истощение» у боль-

шинства сотрудников ППС формируются или 

уже сформировались такие симптомы как «эмо-

циональный дефицит» (у 71,7% респондентов), 

«эмоциональная отстраненность» (у 54,7% ре-

спондентов) и «личностная отстраненность» 

(у 47,2% респондентов). Ещё одной негативной 

тенденцией является то, что у трети обследуе-

мых (у 34% респондентов) симптомы 

«эмоциональный дефицит» и «личностная от-

страненность» уже сформировались. 

Представленные негативные тенденции 

развития отдельных симптомов профессиональ-

ного выгорания у сотрудников ППС показывают 

необходимость анализа степени сформирован-

ности отдельных стадий профессионального вы-

горания.  

Исследование стадий сформированности 

профессионального выгорания было начато 

с изучения состояния стадии «напряжение» 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Сформированность стадии «Напряжение» 

по методике «Профессионального выгорания В.В. Бойко» 

 

Исследовав сформированность стадии 

«напряжения» у сотрудников ППС, было заме-

чено, что полостью сформированной эта стадия 

является только у 6% респондентов. Но в тоже 

время негативная тенденция формирования этой 

стадии зафиксирована у 32% обследуемых. 

У большинства же респондентов (62% обследу-

емых) стадия напряжения не сформировалась. 

После стадии «напряжение», была изучена 

сформированность стадии «резистентность» 

(рис. 5). 
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Рисунок 5 – Сформированность стадии «Резистентность» 

по методике «Профессионального выгорания В.В. Бойко» 

 

Изучив сформированность стадии «рези-

стентность» у сотрудников ППС, было выяв-

лено, что у 43% обследуемых данная стадия 

не сформировалась, а вот у 23% респондентов 

эта стадия уже сформирована. У 34% респонден-

тов стадия «резистентности» находится в про-

цессе формирования. Полученные данные де-

монстрируют негативную тенденцию, так как 

у большей части сотрудников ППС (57% ре-

спондентов) стадия «резистентности» находится 

в процессе формирования или уже сформирова-

лась. 

После исследования двух стадий профес-

сионального выгорания, была проанализирована 

стадия «истощения» (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Сформированность стадии «Истощение» 

по методике «Профессионального выгорания В.В. Бойко» 

 

Проведя анализ сформированности стадии 

«истощение», было выявлено, что эта стадия уже 

сформировалась у 28% сотрудников ППС, 

а у 21% правоохранителей она находится на ста-

дии формирования. Таким образом практически 

половина (49% респондентов) сотрудников ППС 

переживают сильное психоэмоциональное исто-

щение свойственное этой стадии. Но в тоже 

время у 51% респондентов эта стадия не сфор-

мирована. 

Представленный анализ сформированно-

сти стадий профессионального выгорания 

и отдельных их симптомов показал неоднознач-

ную картину развития профессионального выго-

рания у сотрудников ППС. С одной стороны 

каждая из стадий сформирована или формиру-

ется у половины сотрудников ППС (стадия 

«напряжение» сформирована или формируется 

у 38% сотрудников, стадия «резистентность» – 

у 57% сотрудников, стадия «истощение» – у 49% 

сотрудников), с другой стороны эти же стадии 

у другой половины сотрудников ППС не сфор-

мировались. В тоже время условия, в которых 

осуществляется деятельность одинаковы. 

  

43%

34%

23%

Не сформировалась

Формируется

Сформировалась

51%

21%

28%

Не сформировалась

Формируется

Сформировалась



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

116 

Список литературы: 

1. Агапов, В.С. Взаимосвязи стрессоустойчивости, эмоционального выгорания и эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел / В.С. Агапов, И.Л. Фель-

дман, Ю.С. Роднова, И.Е. Смирнова // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. 

– № 3. – С. 363-369. 

2. Водопьянова, Н.Е. Психология управления персоналом. Психическое выгорание: учеб. пособие 

для академического бакалавриата / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 3-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 299 с. 

3. Кабанова, Т.Н. Стаж профессиональной деятельности как фактор, детерминирующий различия 

в восприятии стресса у сотрудников следственных органов / Т.Н. Кабанова [и др.] // Прикладная 

юридическая психология. – 2019. – №. 1. – С. 59-68. 

4. Камнева, Е.В. Факторы риска профессионального «выгорания» сотрудников органов внутренних 

дел / Е.В. Камнева, А.В. Зеленкова // Научный портал МВД России. – 2009. – №. 4. – С. 125-131. 

5. Мальцева, Т.В. Трансперсональная психология на службе в органах внутренних дел: за и против 

/ Т.В. Мальцева // Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: кон-

цепции, подходы, технологии (Васильевские чтения – 2019). – Санкт-Петербург: Санкт-Петер-

бургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 214-217. 

6. Мигел, А.А. Влияние рыночных отношений на психологию российского человека / А.А. Мигел 

// Экономико-психологические проблемы принятия экономических решений в условиях глобаль-

ных изменений: Материалы Всероссийской научной конференции, Москва, 16-20 ноября 2015 

года. – Москва: ООО «Издательство «Спутник+», 2015. – С. 101-105. 

7. Милосская, А.В. Стресс-факторы профессиональной деятельности сотрудников следственных 

органов / Милосская А.В. // Психолого-педагогические аспекты подготовки кадров к професси-

ональной деятельности в экстремальных условиях: сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. 

конф. – 2022. – С. 241-245. 

8. Мингалеев, Э.Б. Особенности профессиональной деятельности сотрудников ДПС ГИБДД / 

Э.Б. Мингалеев, Ю.Б. Ленева, А.А. Рассадин // Вестник экономической безопасности. – 2018. – 

№. 4. – С. 313-316. 

9. Резванцева, М.О. Эмоциональное выгорание сотрудников правоохранительных органов / 

М.О. Резванцева // Психология и педагогика: актуальные проблемы теории и практики. – 2019. 

– С. 134-140. 

10. Рязанцева, Е.А. Особенности эмоционального выгорания педагогов / Е.А. Рязанцева, И.И. Па-

цакула // Калужский экономический вестник. – 2021. – № 2. – С. 66-70. 

11. Рязанцева, Е.А. Эмоциональный интеллект и профессиональное выгорание педагогов: психоло-

гический анализ связи / Е.А. Рязанцева // Сборник материалов Всероссийской научно-практиче-

ской конференции молодых учёных (студентов, магистров, аспирантов) «Молодежь – психоло-

гической науке: исследовательские практики и проекты» / под редакцией И.П. Краснощеченко, 

И.И. Пацакула; Калуга, КГУ им. К.Э. Циолковского, 8-9 декабря 2022 года. – Калуга: Издатель-

ство Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 2023. – 298 с. – 

С. 256-262. 

12. Стебловская, А.В. Теоретическое представление понятия «Синдром эмоционального выгора-

ния» в психолого-педагогической литературе / А.В. Стебловская // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2017. – №. S1. – С. 140-146. 

13. Стеценко, В.В. Психологические особенности профессиональной деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел: рефлексивный аспект / В.В. Стеценко // Вестник Таганрогского института 

имени А.П. Чехова. – 2016. – №. 1. – С. 104-107. 

14. Семакова, А.И. Психологические аспекты профессиональной деформации сотрудников органов 

внутренних дел / А.И. Семакова, С.А. Иванов // Психология XXI века: вызовы, поиски, векторы 

развития. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 

2022. – С. 105-113. 

15. Сухов, А.Н Социально-психологический аспект обеспечения организационной безопасности / 

А.Н Сухов // Психология и педагогика служебной деятельности. – 2021. – № 4. – С. 107-113. 

16. Сухов, А.Н. Влияние социально-психологических явлений на безопасность организации / 

А.Н Сухов // Социальная политика и социальное партнерство. – 2022. – № 1. – С. 11-18. 

  



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

117 

17. Уразаева, Г.И. Профессиональная деформация сотрудников полиции в аспекте эмоционального 

выгорания: социально-психологические условия, механизмы, особенности, факторы / Г.И. Ура-

заева // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2014. – №. 2 (16). – 

С. 14-20. 

18. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О полиции» // Собрание законо-

дательства РФ. – № 7. – 14.02.2011. – С. 900. 

19. Хазиева, Э.Д. Проблема эмоционального выгорания у педагогов [Электронный ресурс] / Э.Д. Ха-

зиева // Academic research in educational sciences. – 2022. – №2. – URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/problema-emotsionalnogo-vygoraniya-u-pedagogov. 

20. Чердымова, Е.И. Синдром эмоционального выгорания специалиста: монография / Е.И. Черды-

мова, Е.Л. Чернышова, В.Я. Мачнев. – Самара: Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева, 2019. – 124 с. 

 

 

I.I. Patsakula, Yu.V. Golubeva 

EMOTIONAL BURNOUT AMONG PATROL SERVICE EMPLOYEES 

 

Abstract: This article presents a theoretical analysis of the conditions for the implementation of pro-

fessional activities of law enforcement officers. It is presented that law enforcement officers have been 

in a situation of increased responsibility for a long time. The main manifestations of the impact of profes-

sional activities on police officers include: a decrease in professional efficiency; loss of motivation for ser-

vice; violation of the processes of adaptation to the service; manifestation of somatic diseases; the emer-

gence of destructive behavior; emotional burnout. It is noted that the implementation of professional activ-

ities by employees of the internal affairs bodies is associated with complex, extreme, dynamic and rather 

stressful conditions. In this regard, the emotional burnout of law enforcement officers working in extreme 

conditions is considered. The features of emotional burnout of 53 patrol service employees with different 

experience of service in the law enforcement system are analyzed. The study was conducted using the tech-

nique of «Professional burnout» by V.V. Boyko. The presented analysis of the formation of the stages 

of professional burnout and their individual symptoms showed an ambiguous picture of the development 

of professional burnout among patrol service employees. On the one hand, each of the stages is formed 

or is being formed in half of the patrol service employees (the «tension» stage is formed or is being formed 

in 38% of employees, the «resistance» stage – in 57% of employees, the «exhaustion» stage – in 49% of em-

ployees), on the other, the same stages were not formed among the other half of the patrol service employees. 

At the same time, the conditions under which the activity is carried out are the same. 

 

Key words: emotional burnout; emotional exhaustion; individual typological features; professional 

activity; personal resources; law enforcement agencies; patrol service employees. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу результативности рабочего процесса и поиску органи-

зационно-психологических условий адаптации сотрудников с разным стажем работы. Эффектив-

ность протекания процесса адаптации в организации зависит от того как новый сотрудник усвоил 

совокупность правил и норм, а также успешное принятие формально закрепленных документов в ор-

ганизации, определяющих содержание и функциональные требования к ним. 

Процесс адаптации является сложным и трудоемким, поэтому для успешного и быстрого 

вхождения прибывшего сотрудника в новый коллектив, необходимы определённые условия, кото-

рые может обеспечить работодатель. Нами был проведен теоретический анализ основных подходов 

к разработке системы адаптации сотрудников в организации, раскрыты специфика профессиональ-

ной деятельности в сфере образования, указаны особенности работы в дошкольных образовательных 

учреждениях в качестве воспитателей и руководителя организации. С учётом проведенного теоре-

тического анализа нами было проведено пилотажное исследование по выявлению организационно-

психологические условия адаптации сотрудников с разным стажем работы. 

Результаты показали, что имеется необходимость внедрения проекта по оптимизации органи-

зационно-психологических условий адаптации сотрудников с разным стажем работы в организации. 

Основной целью проекта стала разработка программы организованных мероприятий, направленных 

на повышение уровня поведенческой регуляции и коммуникативных навыков, снижение уровня тре-

вожности, а также повышение уровня сплоченности коллектива организации. 

 

Ключевые слова: адаптация; сотрудники; педагогический коллектив; условия труда; корпора-

тивная культура; удовлетворенность трудом. 

 

Актуальность исследования. Проблема 

изучения процесса адаптации новых сотрудни-

ков в организации в последнее время приобре-

тает всё большую актуальность, потому что в ор-

ганизациях основной проблемой является эф-

фективность работы сотрудников. Помочь со-

труднику стать частью новой организации 

и адаптироваться, задача руководителя и специ-

алиста отдела кадров. Грамотное руководство 

прекрасно понимает, что для достижения высо-

кой продуктивной работы необходимо создать 

стабильную атмосферу в организации, и достичь 

это невозможно без разработки системы адапта-

ции. 

Теоретические основы исследования. 

Методологической основой проведения нашего 

пилотажного исследования стали научные 

труды таких учных как И.П. Павлова, И.М. Се-

ченова, А.А. Ухтомского, Н.Е. Введенского, 

П.К. Анохина, З. Фрейда. Г. Гартмана, Ж. Пиаже, 

А.В. Петровского, Ф.Б. Березина, А.Н. Леонть-

ева, А.Г. Мaклaковa и др. [5]. 

Феномен адаптации как явления вызывал 

интерес и исследовался в различных сферах 

науки. Впервые термин «адаптация» был введён 

Х. Аубертoм для объяснения повышенной и по-

ниженной световой чувствительности при изме-

нениях освещённости. В работах Х. Аубертa тер-

мин «адаптация» рассматривался как описание 

приспособительных процессов в природном 

мире. Дальнейшие развитие феномен «адапта-

ции» было рассмотрено в трудах Ч. Дарвина. 

Под адаптацией он понимал совокупность по-

лезных для организма изменений, которые отра-

жают реальность. Г. Селье описал общий адап-

тационный синдром, в котором говорил не 

только о процессе приспособления, но и продол-

жительных функциональных состояниях стресса. 

Г.М. Андреева рассматривает адаптацию 

как составную часть социализации и в качестве 

её механизма определяет социализацию как дву-

сторонний процесс: с одной стороны, человек 

усваивает систему знаний, норм, ценностей, поз-

воляющих ему функционировать в качестве пол-

ноправного члена общества; с другой стороны, 

он не только обогащается социальным опытом, 

но и активно воспроизводит систему социаль-

ных связей, реализует себя как личность, влияет 

на жизненные обстоятельства, окружающих лю-

дей [2]. 

Д.А. Аширoв под адаптацией понимает 

взаимное приспособления работника и организа-

ции, основывается на постепенной врабатывае-

мости сотрудника в новых профессиональных, 

социальных и организационно-экономических 

условиях труда. Автор говорит о том, что адап-

тация – это социальный процесс знакомства ин-

дивида с новой трудовой ситуацией, в котором 
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личность и трудовая среда оказывают активное 

воздействие друг на друга и являются адаптивно 

– адаптирующими системами. 

Р.С. Бучнева, считает, что адаптация пер-

сонала — процесс ознакомления, приспособле-

ния работников к содержанию и условиям тру-

довой деятельности, а также к социальной среде 

организации. Адаптация является одной из со-

ставляющих частей управления персоналом [1]. 

А.Г. Маклаков обращает внимание на то, 

что адаптация – это не только процесс, но и свой-

ство живого организма. Что касается человека – 

адаптация во многом зависит от его психологи-

ческих особенностей, например, от уровня само-

оценки. Автор выделяет ряд характеристик, ко-

торые характеризуют адаптационный личност-

ный потенциал: нервно-психическая устойчи-

вость, самооценка личности, ощущение соци-

альной поддержки, особенности построения 

контакта с окружающими, опыт социального об-

щения, моральная нормативность личности, 

ориентация на соблюдение требований коллек-

тива [7]. 

Если уровень нервно-психического напря-

жения высокий, но человек не ощущает социаль-

ной поддержки, то уровень адаптационного по-

тенциала личности не будет высоким. Другими 

словами, необходимо системное рассмотрение 

данных характеристик, для того чтобы понимать 

общий уровень адаптационного личностного по-

тенциала. Построение сбалансированной само-

оценки, приобретение опыта общения с людьми 

сопровождаются психологическим стрессом, 

также могут сопровождаться психологическим 

кризисом. 

По классификации, предложенной 

Е.А. Климовым, педагогическая профессия от-

носится к группе профессий, предметом кото-

рых является другой человек. Педагогическую 

профессию отличают прежде всего по образу 

мыслей её представителей, повышенному чув-

ству долга и ответственности. Главное её отли-

чие от других профессий заключается в том, что 

она относится как к классу преобразующих, так 

и к классу управляющих профессий одновре-

менно [4]. 

Дошкольное образовательное учреждение 

– тип образовательной организации, реализую-

щего общеобразовательные программы до-

школьного образования различной направленно-

сти. Дошкольное образовательное учреждение 

обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет. 

Основными задачами дошкольного обра-

зовательного учреждения являются: 

– охрана жизни и укрепление здоровья де-

тей; 

– обеспечение интеллектуального, лич-

ностного и физического развития ребёнка; 

– осуществление необходимой коррекции 

отклонений в развитии ребёнка; 

– приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; 

– взаимодействие с семьей для обеспече-

ния полноценного развития ребёнка. 

В настоящее время адаптация молодых 

специалистов образовательной организации яв-

ляется важной управленческой проблемой руко-

водителей. 

Адаптированность характеризуется в дан-

ном случае как ресурс и наивысшая форма про-

фессиональной активности молодого специали-

ста дошкольного образовательного учреждения, 

как основа для развития профессионального са-

мосознания и чувства взаимной ответственности 

[5]. 

Адаптация молодого сотрудника в до-

школьном образовательном учреждении имеет 

свою специфику. Период вхождения молодого 

сотрудника в профессию отличается появление 

стрессовых факторов. От того как пройдет адап-

тация в коллективе, зависит останется ли он 

на этом месте или найдет новое место работы. 

Человек приспосабливается к социальному 

окружению в коллективе, к традициям, нормам 

и правилам коллектива. 

В дошкольном учреждении сотрудник 

осваивает новые условия – профессиональные, 

социальные, организационное – экономические. 

Кроме теоретических знаний, овладевает и прак-

тическими умения. Включается в систему взаи-

моотношений с коллегами, привыкает к новому 

статусу и микросреде [10]. 

В.С. Лазарев определяет понятие «педаго-

гический коллектив» как совокупность одновре-

менно работающих педагогов, которые связаны 

общими образовательными целями и реализую-

щих структуру межличностных отношений 

и взаимодействий, способствующих достиже-

нию необходимого результата. Достижение дан-

ных целей является для этих педагогов лич-

ностно значимым. Педагогический коллектив 

является огромным сложным многомерным ме-

ханизмом, который развивается под присталь-

ным взглядом администрации [3]. 

Психологические условия адаптации – 

приспособление сотрудника к корпоративной 

культуре организации, усвоение ценностей орга-

низации, её миссии и цели, удовлетворенности 

трудом. Наличие моральных 
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и коммуникативных качеств сотрудника, его 

адаптивных способностей и нервно-психиче-

ской устойчивости [8]. 

Процесс труда находится в тесной взаимо-

связи с удовлетворенностью сотрудниками соб-

ственной трудовой деятельностью и её услови-

ями. Сотрудники, довольные своей работой вы-

полняют её охотно, прикладывают максимум 

усилий для выполнения своих обязанностей, 

участвуют в развитии организации [9]. 

Организация придерживается определён-

ных моральных норм поведения, которые обес-

печиваются за счёт общественного одобрения 

и внутреннего убеждения каждого сотрудника 

организации. Соблюдение моральных норм по-

ведения, обеспечивают способность адекватно 

воспринимать предлагаемую социальную роль 

в организации. Благодаря наличию моральных 

норм, осуществляется регулирование поведения 

человека в организации. Соблюдение мораль-

ных норм и групповой идентификации в органи-

зации, определяется как моральная норматив-

ность [6]. 

Успешный сотрудник должен уметь вы-

страивать целесообразные коммуникативные от-

ношения. Владея средствами и приёмами эффек-

тивной коммуникации. Коммуникативная ком-

петенция обеспечивает участие каждого сотруд-

ника в межличностном взаимодействии в кол-

лективе, в аргументации собственной позиции, 

выстраивая диалог в организации и коллективе. 

К проблеме нервно-психической устойчи-

вости обращались: Исмаилова Н.И., Никола-

ева Г.А., Медведева Е.В., Савченко А.В., Бах-

тина С.В., Исаева А.И., Долгова В.И., Го-

нина О.О. и др. Психическая устойчивость, яв-

ляется одним из процессов психики человек, ко-

торый позволяет ему противостоять длительных 

и интенсивным интеллектуальным, волевым 

и эмоциональным стрессам, не вызывая серьез-

ных вредных последствий для его психосомати-

ческого здоровья. Это явление создает гармонию 

между выживанием и адаптацией личности, со-

здает позитивный образ мира. Психически 

устойчивый человек свободен от общества 

и способен поддерживать баланс между силой 

своего влияния и чувствительностью к внеш-

нему воздействию [9]. 

На основании этого можно обобщить, мы 

считаем, что процесс адаптации – приспособле-

ние сотрудника к деятельности организации, 

а также изменение собственного поведения 

к условиям среды организации. Процесс адапта-

ции имеет свои задачи, при помощи которых до-

стигается этот процесс. В течении этого отрезка 

времени, сотрудник проходит этапы адаптации, 

которые позволяют ему понять соответствуют 

ли требования организации мотиву и професси-

ональным компетенциями сотрудника. 

Отслеживание контроля, а также и под-

держка процесса адаптации проходит через об-

ратную связь в качестве критериев управленче-

ского персонала и в целом позволяет в дальней-

шем не только включить сотрудника в работу ор-

ганизации, но влияет на дальнейшую его спло-

ченность [11]. 

Ошибки, допущенные в процессе адапта-

ции, могут привести к потере ценных и перспек-

тивных специалистов в первые месяцы их ра-

боты [13]. 

База и методы исследования. Пилотажное 

исследование адаптации персонала проводилось 

на базе образовательной организации «Муници-

пальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение № 44» Анютины глазки г. Ка-

луги в 2022 г. В исследовании приняли участие 

20 работников. Возрастной диапазон педагоги-

ческих сотрудников в организации составил 

25-50 лет, в исследовании принимали участие 

20 женщин, все сотрудники со стажем трудовой 

деятельности в данном учреждении от 1 до 3 лет. 

Категория работников педагогический коллек-

тив: администрация, воспитатели и младшие 

воспитатели. 

При организации образовательного про-

цесса в МБДОУ № 44 учтены особые образова-

тельные потребности отдельных категорий де-

тей, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее с ОВЗ): дети-инвалиды, 

дети с нарушением зрения, дети с тяжелыми 

нарушениями речи, дети задержкой психиче-

ского развития, дети с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата. 

Мы предполагали, что успешная адапта-

ция новых сотрудников с разным стажем работы 

будет связана с показателем адаптивных способ-

ностей, нервно-психической устойчивостью, мо-

ральной нормативностью, с уровнем удовлетво-

ренности труда и с их межличностных взаимо-

действием в коллективе ДОУ. 

Целью пилотажного исследования явля-

лась изучение факторов, определяющих процесс 

адаптации, чтобы в дальнейшем разработать 

проект по оптимизации организационно-психо-

логических условий адаптации новых сотрудни-

ков с разным стажем работы ДОУ. 

В соответствии с целью и гипотезой иссле-

дования, нами был подобран психодиагностиче-

ский инструментарий: методика определения 

удовлетворенности трудом (автор А.В. Батар-

шев); многоуровневый личностный опросник 

Адаптивность» (МЛО-АМ), авторы: 
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А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин; а также разрабо-

тана анкета для прибывших сотрудников в орга-

низацию(Хотеева Р.И., Беззубова У.В.). 

Для математической обработки получен-

ных результатов использовался корреляцион-

ный анализ с применением критерия Ч.Э. Спир-

мена и критерий различия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. 

В начале исследования посредством «Ме-

тодики определения удовлетворенности тру-

дом» (А.В. Батаршев), мы выявили уровень удо-

влетворенности трудом сотрудников 

учреждения. В выборку вошли испытуемые 

20 человек: 11 человек – основная группа – со-

трудники с стажем работы от 6 – 2,6 года, 9 че-

ловек – группа сравнения – сотрудники с стажем 

работы от 0 – 6 месяцев работы в ДОУ. После 

проведения методик были получены данные, 

представленные в диаграммах (рис. 1). 

Данная методика показывает сколько со-

трудников удовлетворены и не удовлетворены 

трудом в учреждении. Исходя из полученных ре-

зультатов, получаем процентное содержание 

удовлетворенностью сотрудниками работой. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение показателей удовлетворенности трудом в группе выборки 

по методике «Удовлетворенность трудом», автор А.В. Батаршев, (в %) 

 

Анализируя результаты рис.1, можно сде-

лать вывод об удовлетворенности по следую-

щим шкалам: 

55% сотрудников удовлетворены такими 

показателями как интерес в работе; своими до-

стижениями в работе; взаимоотношениями с со-

трудниками и с руководителем. 

45 % сотрудников не удовлетворены: 

прежде всего, своим уровнем притязаний в вы-

полняемой деятельности (наблюдается рост про-

фессиональных амбиций); проявления предпо-

чтений получить высокий заработок за эту ра-

боту, профессиональной ответственностью (она 

слишком высока, особенно для воспитателей 

ДОУ). 

Данная методика позволила нам поделить 

всю выборку на две группы: сотрудники со ста-

жем работы 2-3 года, которые удовлетворены 

своим трудом в данной организации и сотруд-

ники со стажем работы до 1 года, которые 

не удовлетворены трудом. 

Сотрудники со стажем работы до 1 года 

являются «группой риска» для прохождения пе-

риода адаптации, и в случае не разрешения 

своих основных личных и профессиональных 

потребностей именно эти сотрудники могут по-

кинуть организацию в первую очередь. 

Рассмотрим результаты ответов сотрудни-

ков на вопросы анкеты (рис. 2). 

 

55%45%

Удовлетворены своим трудом- сотрудники со ствжем работы 2-3 года

Не удовлетворены своим трудом- сотрудники со стажем работы до 1 года
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Рисунок 2 – Результаты ответов анкеты сотрудников с разным стажем работы в организации, (в %) 

 

Анализируя результаты рис. 2, можно сде-

лать вывод: 

1. Сотрудники со стажем работы 2-3 года 

и до 1 года, считают необходимым закрепление 

наставника. Срок закрепленного наставника 

должен составить 6 месяцев. Так же по результа-

там анкеты, считают необходимым помощь 

в адаптации как в работе с введением докумен-

тации, так и в работе с родителями воспитанни-

ков. 

2. Сотрудники со стажем работы 2-3 года 

готовы работать более 3-х лет в организации 

и считают благоприятным климат в организации. 

Сотрудники со стажем работы готовы работать 

менее 3-х лет и считают климат социально 

не благоприятным в организации. 

Далее рассмотрим результаты показателей 

выраженности адаптационных способностей 

в группе выборки, выявленных по методике 

«Многоуровневый личностный опросник «адап-

тивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова 

и С.В. Чермянина» и представленных на рисун-

ках 3, 4, 5. Анализ каждого рисунка представим 

ниже. 
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Рисунок 3 – Распределение средних показателей выраженности адаптационных способностей 

в группе выборки по методике «Многоуровневый личностный опросник «адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина», (в баллах) 

 

Анализируя результаты рис. 3, можно сде-

лать вывод, что личностный адаптивный потен-

циал преобладает у сотрудников со стажем ра-

боты до 1 года. Моральной нормативностью 

и коммуникативными особенностями обладают 

все сотрудники в организации. Поведенческой 

регуляцией обладают сотрудники со стажем ра-

боты 2-3 года в организации. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение средних показателей выраженности адаптационных способностей 

в группе выборки по методике «Многоуровневый личностный опросник «адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина», (в баллах) 

 

Анализируя результаты рис. 4, можно сде-

лать вывод, что психотические реакции и состо-

яния преобладают у сотрудников со стажем ра-

боты 2-3 года. Данная особенность служит веро-

ятностью к отсутствию нервно – психической 

устойчивости. 

Анализирую результаты диаграммы 

(рис. 5), можно сделать вывод, что дезадаптаци-

онные нарушения более выражены у сотрудни-

ков со стажем работы до 1 года. 
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Рисунок 5 – Распределение средних показателей выраженности дезадаптационных нарушений 

в группе выборки по методике «Многоуровневый личностный опросник «адаптивность» 

(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина», (в баллах) 

 

 
Рисунок 6 – Выраженность уровней адаптивных способностей у сотрудников в организации, (в %) 

 

Анализируя данные диаграммы, можно 

сделать вывод у сотрудников организации пре-

обладает: 

– средний уровень нервно-психической 

устойчивости; 

– низкий уровень коммуникативных осо-

бенностей; 

– средний уровень моральной норматив-

ности. 
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Рисунок 7 – Распределение уровня адаптивных способностей сотрудников в ДОУ (в %) 

 

Анализируя результаты, диаграммы, 

можно сделать вывод: 

1. Низкий уровень адаптивных способно-

стей имеют 70% сотрудников. 

2. Средний уровень адаптивных способно-

стей имеют 25% сотрудников. 

3. Высокий уровень адаптивных способ-

ностей имеют 5% сотрудников. 

То есть в целом, сотрудники в данной ор-

ганизации плохо адаптированы к принятию 

основных функциональных требований в ходе 

реализации профессиональной деятельности. 

Всего лишь 5% от общего состава сотрудников 

имеют высокие показатели, а средний уровень 

25%, т.е. это именно те сотрудники, которые 

психологически готовы к принятию основных 

профессиональных требований, настроены пози-

тивно на совместную работу, не боятся трудно-

стей, хотят работать и у них это успешно полу-

чается. 

 

 
Рисунок 8 – Соотношение значений уровня удовлетворенности и уровня адаптивных способностей 

(сотрудники со стажем работы 2-3 года, сотрудники удовлетворены трудом), (в %) 

 

Таким образом, 10% с высоким уровнем 

адаптивных способностей удовлетворены своим 

трудом: интересом в работе; достижениями в ра-

боте; взаимоотношениями с сотрудниками и ру-

ководителем. 

Группы высокой и нормальной адаптации. 

Лица этих групп достаточно легко адаптируются 

к новым условиям деятельности, быстро входят 

в новый коллектив, достаточно легко и адек-

ватно ориентируются в ситуации, быстро выра-

батывают стратегию своего поведения. Как 

правило, не конфликтны, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. Высокий уро-

вень социализации, адекватная оценка своей 

роли в коллективе, ориентация на соблюдение 

общепринятых норм поведения. Реально оцени-

вает свою роль в коллективе, ориентируется 

на соблюдение общепринятых норм поведения. 

15% сотрудников имеют средний уровень 

адаптивных способностей удовлетворены тру-

дом: интересом в работе; достижениями 
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в работе; взаимоотношениями с сотрудниками 

и руководителем. 

Большинство лиц этой группы обладают 

признаками различных акцентуаций, которые 

в привычных условиях частично компенсиро-

ваны и могут проявляться при смене 

деятельности. Поэтому успех адаптации во мно-

гом зависит от внешних условий среды. Эти 

лица, как правило, обладают невысокой эмоцио-

нальной устойчивостью. Процесс социализации 

осложнен, возможны асоциальные срывы, про-

явление агрессивности и конфликтности. 

 

 
Рисунок 9 – Соотношение значений уровня удовлетворенности и уровня адаптивных способностей 

(сотрудники со стажем работы до 1 года, сотрудники не удовлетворены трудом) 

 

Таким образом 45% не удовлетворены: 

уровнем притязаний профессиональной деятель-

ности; предпочтение выполняемой работы высо-

кому заработку; профессиональной ответствен-

ностью. 

Данная категория сотрудников относится 

к группе низкой адаптации. Эта группа обладает 

признаками явных акцентуаций характера, 

а психическое состояние можно охарактеризо-

вать как пограничное. Процесс адаптации проте-

кает тяжело. Возможны нервно-психические 

срывы, длительные нарушения функциональ-

ного состояния. Лица этой группы обладают 

низкой нервно-психической устойчивостью, 

конфликтны. 

Низкий уровень поведенческой регуляции, 

определённая склонность к нервно-психическим 

срывам, отсутствие адекватности самооценки 

и адекватного восприятия действительности. 

Низкий уровень коммуникативных спо-

собностей, затруднение в построении контактов 

с окружающими, проявление агрессивности, по-

вышенная конфликтность. 

У них имеются дезадаптационные нару-

шения. Для астенических реакций и состояний 

в большей степени характерно ухудшение сна, 

снижение аппетита, отсутствие мотивации 

к профессиональной деятельности, низкая толе-

рантность к неблагоприятным факторам труда, 

высокий уровень тревожности. 

Для психотических реакций типичны вы-

сокий уровень нервно-психического напряже-

ния, агрессивность, ухудшение межличностных 

контактов, нарушение морально-нравственной 

ориентации, явления аффективного возбужде-

ния и торможения. 

Анализ корреляционных связей показал, 

что: 

1) наибольшее влияние на нервно-психи-

ческую устойчивость оказывает уровень притя-

заний в профессиональной деятельности. уро-

вень притязаний – это стремление человека к до-

стижению тех целей, которые он, на его взгляд, 

может достичь. уровень притязаний тесно связан 

с самооценкой и самоуверенностью сотрудника; 

2) интерес к работе, удовлетворенность 

достижениями, взаимоотношения с коллегами, 

взаимоотношения с руководителем, уровень 

притязаний, предпочтение выполняемой работы 

и высокой заработной платы, удовлетворенность 

условиями труда и профессиональная ответ-

ственность находится в обратной зависимости 

нервно-психической устойчивости т.е. пониже-

ние одной говорит о повышении другой; 

3) коммуникативные особенности сотруд-

ника находятся в слабой связи с удовлетворен-

ностью труда, т.е. удовлетворенность труда не 

связана с коммуникативными особенностями, 

которыми владеет сотрудник; 

4) моральная нормативность сотрудника 

находится в высокой связи с удовлетворенно-

стью в работе; 

5) уровень притязаний в профессиональ-

ной деятельности находится в обратной связи 

с моральной нормативностью; 
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6) адаптивный личностный потенциал 

находится в слабой связи с взаимоотношениями 

с коллегами и руководителем, а также уровне 

притязаний профессиональной деятельности. 

Это опровергает выше выявленное, что адаптив-

ные возможности зависят именно от этих пока-

зателей. 

 

Таблица 1 – Корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Ч. Спир-

мена 

Коррелирующие 

переменные 

Значение 

коэффициента 

ранговой корреляции 

Ч. Спирмена 

Уровень 

значимости 
Интерпретация 

1. Выраженность личностного 

адаптивного потенциала и степень 

удовлетворенности трудом 

R= 0,09 р≤0,05 Высокая выраженная статисти-

чески значимая связь 

2. Выраженность нервно-психиче-

ской устойчивости и степень удо-

влетворенности трудом 

R= –0,38 р≤0,05 Умеренно выраженная стати-

стически значимая связь, 

между шкалами при этом, с 

увеличением показателя од-

ного фактора, показатели дру-

гого фактора снижаются 

3. Выраженность коммуникатив-

ных особенностей и степень удо-

влетворенности трудом 

R=0,17 р≤0,05 Слабая выраженная статисти-

чески значимая связь 

4. Выраженность моральной нор-

мативности и степень удовлетво-

ренности трудом 

R=0,02 р≤0,05 Статистически значимая связь 

 

Также были выявлены отрицательные 

связи: 

1. В обратной связи находится адаптивный 

личностный потенциал и интерес в работе. 

2. В умеренной связи находится адаптив-

ные способности и предпочтение выполняемой 

работы и высокой заработной плате. 

Таким образом в ходе анализа было выяв-

лено, что в процессе адаптации сотрудников 

на их нервно-психическую устойчивость влияет 

достижение поставленных целей и их воплоще-

ние в реальность; нервно-психическая устойчи-

вость связана, с показателями удовлетворенно-

сти труда. 

Основные выводы 

В ходе пилотажного исследования были 

выявлены следующие особенности адаптации 

сотрудников с разным стажем работы в органи-

зации: низкий, средний и высокий уровень адап-

тации сотрудников детского сада. Так, на уро-

вень адаптации сотрудников влияет нервно-пси-

хическая устойчивость, моральная норматив-

ность, которая составляет адаптивный личност-

ный потенциал сотрудника. Адаптация сотруд-

ников в ДОУ не зависит от стажа и возраста, чем 

старше сотрудник, тем, меньше показатель адап-

тации. Менее 50% сотрудников не удовлетво-

рены достижением тех целей в работе, которых 

считает адекватными по своим возможностям, 

а также профессиональной ответственностью. 

В коллективе ДОУ у четырех сотрудников 

низкий уровень поведенческой регуляции и ком-

муникативных особенностей в детском саду. 

Было выявлено, что у сотрудников с низким 

адаптационным потенциалом, характерно ухуд-

шение сна, снижение аппетита, отсутствие моти-

вации к профессиональной деятельности, низкая 

толерантность к неблагоприятным факторам 

труда, высокий уровень тревожности. Установ-

лено, что у сотрудников с низким адаптацион-

ным потенциалом для психотических реакций 

типичны высокий уровень нервно-психического 

напряжения, агрессивность, ухудшение межлич-

ностных контактов, нарушение морально-нрав-

ственной ориентации; а коммуникативные осо-

бенности между сотрудниками в коллективе, 

не влияют на удовлетворённость труда в целом. 

Было определённо, что высокий уровень спло-

ченности, зависит от навыков поведенческой ре-

гуляции и моральной нормативности т.е. умение 

воспринимать социальную роль в коллективе. 

Анализ корреляционных связей показал, 

что: 

1) сотрудники со стажем работы до 1 года 

имеют значимую связь с удовлетворенностью 

своим трудом; 

2) сотрудники со стажем работы 2-3 года 

не имеют связи с удовлетворённостью своим 

трудом; 
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3) сотрудники со стажем работы до 1 года 

имеют связь с высокими адаптивными способно-

стями; 

4) сотрудники со стажем работы 2-3 года 

имеют связь с высокими адаптивными способно-

стями. 

Анализ данных, приведенных ниже дан-

ных в табл. 2, позволяет сделать следующие вы-

воды: показатели удовлетворенности трудом 

у сотрудников со стажем работы до 1 года стати-

стически значимо выше чем у сотрудников со 

стажем работы от 2-3 лет. 

Это означает, что люди только пришедшие 

в организацию по сравнению с работниками уже 

работающими в ней, характеризуется удовлетво-

ренностью своим трудом, так как пришли сразу 

после получения образования. А сотрудники 

уже работающие 2-3 года полностью не удовле-

творены своей трудовой деятельностью, в связи 

с взаимоотношениями с руководителем 

и коллегами, заработной платой и профессио-

нальной ответственностью. 

Показатели адаптивных способностей со-

трудников со стажем работы до 1 года статисти-

чески значимо выше чем у сотрудников со ста-

жем работы от 2-3 лет. Это означает, что «моло-

дые специалисты» рассматривают трудовую де-

ятельность как способ приобретения опыта, го-

товы действовать в отсутствии гарантии 

на успех и готовы подстраиваться под меняющи-

еся условия. У сотрудников со стажем работы 

до 1 года выше адаптивный личностный потен-

циал, в т.ч. и нервно-психическая устойчивость. 

А сотрудники уже работающие 2-3 года уже 

в силу своих адаптивных способностей приспо-

собились к условиям организации. Адаптивный 

личностный потенциал у данных сотрудников 

ниже, в т.ч. и нервно-психическая устойчивость, 

в связи с повышенным раздражением и повы-

шенной утомляемостью, нарушением и др. 

 

Таблица 2 – Выявление различий по шкалам методик с стажем трудовой деятельности с ис-

пользованием критерия Манна – Уитни 

Коррелирующие переменные 
Значение критерия 

Манна–Уитни 

Уровень 

значимости 
Интерпретация 

Выраженность стажа работы (2-3 года) и степень 

удовлетворенности трудом (методика «Удовлетво-

ренность трудом», автор А.В. Батаршев) 

U=30 р>0,05 Нулевая гипотеза 

Выраженность стажа работы (до 1 года) и степень 

удовлетворенности трудом (методика «Удовлетво-

ренность трудом», автор А.В. Батаршев) 

U=1 р≤0,05 Статистическая 

значимость  

Выраженность стажа работы (2-3 года) и сте-

пеньличностного адаптивного потенциала (мето-

дика «Многоуровневый личностный опросник 

«адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова 

и С.В. Чермянина») 

U=21 р≤0,05 Статистическая 

значимость  

Выраженность стажа работы (до 1 года) и степень 

личностного адаптивного потенциала (методика 

«Многоуровневый личностный опросник «адаптив-

ность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермя-

нина») 

U=22 р≤0,05 Статистическая 

значимость 

 

Полученные данные показывают, что вы-

раженность стажа работы 2-3 года и степень удо-

влетворенности трудом отражает то, что разли-

чия не являются статистически значимыми и но-

сят случайный характер. Таким образом стаж ра-

боты влияет на процесс адаптации в дошколь-

ном образовательном учреждении. В целом 

можно сказать, что адаптация сотрудников с раз-

ным стажем работы в ДОУ имеет разные уровни 

адаптации, которые зависят от адаптационного 

потенциала сотрудника. 

Адаптационный потенциал сотрудника за-

висит от степени развития моральной норматив-

ности, от нервно-психической устойчивость ко-

торая включает поведенческую регуляцию, 

астенические и психические состояния. Уровень 

личностного адаптивного потенциала зависит 

от стажа сотрудников в организации. После про-

веденного исследования была выявления 

«группа риска», которая находится в процессе 

адаптации и которым необходим комплекс орга-

низованных мероприятий, позволяющих работ-

нику быстрее достичь установленных стандар-

тов корпоративного поведения и необходимых 

знаний и умений выполнения работы. В ходе 

разработки программы по оптимизации про-

цесса адаптации сотрудников с разным стажем 

работы в организации, мы использовали полу-

ченные результаты исследования и нами предло-

жены мероприятия, которые позволили бы 
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создать условия, направленные на повышение 

уровня поведенческой регуляции и коммуника-

тивных навыков, снижение уровня тревожности, 

а также повышение уровня сплоченности кол-

лектива организации. 

 

Список литературы: 

1. Бучнева, Р.С. Проблемы адаптации новых сотрудников в организации / Р.С. Бучнева // Со-

временные тенденции развития теории и практики управления в России и за рубежом: Материалы 

VII Международной научно-практической конференции (заочной), Тамбов, 15-16 июня 2016 года / 

Ответственный редактор: Е.А. Колесниченко. – Тамбов: Тамбовский государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2016. – С. 36-42. 

2. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / 

отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. – Москва: Изд-во «Институт психологии РАН» 2007. – 624 с. 

3. Зеер, Э.Ф. Психологическое сопровождение профессионального становления личности / 

Э.Ф. Зеер. – Москва: Академический проект, 2006. – 366 с. – С. 251-284. 

4. Климов, Н.А. Стратегическое управление персоналом в организациях / Н.А. Климов, 

Л.Л. Чиркова // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2019. – №2. – 

С. 54-59. 

5. Лебеденко, О.А. Психолого-педагогическая поддержка профессиональной адаптации моло-

дых педагогов [Текст: электронный] / О.А. Лебеденко, М.Н. Татарова // Профессиональное образо-

вание в России и за рубежом. – 2018. – №4 (32). 

6. Мелихов. Ю.Е. Управление персоналом: учебное пособие [Текст: электронный] / Ю.Е. Ме-

лихов, П.А. Малуев. – Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 193 c. 

7. Михайлова, Т.В. Особенности адаптации молодых специалистов / Т.В. Михайлова // Бизнес 

в России и за Рубежом. – 2009. – №5. 

8. Переселкова, З.Ю. Проблема удовлетворенности трудом и её осмысление в русле социоло-

гии труда и занятости [Текст: электронный] / З.Ю. Переселкова, А.С. Коренная // Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2016. – С. 1926-1933. 

9. Хмара, А.И. Специфика профессиональной адаптации молодых специалистов [Текст: элек-

тронный] / А.И. Хмара // Психологические науки. – 2015. – № 2. – С. 1-8. 

10. Хотеева, Р.И. Анализ современных исследований адаптации сотрудников в организации / 

Р.И. Хотеева, А.Д. Андреева //Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте гло-

бальных вызовов. Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. – 

Москва, 2022. – С. 90-94. 

11. Хотеева, Р.И. Особенности сплочённости персонала в системе дошкольного образователь-

ного учреждения / Р.И. Хотеева, И.А. Червякова // Вестник Калужского университета. Серия 1. Пси-

хологические науки. Педагогические науки. – 2020. – Т. 2. – № 3 (8). – С. 118-126. 

12. Худякова, Е.В. Современные методы мотивации и адаптации персонала в российских ком-

паниях / Е.В. Худякова // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 44-3. – С.81-83. 

13. Яценко, Е.А. Значение успешной адаптации персонала для эффективной работы современ-

ных компаний / Е.А. Яценко // Human Progress. – 2018. – №8. – С. 1-10. 

 

 

U.V. Bezzubova, R.I. Khoteeva 

ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION CONDITIONS 

OF EMPLOYEES WITH DIFFERENT WORK EXPERIENCE 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the working process effectiveness and the search 

for organizational and psychological adaptation conditions of employees with different work experience. 

The effectiveness of the adaptation course in the organization depends on the fact how a new employee has 

grasped the set of rules and norms, and also the successful acceptance of formally adopted documents 

in the organization which define the content and functional demands to them. 

The process of adaptation is complex and labourious, that’s why for successful and quick entry 

of a new employee to a new collective, certain conditions are necessary which the employer can provide. 

We have done the theoretical analysis of main approaches to the development of the system of employees’ 

adaptation in the organization, there are revealed the specificity of the professional activity in the sphere 

of education, there are indicated the features of work at pre-school educational institutions as educators and 
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heads of the organization. Taking into account the conducted theoretical analysis we made the pilot research 

aimed at revealing organizational and psychological adaptation conditions of employees with different work 

experience. 

The results have shown that there is the necessity of introducing the project on optimization of organ-

izational and psychological conditions of adaptation of employees with different work experience in the or-

ganization. The main aim of the project was the development of the organizational events programme di-

rected at the increase of the level of behaviour regulation and communication skills, decrease of the anxiety 

level, and also the heightening of organization team cohesion. 

 

Key words: adaptation; employees; teaching staff; working conditions; corporate culture; job satis-

faction. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВДЕДЕНИЕ У МУЖЧИН, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Аннотация: В данной статье представлено, что одним из сильнейших факторов модификации 

человеческого поведения является лишение человека свободы и его социальная изоляция. При по-

падании в места лишения свободы у человека происходит изменения как в привычном укладе жизни, 

так и в самом мировоззрении. Как человек переживет саму ситуацию заключения, практически 

напрямую будет зависеть от того, какие у него особенности, ресурсы и резервы психики, успешны 

ли используемые им механизмы психологической защиты и совладания. Представлены результаты 

исследования особенностей совладающего поведения у первично и вторично осужденных заключён-

ных. В исследовании приняли участие 40 мужчин (20 мужчин – первично и 20 мужчин вторично 

осужденных заключённых) в возрасте от 21 до 35 лет, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях. Средний возраст испытуемых – 29 лет. В качестве методик исследования выступили: 

методика Цукермана «Склонность к поиску ощущений», опросник SACS – «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций», опросник потерь и приобретений (ОПП) Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн, 

опросник УСК (Уровень субьективного контроля) Д. Роттера, методика диагностики самооценки 

Дембо – Рубинштейн. Первично осужденные заключённые отличаются от вторично осужденных за-

ключённых более низким уровнем ресурсности, склонностью к поиску новых экстремальных ощу-

щений, вторично осужденные заключённые отличаются от первично осужденных заключённых 

большей интернальностью, способностью приписывать ответственность за происходящее собствен-

ным действиям, а также, более адекватной самооценкой. Однако, представители обеих групп ис-

пользуют такие модели стратегий совладающего поведения, которые соответствуют пассивным 

и асоциальным стратегиям. Таким образом, «успешность» стратегий совладающего поведения как 

у первично, так и у вторично осужденных заключённых оказывается низкой, однако, в силу индиви-

дуально-психологических особенностей, эффективность совладающего поведения у вторично осуж-

денных заключённых выше, чем в группе первично осужденных заключённых. 

 

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности личности; совладающее пове-

дение; стресс; первично осужденные; вторично осужденные; трудности среды заключения. 

 

Одним из сильнейших факторов модифи-

кации человеческого поведения является лише-

ние человека свободы и его социальная изоля-

ция. При попадании в места лишения свободы 

у человека происходит изменения как в привыч-

ном укладе жизни, так и в самом мировоззрении. 

Психика человека по-разному реагирует на со-

циальную изоляцию. Однако, выделяют не-

сколько типичных поведенческих проявлений 

при нахождении человека в таких напряжённых 

и стрессовых ситуациях. Прежде всего – ломка 

привычного уклада жизни, отрыв индивида 

от родных, близких людей, годы тяжелого обре-

ченного существования, которые приводят 

к обострениям различных личностных дефектов, 

физического здоровья. Многие переживают тя-

желый адаптационный период и сталкиваются 

с частыми межличностными конфликтами, 

недоброжелательностью окружения, грубостью 

обращения, скудными бытовыми условиями, 

криминальной субкультурой, испытывают по-

стоянное давление со стороны персонала или 

криминализированных групповых лидеров [1], 

[2]. 

Период первичной адаптации длится пер-

вые два-три месяца, его отличает наиболее 

напряжённое психическое состояние осужден-

ного. Происходит болезненная ломка ранее 

сформированных стереотипов, резко ограничи-

вается удовлетворение привычных потребно-

стей, остро переживается враждебность новой 

микросферы, часто возникают конфликтные 

эмоциональные состояния. Чувство безнадёжно-

сти, обреченности становиться постоянным 

негативным фоном самосознания личности [2]. 

В ценностной сфере личности человека 

происходит изменения, связанные с тем, что 

приходится принимать нормы и ценности той 

микросреды, в которой человек оказался. Это 

требует необходимости начать вырабатывать 

собственную иную стратегию и тактику поведе-

ния в новых условиях, которая требует не только 

приспособления к новым условиям жизни, но 

и совладания с новыми обстоятельствами жизни 

[7], [10]. Человек в сложившихся условиях 
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должен включить программу самосохранения, 

которая у каждого проявляется по-разному, од-

нако, реакция личностного самосохранения мо-

жет быть разнообразной: от депрессивной, пас-

сивной до бурной и аффективной. Строгая ре-

гламентация жизнедеятельности, в некоторых 

случаях и невозможность самоутвердится соци-

ально выработанными способами, утрата воз-

можности к персонификации приводят осужден-

ных к поиску способов восстановления соб-

ственной самооценки и к самореализации в усло-

виях среды заключения. В случае, если человек 

плохо социализирован, не охвачен культурой об-

щества, он легко становится субъектом воздей-

ствия асоциальной субкультуры. Как человек пе-

реживет саму ситуацию заключения, практиче-

ски напрямую будет зависеть от того, какие 

у него особенности, ресурсы и резервы психики, 

успешны ли используемые им механизмы психо-

логической защиты и совладания [9]. 

Совладающее поведение (копинг-повдеде-

ние) – это поведение индивида, направленное 

на решение возникающих у него стрессовых си-

туаций. Данное явление активно изучалось зару-

бежными психологами, а в отечественной психо-

логии предложено понимание данного термина 

как «психологическое преодоление». С.К. Нар-

това – Бочавер отмечает, что в 60-х годах 

XX века понятие «coping» начинает активно 

применяться в американской психологии для 

изучения поведения личности в любых ситуа-

циях, категорируемых человеком как критиче-

ские или же «трудные» [8]. 

Существуют несколько основных подхо-

дов в изучении совладающего поведения. 

Например, с позиций психоанализа совладаю-

щее поведение понимается как работа эго-про-

цессов или защитных механизмов индивида. 

В рамках рассмотрения психологии личности, 

совладающее поведение представлено как каче-

ство индивидуальности. А в когнитивной психо-

логии совладающее поведение рассматривается 

через оценку человеком серьёзности стрессовой 

ситуации [3]. 

Большое значение в совладании с трудно-

стями играет то, какое субъективное значение 

человек придает той или иной ситуации; как он 

оценивает те или иные взаимоотношения 

со своим близким социальным окружением, ко-

торые оказывают влияние на развитие данной 

ситуации; как человек представляет свои воз-

можные действия в сложившейся ситуации. Та-

ким образом, совладание – это не только про-

цесс, который напрямую захватывает поведение 

человека, но и способ взаимодействия с той си-

туацией, которая представлена субъекту как 

сложная, трудноразрешимая. И в процесс разре-

шения включены логика понимания ситуации, 

значимость её для личности и имеющиеся воз-

можности для того, чтобы её разрешить [4]. 

Совладающее поведение понимается как 

характерный способ реагирования, в ходе кото-

рого человек создаёт средства для преодоления 

стрессовой ситуации на основе собственных 

внутренних ресурсов и ресурсов среды. Суще-

ствует множество классификаций копинг – пове-

дения: эмоциональное – проблемное; когнитив-

ное – поведенческое; успешное – неуспешное; 

с эмоциональным, безэмоциональным 

и нейтрально-эмоциональным реагированием. 

Анализ литературы по проблеме исследования 

[5] позволяет выделить также и стратегии совла-

дающего поведения заключённых в местах ли-

шения свободы: правильная оценка ситуации 

и возможности для решения проблемной ситуа-

ции; поддержание эмоционального равновесия 

в трудных жизненных условиях и невозмож-

ность осуществить совладание с имеющимися 

трудностями. Установлено, что, в зависимости 

от возраста и совершённого преступления, стра-

тегии совладающего поведения осуждённых раз-

личаются [6]. 

В этой связи было предпринято исследова-

ние особенностей совладающего поведения 

у первично и вторично осужденных заключён-

ных. В исследовании приняли участие 40 муж-

чин (20 мужчин – первично и 20 мужчин вто-

рично осужденных заключённых) в возрасте 

от 21 до 35 лет, отбывающих наказание в испра-

вительных учреждениях. Средний возраст испы-

туемых – 29 лет. 

В качестве методик исследования высту-

пили: методика Цукермана «Склонность 

к поиску ощущений», опросник SACS – 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», 

опросник потерь и приобретений (ОПП) 

Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн, опросник УСК 

(Уровень субьективного контроля) Д. Роттера, 

методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн. 

Анализ результатов, проведенный 

по опроснику SACS – «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» показал, что заключён-

ные применяют широкий спектр стратегий со-

владающего поведения, что выражается в раз-

бросе высоких, средних и низкий показателей 

выраженности стратегий. 

В зависимости от степени конструктивно-

сти, каждая из стратегий совладания может спо-

собствовать или препятствовать успешному пре-

одолению негативных условий и совладанию 

с трудностями среды заключения. Степень 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 1 

134 

«успешности» определяется направленностью 

стратегии по шести осям: просоциальная – асо-

циальная направленность, прямое – непрямое 

и пассивное – активное поведение. Таким обра-

зом, «успешными» оказываются активные про-

социальные стратегии, а «неуспешными» – пас-

сивные асоциальные. 

Сравнительный анализ выраженности 

стратегий совладающего поведения у двух групп 

заключенных позволяет утверждать, что показа-

тели стратегий совладания с ситуацией у вто-

рично осужденных заключенных превышают 

данные показатели у первично осужденных за-

ключенных. Это свидетельствует о том, что вто-

рично осужденные чаще склонны использовать 

различные стратегии совладающего поведения 

при наступлении стрессовых ситуаций. Также 

выявлено, что представители обоих групп ис-

пользуют 3 основных модели совладающего по-

ведения: импульсивные действия, избегание 

и агрессивные действия. При этом, первично 

осужденные чаще склонны проявлять избегание 

(представлено у 50% испытуемых), а вторично 

осужденные – агрессивные действия (у 60% 

опрошенных). Модель импульсивных действий 

двумя группами заключенных проявляется 

с одинаковой выраженностью (выражена у 45% 

мужчин). Представители обоих групп 

не склонны также применять модель поиска со-

циальной поддержки (просоциальная стратегия 

совладания):она выражена у 10% и 5% опрошен-

ных, соответственно. Таким образом, первично 

осужденные заключенные склонны применять 

пассивную, а повторно осужденные – асоциаль-

ную стратегию совладания в целях сохранения 

ресурсов (минимизация ресурсных затрат – 

у первично осужденных) и преодоления стрессо-

вой ситуации собственными силами – у вто-

рично осужденных. 

Анализ результатов по опроснику потерь 

и приобретений (ОПП) Н.Е. Водопьяновой пока-

зал следующее. Полученные результаты свиде-

тельствуют о низкой выраженности уровня ре-

сурсности в обоих группах. Причём, в группе 

первично осужденных выраженность по дан-

ному показателю составляет 100%. Это конста-

тирует наличие крайней нехватке ресурсов для 

преодоления стрессовой ситуации среди заклю-

чённых данной группы. В группе вторично 

осужденных отмечаются высокие и средние зна-

чения уровня ресурсностиу 5% опрошенных со-

ответственно, при этом в другой группе испыту-

емых, имеющих показатели высоких и средних 

значений уровня ресурсностине выявлено. Воз-

можно, что это может объяснятся наличием 

опыта пребывания в стрессовой ситуации 

заключения, а также активным использованием 

различных стратегий совладания с подобной си-

туаций у представителей данной группы. 

Результаты по методике Цукермана 

«Склонность к поиску ощущений»позволяют 

констатировать, что, в отличие от группы вто-

рично осужденных, в группе первично осужден-

ных заключенных наблюдаются более высокие 

показатели по шкалам «поиск острых ощуще-

ний», «непереносимость однообразия» и «поиск 

новых впечатлений» (у 40% и 30%, 40% и 10%, 

25% и 10% опрошенных выражены соответ-

ственно). По шкале «неадаптивное стремление 

к трудностям» показатели в обеих группах прак-

тически совпадают, однако наблюдается неболь-

шое преобладание выраженности показателей 

по данной шкале в группе первично осужден-

ных. Таким образом, первично осужденные за-

ключённые более неустойчивы к однообразной 

деятельности, склонны менять окружающую об-

становку, виды деятельности, а также находить 

чрезвычайные ситуации, при этом, констатиру-

ется стремление к преодолению данных ситуа-

ций. 

По результатам диагностики опросника 

УСК (Уровень субьективного контроля) Д. Рот-

тера можно констатировать, что в группе по-

вторно осужденных наблюдаются более высо-

кие показатели по шкалам общей интернально-

сти, а также интернальности в сферах производ-

ственных, межличностных отношений, достиже-

ний, неудач, здоровья и болезни. Это позволяет 

говорить о том, что вторично осужденные, по 

сравнению с первично осужденными, более 

склонны приписывать ответственность за проис-

ходящие с ними события себе и собственным 

действиям. По шкале интернальности в семей-

ных отношениях показатели в обоих группах 

совпадают. Это свидетельствует о наличии уста-

новившихся стабильных преставлений в данной 

сфере отношений как у первично, так и у вто-

рично осужденных. 

Результаты, полученные по методике диа-

гностики самооценки Дембо – Рубинштейна, 

у 55% первично осужденных заключенных 

наблюдается завышенная самооценка. У вто-

рично осужденных данный показатель присут-

ствует у 45% опрошенных. У представителей 

данной группы преобладает самооценка в преде-

лах нормы (у 50% испытуемых), в отличие 

от представителей группы первично осужден-

ных (25% респондентов). Также, в отличие 

от группы первично осужденных, в группе по-

вторно осужденных отсутствуют заниженные 

показатели самооценки. Таким образом, можно 

констатировать, что среди вторично 
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осужденных заключенных, по сравнению с пер-

вично осужденными, больше тех, у кого выра-

жены показатели адекватной самооценки. 

Дальнейшее исследование касалось опре-

деления связи между совладающим поведением 

и индивидуально-психологическими особенно-

стями личности в группе первично осужденных. 

Полученные нами результаты по методике 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 

(SACS)  были соотнесены с четырьмя другими 

методиками: «Опросник потерь и приобретений 

(ОПП) Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн, «Уро-

вень субьективного контроля (УСК) Д. Роттера, 

«Склонность к поиску ощущений» Цукермана, 

«Диагностика самооценки» Дембо – Рубин-

штейна. Для установления взаимосвязи исполь-

зовался коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

В результате проведенного анализа были 

обнаружены значимые положительные корреля-

ции между шкалой «вступление в социальный 

контакт» и «опросником потерь и приобрете-

ний» (r=0.75, р<0.01); между шкалой «осторож-

ные действия» и шкалой «интернальность 

в сфере достижений» (r=0.54, р<0.05); между 

шкалой «избегание» и шкалами «интерналь-

ность в сфере достижений» (r=0.47, р<0.05); 

между шкалой «осторожные действия» и шка-

лой «интернальность межличностных отноше-

ний» (r=0.49, р<0.05); между шкалой «избега-

ние» и шкалой «интернальность межличностных 

отношений» (r=0.6, р<0.01); между шкалой 

«агрессивные действия» и шкалой «интерналь-

ность в сфере межличностных отнощений» 

(r=0.56, р<0.05); значимые отрицательные кор-

реляции между шкалой «манипулятивные дей-

ствия» и шкалой «интернальность в сфере здоро-

вья» (r=-0.46, р<0.05); между шкалой «избега-

ние» и шкалой «неадаптивное стремление 

к трудностям» (r=-0.48, р<0.05). С другими пара-

метрами значимой связи не выявилось. 

Также были соотнесены результаты по че-

тырем методикам, направленным на выявление 

индивидуально-психологических особенностей 

заключенных, это такие методики как: «Опрос-

ник потерь и приобретений (ОПП) Н.Е. Водопь-

янова, М.В. Штейн, «Уровень субьективного 

контроля (УСК) Д. Роттера, «Склонность к по-

иску ощущений» Цукермана и «Диагностика са-

мооценки» Дембо–Рубинштейна. Для установ-

ления взаимосвязи использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

В результате проведенного анализа были 

обнаружены значимые положительные корреля-

ции между шкалой «непереносимость однообра-

зия» и «опросником потерь и приобретений» 

(r=0.46, р<0.05); значимые отрицательные кор-

реляции между шкалой «непереносимость одно-

образия» и шкалой «интернальности в сфере до-

стижений» (r=-0.47, р<0.05). С другими парамет-

рами значимой связи не выявилось. 

Дальнейшее исследование касалось опре-

деления связи между совладающим поведением 

и индивидуально-психологическими особенно-

стями личности в группе вторично осужденных. 

Полученные нами результаты по методике 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 

(SACS) были соотнесены с четырьмя другими 

методиками индивидуально – психологического 

характера: «Опросник потерь и приобретений 

(ОПП) Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн, «Уро-

вень субьективного контроля (УСК) Д. Роттера, 

«Склонность к поиску ощущений» Цукермана, 

«Диагностика самооценки» Дембо – Рубин-

штейна. Для установления взаимосвязи исполь-

зовался коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

В результате проведенного анализа были 

обнаружены значимые положительные корреля-

ции между шкалой «ассертивные действия» 

и «опросником потерь и приобретений» (r=0.5, 

р<0.05); между шкалой «импульсивные дей-

ствия» и шкалой «поиск острых ощущений» 

(r=0.5, р<0.05); между шкалой «импульсивные 

действия» и шкалами «общей интернальности» 

(r=0.49, р<0.05); между шкалой «асоциальные 

действия» и шкалой «интернальность неудач» 

(r=0.49, р<0.05); между шкалой «агрессивные 

действия» и шкалой «интернальность в сфере 

здоровья» (r=0.52, р<0.05); значимые отрица-

тельные корреляции между шкалой «асоциаль-

ные действия»и шкалой «поиск новых впечатле-

ний» (r=-0.5, р<0.05); «манипулятивные дей-

ствия» и шкалой «интернальность в сфере здоро-

вья» (r=-0.46, р<0.05); между шкалой «избега-

ние» и шкалой «неадаптивное стремление 

к трудностям» (r=-0.48, р<0.05). Были обнару-

жены значимые отрицательные корреляции 

между шкалой «поиск новых впечатлений» 

и «опросником потерь и приобретений» (r=-0.68, 

р<0.01); между шкалой «неадаптивное стремле-

ние к трудностям» и «интернальности межлич-

ностных отношений» (r=-0.46, р<0.01). С дру-

гими параметрами значимой связи не выявилось. 

Таким образом, результаты полученного 

исследования позволяют нам сделать следую-

щие выводы. 

В результате эмпирического исследования 

индивидуально-психологических особенностей 

и особенностей совладающего поведения у двух 

групп заключённых (первично и вторично осуж-

денных) можно сделать следующий вывод. 
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Первично осужденные заключённые отли-

чаются от вторично осужденных заключённых 

более низким уровнем ресурсности, склонно-

стью к поиску новых экстремальных ощущений, 

вторично осужденные заключённые отличаются 

от первично осужденных заключённых большей 

интернальностью, способностью приписывать 

ответственность за происходящее собственным 

действиям, а также, более адекватной самооцен-

кой. Однако, представители обеих групп исполь-

зуют такие модели стратегий совладающего по-

ведения, которые соответствуют пассивным 

и асоциальным стратегиям. Таким образом, 

«успешность» стратегий совладающего поведе-

ния как у первично, так и у вторично осужден-

ных заключённых оказывается низкой, однако, 

в силу индивидуально-психологических особен-

ностей, эффективность совладающего поведе-

ния у вторично осужденных заключённых выше, 

чем в группе первично осужденных заключён-

ных.  

Первично осужденные заключенные, об-

ладающие такими индивидуально-психологиче-

скими особенностями как: низкий уровень ре-

сурсности, интернальность в сферах здоровья 

и достижений применяют такие стратегии со-

владания как «манипулятивные действия» и «из-

бегание», «осторожные действия», «вступление 

в социальный контакт» и «агрессивные дей-

ствия». Это свидетельствует о том, что данные 

осужденные не принимают на себя ответствен-

ности за свои действия, и им проще справиться 

со стрессовой ситуацией заключения, используя 

«неуспешные» стратегии совладания. Предста-

вители данной группы будут рассчитывать 

на свои силы в сфере достижений, а также им бу-

дет трудно устанавливать межличностные 

отношения. Для использования более успешных 

стратегий совладания у данных заключённых 

обычно не хватает ресурсов. 

Вторично осужденныезаключенные, обла-

дают такими индивидуально-психологическими 

особенностями как: высокий уровень ресурсно-

сти и интернальность в сфере межличностных 

отношений, склонны применять такие стратегии 

как «ассертивные действия», «импульсивные 

действия», «агрессивные действия», «асоциаль-

ные действия» и «избегание». Представители 

данной группы обладают склонностью к поиску 

новых ощущений, и трудных ситуаций для их 

преодоления, однако у них выше, чем у пер-

вично осужденных, преобладает интернальность 

в различных сферах. Это говорит о том, что дан-

ные заключённые будут обладать большим ре-

сурсным потенциалом и использовать более ак-

тивные стратегии, в сочетании с осознанием от-

ветственности за свои действия. Осуждённые 

данной группы будут менее склонны искать но-

вые ощущения и провоцировать трудные ситуа-

ции для их преодоления. Таким образом, в силу 

ресурсообеспепеченности и наличия интерналь-

ности, «успешность» использования стратегий 

совладания у данной группы осужденных выше, 

чем в группе первично осужденных заключён-

ных. 

Таким образом, на основании полученных 

результатов можно сделать вывод, что связь 

между индивидуально-психологическими осо-

бенностями и совладающим поведением заклю-

чённых существует, причём высокий уровень 

ресурсности, интернальный локус контроля и 

адекватная самооценка проявляется в группе 

осуждённых, осуществляющих проактивное со-

владающее поведение. 
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INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND COPING BEHAVIOR 

AMONG MEN SERVING SENTENCES IN PRISONS 

 

Abstract: This article presents that one of the strongest factors in the modification of human behavior 

is the person’s deprivation of freedom and his social isolation. When a person enters places of detention, 

changes occur both in the usual way of life and in the worldview itself. The way a person survives the very 

situation of imprisonment will almost directly depend on what features, resources and reserves of the psyche 

he has, whether the mechanisms of psychological protection and coping used by him are successful. The re-

sults of a study of the characteristics of coping behavior among first time condemned and reconvicted pris-

oners are presented. The study involved 40 men (20 men - first time condemned and 20 men reconvicted 

prisoners) aged 21 - 35, serving sentences at correctional institutions. The average age of the subjects was 

29 years old. The following research methods were used: the Zuckerman technique «Tendency to seek sen-

sations», the SACS questionnaire – «Strategies for overcoming stressful situations», the questionnaire 

of losses and gains (LOA) by N.E. Vodopyanova, M.V. Shtein, the USK questionnaire (Level of subjective 

control) by D. Rotter, the Dembo-Rubinshtein self-assessment diagnostic technique. First time condemned 

prisoners differ from reconvicted prisoners in a lower level of resourcefulness, a tendency to search for new 

extreme sensations, reconvicted prisoners differ from first time condemned prisoners in greater internality, 

the ability to attribute responsibility for what is happening to their own actions, as well as more adequate 

self-esteem. However, representatives of both groups use models of coping strategies that correspond to pas-

sive and antisocial strategies. Thus, the «success» of coping behavior strategies for both first time con-

demned and reconvicted prisoners is low, however, due to individual psychological characteristics, the ef-

fectiveness of coping behavior among reconvicted prisoners is higher than in the group of first time con-

demned prisoners. 

 

Key words: individual psychological characteristics of a person; coping behavior; stress; first time 

condemned; reconvicts; difficulties in the prison environment. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВОСПИТАННЫХ В ДЕСТРУКТИВНОЙ СЕМЬЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы психологических особенностей 

взрослых людей, воспитанных в деструктивных семьях – так называемого синдрома «Взрослые дети 

алкоголиков» (ВДА). Авторами проведено сравнительное эмпирическое исследование личностных 

особенностей взрослых людей, воспитанных в нормальных (благополучных) и деструктивных се-

мьях. Выборка была сформирована в социальной сети ВКонтакте на добровольной основе. 

В эмпирическом исследовании были использованы следующие психодиагностические мето-

дики: «Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности» («СМОЛ») Джеймса 

Кинканнона, пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» Р. МакКраэ и П. Коста, 

а также авторский опросник, позволяющий выявить  самооценку условий и особенностей семейного 

воспитания и самочувствия участников исследования, их образовательный уровень. 

В ходе исследования были выявлены статистически значимые различия в результатах диагно-

стики у двух групп участников исследования. Данные, полученные с помощью методики СМОЛ 

в группе респондентов из деструктивных семей, характеризуются выраженными невротическими 

радикалами (методика СМОЛ): высокие показатели по шкалам ипохондрии, психопатии и психасте-

нии среди участников исследования, воспитанных в деструктивных семьях. В данной группе преоб-

ладают люди с тревожно-мнительным типом характера, которым свойственны тревожность, боязли-

вость, нерешительность, постоянные сомнения, пониженная самооценка, навязчивость. Высокие по-

казатели по шкале психопатии (СМОЛ) свидетельствуют о склонности к асоциальным поступкам, 

плохой предсказуемости поведении, неумении планировать будущие поступки и пренебрежении по-

следствиями своих действий. Высокие показатели по шкале шизофрении свидетельствуют о выра-

женности шизоидного типа поведения (эмоциональная холодность, избирательность или поверх-

ностность контактов) (СМОЛ). Кроме того, результаты, полученные с помощью методики «Большая 

пятерка»), показывают, что у представителей данной группы выражены подчиненность, эмоцио-

нальная неустойчивость, импульсивность, тревожность, нерешительность, нечувствительность. 

Проведенное исследование показало, что у взрослых людей, воспитанных в деструктивных 

семьях, выражены определенные особенности, являющиеся признаками неблагополучия и факто-

рами риска психического здоровья и межличностных отношений. В группе людей, воспитанных 

в нормальных семьях, подобные личностные особенности отсутствуют. 

Ключевые слова: деструктивная семья; воспитание; синдром «Взрослые дети алкоголиков»; 

развитие личности; алкогольная зависимость; социализация. 

 

Введение 

Семья как социальный институт является 

основой развития и воспитания человека. В се-

мье ребёнок получает первые впечатления и пер-

вые знания об окружающем его мире, он учится 

общаться с людьми, усваивает нормы и правила 

человеческого существования, накапливает 

опыт поведения в различных социальных ситуа-

циях. Именно в семье происходит становление 

личности человека, развитие черт его характера, 

социально-психологических установок, форми-

рование его мировоззрения. Его родители, бра-

тья, сёстры и межличностные отношения между 

ними формируют «психобиологическую мат-

рицу» отношений, которая в последующем вли-

яет на интеллектуальное, эмоциональное, рече-

вое, нравственное развитие личности, с раннего 

детства определяя его вкусы и предпочтения. 

Вместе с тем, в окружающем социуме 

встречается немало негативных проявлений 

в характере внутрисемейных отношений, к ним 

относят вредные привычки родителей, отсут-

ствие взаимопомощи и поддержки в семье, се-

мейные конфликты, безответственное, а порой 

и жестокое отношение к детям, низкий уровень 

культуры родительско-детских взаимоотноше-

ний, игнорирование моральных ценностей и т.д. 

Деструктивная семья – это семья, в кото-

рой отношения между родителями и детьми не 

соответствуют нормам семейного права. Такие 

семьи не только вредят детям, но и, как правило, 

разрушают их психику, здоровье. Из таких семей, 

как правило, выходят люди с различными психи-

ческими заболеваниями и отклонениями. Харак-

терно, что в них родители зачастую не осознают 

угрозы здоровью и жизни своих детей, обуслов-

ленные деструктивными отношениями. 

В работах ряда исследователей (А.С. Спи-

саковская, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис и дру-

гих авторов) представлена объёмная 
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феноменология родительских отношений, сти-

лей воспитания, осмысливается их влияние 

на социализацию ребёнка в рамках нормального 

или отклоняющегося поведения. Эти авторы до-

казывают, что первичный институт социализа-

ции – семья – часто негативно влияет на процесс 

социализации ребёнка. Деструктивное влияние 

семьи, проявляющееся в нарушении межлич-

ностных отношениях между родителями, роди-

телями и детьми, использованием дисгармонич-

ных типов воспитания детей, психолого-педаго-

гической неграмотностью родителей, приводит 

к нарушению процесса социализации детей, ко-

торое в последующем проявляется пассивно-

стью, замкнутостью, агрессивностью, асоциаль-

ным поведением, отсутствием интереса к куль-

туре, искусству, музыке, спорту. Такие дети 

не в состоянии избрать для себя адекватный 

стиль социального поведения, что порождает 

различные личностные расстройства: от соци-

ального инфантилизма до асоциального и делин-

квентного поведения. В такой семье, ребёнок 

становится жертвой негативной социализации. 

В этой связи, изучение последствий нару-

шений социализации людей, воспитывавшихся 

в деструктивных семьях, их личностных особен-

ностей, жизненных достижений, является акту-

альным в современных условиях, поскольку поз-

воляет лучше понимать негативное влияние де-

структивных отношений в семье в детстве 

на жизнедеятельность и поведение человека 

во взрослой жизни. 

Теоретические основа исследования 

Семья представляет собой одну из важней-

ших форм общности людей, среду формирова-

ния и развития личности, в которой осуществля-

ется социальное воспроизводство населения 

и образа его жизни. По мнению А.Г. Харчева, 

первенство семьи в социализации растущей лич-

ности обусловлена тем, что, именно в семейной 

среде, личность приобретает первые представле-

ния о социальном мире, овладевает умением 

ориентации в больших социальных сообществах, 

усваивает навыки общения и взаимодействия 

с людьми разных возрастных категорий и соци-

альных слоёв [5]. 

Как считает Л.Б. Шнайдер, безусловно, ре-

бёнок рождается с определённым генетически 

заданным перечнем физиологических потребно-

стей, но это рождение происходит в различных 

типах семей, которые по-разному влияют на ха-

рактер её социализации. При этом, следует учи-

тывать то, что, с одной стороны, семья – это за-

мкнутый социальный институт, который творит 

свой внутренний мир, противостоит внешним 

деструктивным воздействиям. Лишение семьи 

этого внутреннего мира приводит к её распаду. 

С другой стороны – семья есть открытый соци-

альный институт, который взаимодействует 

с обществом, привнося присущие ему культур-

ные нормы и ценности в содержание своей жиз-

недеятельности, характер социализирующего 

влияния на формирование ребёнка [8], [10]. 

Происходившая в последние десятилетия 

девальвация моральных ценностей в российском 

обществе привела к деформации процесса 

накопления социального опыта, присвоения 

норм и ценностей взаимодействия с другими 

людьми, и в целом адаптации и социализации. 

С психологической точки зрения, деструк-

тивность может проявляться по-разному. Рас-

смотрим основные её формы, которые наиболее 

часто встречаются в науке и практике. 

Впервые термин «деструктивность» был 

предложен З. Фрейдом в теории стремления 

к смерти. С точки зрения его теории, деструк-

тивное поведение характеризуется стремлением 

к саморазрушению и самоуничтожению. Де-

структивное поведение имеет в своём арсенале 

набор определённых отклонений и критериев, 

позволяющих нарушить норму [14]. 

Понятие деструктивности семьи введено 

американским семейным психотерапевтом 

Д. Олсоном. В основу помощи семье он положил 

понятие системы, имеющей внутреннюю струк-

туру. Смещение структуры в любую из сторон, 

определяемых различными членами семьи, ве-

дет к нарушению функционирования семьи [15]. 

Психолог Э. Берн, исследуя процессы развития 

личности, пришел к выводу, что в них могут 

быть деформации, как внешние или внутренние 

[2]. 

К наиболее распространённым формам де-

структивных семей относятся: 

– семьи, в которых один или двое родите-

лей злоупотребляют алкоголем или наркотиками; 

– семьи, в которых применяется насилие 

[2]. 

Одной из серьезных причин, изменяющих 

характер и направленность семьи и ее трансфор-

мацию в деструктивную, является алкоголизм 

родителей. Алкоголь рушит жизнь семьи, нару-

шает жизнь детей во взрослом возрасте. Стати-

стика свидетельствует, что около 80% мальчи-

ков, воспитанных родителями-алкоголиками, 

становятся алкоголиками или наркоманами. Для 

девочек соотношение несколько меньше, но 

у них присутствует аспект общественного мне-

ния. Для детей алкоголизм родителей, как пра-

вило, имеет негативные последствия, может 

привести к психологическим травмам, в лучшем 
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случае, – к нескончаемым стрессам и невротиче-

ским нарушениям. 

Детям алкоголиков приходится жить в ат-

мосфере постоянной лжи и недосказанности, по-

этому их психика становится неустойчивой. 

Пьющие мать или отец в трезвом состоянии ис-

пользуют детей в качестве якоря для сдержива-

ния себя от окончательной деградации, в пьяном 

состоянии о них просто забывают, или, наоборот, 

надоедают чрезмерной опекой. С раннего воз-

раста таким детям приходится стесняться своих 

родителей, многие сначала даже не понимают, 

почему. Такая ситуация отличает их от сверст-

ников из нормальных семей, и они с трудом 

строят отношения с окружающими. 

Существует ещё один негативный аспект – 

вред от алкоголизма родителей не ограничива-

ется только стыдом и замкнутостью характера 

их детей. В семьях, где есть алкоголики, часто 

происходят драки и прямое насилие над детьми 

– психологические унижения, издевательства 

и побои. Дети чувствуют страх как перед роди-

телями, так и страх за их здоровье и жизнь. Как 

следствие,  такие дети не уверены в своём буду-

щем. От бессилия что-нибудь изменить они или 

прячут свою проблему за агрессией, или уходят 

в воображаемый мир [4]. 

Взрослые дети алкоголиков выносят 

из трудного детства многочисленные комплексы, 

низкую самооценку и тревожность, что в после-

дующем серьезно мешает им в жизни. Именно 

поэтому таким семьям необходимо своевре-

менно предоставлять помощь семье, в которой 

присутствует алкоголизм, особенно – детям. 

Если эта помощь будет предоставлена вовремя, 

дети из семей алкоголиков имеют шансы вы-

расти полноценными людьми, адекватными 

по отношению к себе и к окружающим [12]. 

Другой большой проблемой в современ-

ных российских семьях является насилие. Самое 

страшное в семьях данного типа – это то, что 

дети, которые в них воспитываются, могут под-

вергаться жестокому отношению к себе, а ино-

гда и побоям. 

Статистические данные свидетельствуют 

о том, что дети, подвергающиеся жестокому от-

ношению со стороны родителей, имеют специ-

фические физические и психологические изъяны: 

плохое состояние здоровья, нервные нарушения, 

задержки психического развития. Большинство 

из них имеет сложный характер, отклонения 

в поведении, личностные конфликты. Одновре-

менно с этим, они являются группой риска в рам-

ках социальной адаптации [14]. 

С раннего возраста таким детям прихо-

дится стесняться своих родителей, многие даже 

сначала не понимают, почему. Данная ситуация 

отличает их от сверстников из нормальных се-

мей, и они с трудом строят свои отношения 

с окружающими. Но вред от пьянства родителей 

не ограничивается лишь стыдом и замкнутостью 

характера их детей. В семьях, где есть алкого-

лики, нередки драки и прямое насилие над 

детьми – психологические издевательства, уни-

жения и побои. Дети испытывают страх как пе-

ред родителями, так и за их здоровье и жизнь. 

Неудивительно, что такие дети неуверенны 

в своём будущем. От бессилия что-либо изме-

нить в своей жизни они либо прячут свою про-

блему за агрессией, либо уходят в воображае-

мый мир. 

Дети в семье алкоголиков подобны щенку, 

которого то гладят, то пинают, то просто не за-

мечают. Они не могут понять, что должны де-

лать, чтобы их любили родители. Более того, ма-

лолетним членам семьи приходится оберегать 

от посторонних позорную семейную тайну, 

иначе они пострадают от презрения и жестоко-

сти сверстников. Какими бы ни были родители, 

их авторитет для ребёнка имеет огромное значе-

ние, и ребенок усваивает и копирует поведение 

взрослых. Только в подростковом возрасте у та-

ких детей могут появиться другие кумиры и ав-

торитеты, но и тогда они воспроизводят усвоен-

ные модели родительского поведения. Такие 

стереотипы в большинстве случаев остаются 

на всю жизнь, поэтому дети из пьющих семей 

сами рано начинают выпивать. 

В развитии пристрастия к алкоголю важ-

ную роль играют и наследственность, и непра-

вильное воспитание, и психическая неполноцен-

ность детей, родившихся от пьющих родителей. 

По данным многочисленных опросов, проведен-

ных за последние несколько лет, чуть больше по-

ловины детей из семей алкоголиков воздержива-

лись от употребления наркотиков [3]. 

Дети, воспитанные в семьях родителей, 

злоупотребляющих спиртным, гораздо реже 

вступают в брак, чем их сверстники из непью-

щих семей, потому что они менее адаптированы 

к социальным отношениям. Взрослые дети алко-

голиков выносят из трудного детства многочис-

ленные комплексы, низкую самооценку и тре-

вожность, что очень мешает им в жизни. По-

этому нужно своевременно оказать помощь се-

мье, где присутствует алкоголизм, особенно – 

детям. Если эта помощь будет оказана вовремя, 

дети из семей алкоголиков имеют шансы вы-

расти полноценными людьми, адекватными 

по отношению к себе и людям [3]. 

Кроме того, исследования показывают, 

что употребление алкоголя во время 
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беременности может быть причиной существен-

ного нарушения развития будущего ребёнка. 

Злоупотребление алкоголем во время беремен-

ности затрудняет процесс родов, обусловливая 

асфиксию плода, родовую травму, что, в свою 

очередь, могут быть причиной ДЦП, гиперак-

тивности и других аномалий развития. Неблаго-

приятные условия воспитания в семье алкоголи-

ков обуславливают замедление в формировании 

коммуникативно-познавательных функций пси-

хики. Родители, злоупотребляющие алкоголем, 

не могут создать в семье благоприятной атмо-

сферы, поэтому ребёнок испытывает дефицит 

общения. У таких детей возникает проблема 

личностной адаптации к условиям жизни. Пси-

хический статус таких детей характеризуется 

чрезмерной импульсивностью, аффективной не-

сдержанностью, безответственностью, что вы-

зывает их низкий социальный статус. Нецелена-

правленность и слабость контроля проявляются 

во всех видах деятельности. Наблюдается недо-

развитость аффективно-мотивационной сферы, 

недостаточная осознанность и низкий уровень 

произвольности поведения. В познавательной 

деятельности наблюдается замедление в форми-

ровании процессов памяти и операций мышле-

ния. Постоянное переживание негативных эмо-

ций и невозможность раскрыть причину зача-

стую приводят к возникновению эмоциональной 

тупости. Часто переживания таких детей поверх-

ностные, неустойчивые, поэтому не влияют 

на мотивационную и интеллектуальные сферы. 

Неосознанность своих переживаний предопре-

деляет забывание своих поступков, как след-

ствие, такие дети редко задумываются о послед-

ствия своих поступков, не планируют их. Свое-

образной компенсацией незрелости самосозна-

ния становится повышенная внушаемость 

(Мастюкова О.М., Грибанова Г.В., Моско-

вина А.Г.) [9]. 

Обратимся к рассмотрению феномена син-

дром ВДА (взрослые дети алкоголиков). Данное 

понятие ввел американский исследователь 

Дж. Войтиц, подчеркнув, что люди, болеющие 

алкоголизмом, оказывают неблагоприятное воз-

действие на тех, кто окружает их в жизни. В ал-

когольных семьях этим окружением являются 

дети. Они напрямую подвергаются влиянию ро-

дителя-алкоголика и не способны без посторон-

ней помощи противостоять болезни своих роди-

телей, поэтому оказываются в ловушке и сами 

получают эмоциональную травму, которая 

во взрослой жизни проявляется как синдром 

«Взрослых детей алкоголиков» или синдром 

ВДА [4]. 

Исследуя данный феномен в России, 

Е.В. Гончарова пишет, что тысячи людей стра-

дают синдромом ВДА, при этом, большинство 

из них даже не подозревают об этом. У ребёнка, 

воспитывающегося в семье зависимых от алко-

голя родителей, формируются деструктивные 

личностные схемы, которые затрудняют контакт 

с реальностью, искажают восприятие мира и са-

мого себя. Когда родители злоупотребляют 

спиртным, такие дети вынуждены в раннем воз-

расте становиться взрослыми. Им приходится 

подавлять в себе ребёнка. В их жизни не было 

беззаботности, игр, ласки, любви и заботы. Из-за 

отсутствия полноценного детства, такой человек 

не способен сформироваться как взрослая лич-

ность. Поэтому, во взрослом возрасте, человек 

не понимает, как нужно вести себя в той или дру-

гой ситуации. У него отсутствует способность 

приспосабливаться к жизненным ситуациям, по-

скольку не было здорового наглядного примера 

поведения. Ребёнок не имел поддержки и ориен-

тира, из-за чего становится замкнутым, часто 

врёт, т.к. подобные поведенческие модели помо-

гали ему выживать в накалённой обстановке [7]. 

У взрослых людей, выросших в семье ал-

коголиков, возникают сложности с выстраива-

нием взаимоотношений. Они испытывают страх 

перед близостью, присутствует недоверие. 

Трудно верить людям, когда родные часто обма-

нывали и продолжали злоупотреблять алкоголем, 

несмотря на негативные последствия. Партнё-

рам «взрослых детей алкоголиков» приходится 

постоянно доказывать свою любовь и предан-

ность, при этом, даже небольшие изменения 

в планах второй половины могут вызвать не-

адекватную реакцию. Человек начинает ревно-

вать, чрезмерно контролировать либо, напротив, 

начинает отдаляться. Взрослые дети из алкого-

лизированных семей пытаются найти подтвер-

ждение своей значимости и одобрение от окру-

жающих. Исследователи отмечают их предрас-

положенность к развитию разных видов зависи-

мостей, как способ избавиться от «внутренней 

пустоты». 

Другой отличительной чертой ВДА явля-

ется отсутствие способности испытывать, оце-

нивать и описывать свои чувства и эмоции. 

Наблюдается вспыльчивость, замкнутость и пре-

бывание в постоянном стрессе и депрессии. У та-

ких людей проявляется черно-белое мышление, 

они психологически застревают в прошлом, 

из-за чего ухудшается контакт с настоящим. Те-

кущая жизнь интерпретируется детскими болез-

ненными переживаниями [8]. 

Ещё одной общей чертой для «взрослых 

детей алкоголиков», по мнению Войтиц, 
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является низкая самооценка. И это логично, по-

тому что для формирования здоровой само-

оценки необходимы условия, которые позво-

ляют человеку ценить себя и осознавать свою 

значимость, в частности родительская теплота, 

четкие границы, уважительное обращение. В ал-

коголизированных семьях эти условия отсут-

ствуют или присутствуют в них непостоянно. 

Поведение родителя, который пьет, находится 

под влиянием химических веществ, поведение 

второго родителя определяется реакцией на ал-

коголика. Как итог, в семье остается мало эмо-

циональной энергии для того, чтобы последова-

тельно удовлетворять все потребности детей. 

Так дети становятся жертвами семейного забо-

левания [10]. 

Большинство детей алкоголиков вырас-

тают в очень похожих условиях. Действующие 

лица могут меняться, но происходящее в алко-

гольных семьях не особенно различается. В раз-

ных семьях случаются разные события, но в це-

лом обстановка в них примерно сходна. Для ал-

когольных семей характерно хроническое скры-

тое напряжение и беспокойство. Детали могут 

быть любыми, но результатом всегда становятся 

боль и отчаяние, что вполне закономерно в этой 

ситуации. Различия, в большей степени, опреде-

ляются тем, как люди реагируют на такие собы-

тия, чем самими событиями. Дети алкоголиков 

по-разному воспринимают происходящее 

с ними и в результате выбирают разные типы по-

ведения. Но большинство таких детей испыты-

вают очень схожие внутренние ощущения [11]. 

В исследовании Т.А. Куликовой, пред-

ставлены самые распространенные особенности 

ВДА: 

– ВДА оказались в изоляции и стали бо-

яться людей и авторитетных для нас лиц. 

– ВДА постоянно ищут одобрения и поте-

ряли себя в этом поиске. 

– ВДА испытывают страх перед агрессив-

ными людьми и любой формой личной критики. 

– ВДА либо сами становятся алкоголи-

ками, или женятся на их (выходят замуж), либо 

и то, и другое; или же находят себе другого ком-

пульсивного человека, вроде трудоголика, тем 

самым, удовлетворяя свою болезненную потреб-

ность в чувстве брошенности. 

– ВДА проживают жизнь с позиции 

жертвы и проявляют эту слабость в своих лю-

бовных и дружеских отношениях. У них вырабо-

талось чрезмерное чувство ответственности, по-

этому им проще заниматься проблемами других, 

чем решать свои; это дает им возможность 

не слишком присматриваться к собственным не-

достаткам. 

– ВДА чувствуют себя виноватыми, когда 

отстаивают себя, а не уступают другим. ВДА 

стали зависимыми от эмоционального возбужде-

ния. 

– ВДА путают любовь с жалостью 

и склонны «любить» людей, которых могут «жа-

леть» и «спасать». 

– ВДА «заморозили» в себе чувства из сво-

его травматического детства и утратили способ-

ность испытывать или выражать свои чувства, 

ибо это нас слишком сильно ранит (отрицание). 

– ВДА слишком строго судят себя и имеют 

очень низкую самооценку. 

– ВДА являются зависимыми личностями 

и панически боятся быть брошенными, поэтому 

готовы пойти на всё, лишь бы удержать отноше-

ния и не испытывать болезненное чувство бро-

шенности, доставшееся им из жизни с больными 

людьми, которые постоянно были для них эмо-

ционально недоступными [8]. 

В своём исследовании Т.А. Куликова кон-

статирует, алкоголизм является семейным забо-

леванием, поэтому ВДА, как правило, стано-

вятся пара-алкоголиками (созависимыми) и пе-

ребирают на себя все признаки этой болезни, 

хоть сами и вовсе не употребляли спиртного. 

Пара-алкоголики (созависимые) реагируют 

на действия других, а не действуют сами [9]. 

Методики исследования 

Нами было проведено изучение личност-

ных особенностей взрослых людей, воспитан-

ных в деструктивных семьях. Всего в исследова-

нии приняли участие 50 человек (среди них 25 – 

воспитывались в деструктивных семьях и 25 – 

в нормальных семьях). В исследование были ис-

пользованы следующие психодиагностические 

методики: сокращенный многофакторный 

опросник для исследования личности – «СМОЛ», 

пятифакторный личностный опросник Р. Мак-

Краэ и П. Коста «Большая пятерка», а также ав-

торский опросник (О. Чернавка и И.П. Красно-

щеченко), направленный на изучение личност-

ных особенностей взрослых людей, воспитан-

ных в нормальных (здоровых) и деструктивных 

семьях. 

Результаты исследования 

Представляя результаты исследования, мы 

сопоставляем данные, полученные на двух вы-

борках: среди респондентов, воспитанных в де-

структивных и нормальных семье. Рассмотрим 

результаты, полученные с помощью авторского 

опросника О. Чернавка и И.П. Краснощеченко. 

Сравнивая две группы, составившие вы-

борку исследования, отметим, что среди участ-

ников, воспитанных в нормальных семьях, люди 

с высшим образованием составляют 88%, в то 
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время как среди воспитанных в семьях с алкого-

лизированными родителями, с высшим образо-

ванием – 56% от числа участников. Кроме того, 

имеющих два высших образования – 32% в пер-

вой группе, и 8% – во второй. Данные различия 

являются статистически значимыми. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты, полученные с помощью авторской анкеты в группе респондентов 

из алкоголизированных семей 

 

Как видно на Рисунке 1, среди участни-

ков исследования, воспитанных в алклголизи-

рованных семьях, 86% – констатировали, что 

их родители – злоупотребяли алкоголем, 52% 

оценили свою семью как неблагополучную, 67% 

– свои отношения с родителями как плохие, 

на проблемы с алкоголем у себя указали 75% 

опрошенных. 

 

 
Рисунок 2– Результаты авторского опросника в группе респондентов,воспитанных в нормальных 

(благополучных) семьях 

 

Для сравнения обратимся к рисунку 2, где 

представлены ответы тех, кто воспитывался 

в нормальных семьях – там оценивших свою се-

мью как благополучную – 88%, 97% отметили, 

что их родители – непьющие, 69% охарактеризо-

вали свои отношения с родителями как хорошие. 

95% участников данной группы ответили, что 

проблем с алкоголем не имеют. 

На Рисунке 3 представлены результаты, 

полученные на двух выборках с помощью мето-

дики СМОЛ – Сокращенного многофакторного 

опросника для исследования личности. 
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Рисунок 3 – Средние значение по шкалам методики СМОЛ, полученные на двух выборках 

 

Анализ средних значений показателей 

по методике СМОЛ, полученных в группе вос-

питанных в деструктивных семьях, показал, что 

практически все средние показатели находятся 

выше нормы, что свидетельствует о наличии в 

структуре их личности невротических радикалов. 

Показатели по методике СМОЛ, получен-

ные на выборке респондентов, воспитанных 

в нормальных семьях, практически нормализо-

ваны. 

Результаты диагностики по шкалам мето-

дики «Большая пятерка» в двух группах респон-

дентов представлены на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4– Средние значение по шкалам методики «Большая пятерка» на двух выборках 

 

При сопоставлении средних значений по 

шкалам методики, полученных на выборках ре-

спондентов, воспитанных в деструктивных 

и благополучных (нормальных) семьях с помо-

щью непараметрического U-критерия Манна-

Уитни, обнаружены достоверные различия 

по шкалам методики СМОЛ (ипохондрия, пси-

хопатия, психастения, шизофрения) и по всем 

шкалам методики «Большая пятерка» на уровне 

значимости не менее p<0,05(см.: Таблицу 2). 
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Таблица 2 – Результаты статистического анализа результатов психодиагностических методик, 

полученных в двух группах участников – воспитанных в деструктивных и нормальных семьях, по-

лученные с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Названия 

шкал 

Среднее значениев группе 

«Респонденты 

из деструктивных семей» 

Среднее значение в группе 

«Респонденты 

из нормальных семей» 

Уровень 

значимости 

«Большая пятерка»    

Экстраверсия 9,28 3,84 0,001** 

Готовность к согласию 8,84 3,8 0,001** 

Добросовестность 8,24 2,12 0,001** 

Открытость к опыту 7,48 2,28 0,001** 

Эмоциональная стабильность 7,4 2,2 0,001** 

«СМОЛ»    

Ипохондрия 9,74 1,768 0,001** 

Истерия 7,588 1,828 0,01 

Депрессия 6,748 1,892 0,474 

Психопатия 9,972 1,484 0,001** 

Паранойя 4,676 0,836 0,315 

Психастения 11,472 3,008 0,001** 

Шизофрения 11,244 4,02 0,003* 

Гипомания 7,084 4,208 0,012 

 

Выводы 

Теоретическую основу данного исследова-

ния составили работы, посвященные синдрому 

ВДА (взрослые дети алкоголиков) и положение 

о том, что развитие ребёнка в деструктивной се-

мье (с родителями, страдающими алкогольной 

зависимостью) обусловливает комплекс наруше-

ний личности, поведения, психических состоя-

ний. Анализ литературы показал, что люди, вос-

питанные в неблагополучных семьях, выносят 

из трудного детства многочисленные комплексы, 

низкую самооценку и тревожность, сложности 

с выстраиванием взаимоотношений, что в после-

дующем сказывается в их взрослой жизни. 

В эмпирическом исследовании, направ-

ленном на сравнительное изучение особенно-

стей взрослых людей, воспитанных в условиях 

благополучных и алкоголизированных семей, 

участвовало 50 человек в возрасте от 25 

до 50 лет. 25 из них воспитывались в деструк-

тивных семьях, а 25 – в благополучных (нор-

мальных). 

В ходе исследования получила подтвер-

ждение гипотеза о существовании различий 

в показателях личностных особенностей взрос-

лых людей, воспитанных в нормальных (здоро-

вых) и деструктивных (алкоголизированных) се-

мьях. 

С помощью авторского опросника уста-

новлено, что люди, воспитанные в алкоголизи-

рованных семьях, хуже оценивают взаимоотно-

шения в родительской семье, в настоящее время 

они имеют более низкий образовательный ста-

тус, у многих из них есть проблемы с алкоголем. 

Результаты, полученные с помощью мето-

дики СМОЛ в группе респондентов из деструк-

тивных семей, характеризуются ярко выражен-

ными невротическими радикалами, что свиде-

тельствует, что данная группа находится в зоне 

риска. Так, у участников данной группы обнару-

жены следующие особенности: 

– высокие показатели по шкале психопа-

тия, проявляющиеся склонностью к асоциаль-

ным поступкам, плохой предсказуемостью пове-

дения, неумением планировать будущие по-

ступки и пренебрежением последствиями своих 

действий; 

– высокие показатели по шкале психасте-

нии, свидетельствующие о преобладании среди 

них личностей с тревожно-мнительным типом 

характера, которым свойственны тревожность, 

боязливость, нерешительность, постоянные со-

мнения, пониженная самооценка, навязчивость; 

– высокие показатели по шкале шизофре-

нии свидетельствуют о выраженности шизоид-

ного типа поведения (эмоциональная холод-

ность, избирательность или поверхностность 

контактов) (СМОЛ). 

– также выявлены высокие показатели 

по шкалам методики «Большая пятерка»: подчи-

ненность, эмоциональная неустойчивость, им-

пульсивность, тревожность, нерешительность, 

нечувствительность. 

Результаты по методиками СМОЛ 

и «Большая пятерка» у второй группы участни-

ков исследования, воспитанных в нормальных 

(благополучных семьях), не содержат явных 

признаков выраженных нарушений. 
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O. Chernavka, I.P. Krasnoshchechenko 

PERSONAL FEATURES OF ADULTS BROUGHT UP IN DESTRUCTIVE FAMILY 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the problem of psychological characteristics 

of adults raised in destructive families - the so-called «Adult Children of Alcoholics» (ACAA) syndrome. 

The authors conducted a comparative empirical study of the personal characteristics of adults raised in nor-

mal (prosperous) and destructive families. The sample was formed on the VKontakte social network on 

a voluntary basis. 

In the empirical study, the following psychodiagnostic methods were used: the «Abbreviated Multi-

factor Personality Questionnaire» («SMOL») by James Kincannon, the five-factor personality questionnaire 

«Big Five» by R. McCrae and P. Costa, as well as the author’s questionnaire, which allows us to identify 

self-assessment of conditions and characteristics of family upbringing and well-being of study participants, 

their educational level. 

The study revealed statistically significant differences in diagnostic results between the two groups 

of study participants. Data obtained using the SMOL technique in a group of respondents from destructive 

families are characterized by pronounced neurotic radicals: high scores on the scales of hypochondria, psy-

chopathy and psychasthenia among study participants raised in destructive families. This group is dominated 

by people with an anxious-suspicious type of character, who are characterized by anxiety, timidity, 
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indecisiveness, constant doubts, low self-esteem, and obsession. High scores on the psychopathy scale in-

dicate a tendency toward antisocial behavior, poor predictability of behavior, inability to plan future actions, 

and disregard for the consequences of one’s actions. High scores on the schizophrenia scale indicate the 

severity of the schizoid type of behavior (emotional coldness, selectivity or superficiality of contacts) 

(SMOL); In addition, according to the results obtained using the “Big Five” methodology, representatives 

of this group exhibit subordination, emotional instability, impulsiveness, anxiety, indecisiveness, and insen-

sitivity. 

The study showed that adults raised in destructive parental families have certain characteristics that 

are risk factors for mental health and interpersonal relationships. 

 

Key words: destructive family; upbringing; syndrome «Adult children of alcoholics»; development 

of personality; alcohol addiction; socialization. 
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