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dear friends and colleagues! 

It doesn’t matter how would human society lauded the importance of intelligence and social organization, the original 
basis of human being – is biological life. The biological evolution of man predetermined the formation of his intellectual 
function and social organization, as well as largely determines their current and future development. Moreover, the 
human as a species can not exist in isolation from the general system of wildlife. This is connected with the fact that 
most of the resources that support livelihoods and meet the basic needs of the people, also has a biological origin. The 
interdependence of humans and other species of biological life on Earth is so close and multifaceted, that if even one 
of the least significant element is falling out of the system, it reduces the overall viability of the entire biosphere. That 
is why, understanding the natural environment and its embeddedness in the structure of biological processes, a human 
has to take care of preservation, augmentation and development of all species. In this regard, the importance of zoology 
and botany, veterinary, agricultural and other biological sciences, in the context of the prospects for the survival of 
humanity, no less than, for example, medicine and pharmacology.

Thomas Morgan
Head of the IASHE International Projects Department

July 04, 2013 
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U.D.C. 152
INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN MODELLING THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

COMPETENCE OF SENIOR 
PUPILS 

V.I. Dolgova, Doctor of Psychology, Dean of Psychology 
Department

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 
Russia 

The author describes the modelling of processes of the senior 
pupils’ social and psychological competence development; the 
relevance, objectives, and principles of the study are presented, as well 
as logic of stages: search and preparatory stage, stating experiment 
stage, designing stage, forming experiment stage, control study stage, 
analytical and synthetic stage.

Keywords: socio-psychological competence, model, tree of 
objectives, social and psychological competence development principles, 
stage.

Conference participant

УДК 152
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Долгова В.И., д-р психол. наук, 
декан факультета психологии

Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, Россия 

В статье представлено моделирование процессов развития 
социально-психологической компетентности старшеклассников; 
показана актуальность, задачи, принципы и раскрыта логика ис-
следования поисково-подготовительный этап; этап констатиру-
ющего эксперимента; этап проектирования; этап формирующего 
эксперимента; этап контрольного исследования; аналитико-синте-
тический этап.

Ключевые слова: социально-психологическая компетент-
ность, модель, дерево целей, принципы развития социально-пси-
хологической компетентности, этап.

Участник конференции

Digital Object Identifi cation: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i10.1512

Развитие у старшеклассников со-
циально-психологической ком-

петентности, опирается на основные 
потребности старшего подросткового 
возраста – потребность в общении и в 
самоопределении. Работа по развитию 
у старшеклассников социально-пси-
хологической компетентности должна 
быть направлена, в первую очередь, 
на оказание им содействия в овладе-
нии знаниями, умениями и навыками 
ясно осознавать собственные чувства, 
эмоции, настроения, а также чувства, 
эмоции и настроения других людей, 
принимать и оказывать сочувствие и 
поддержку, конструктивно реагиро-
вать на критику и противостоять пси-
хологическому манипулированию.

Приобретение этих умений предо-
пределяет будущий успех или неуда-
чу в жизненных ситуациях. Однако 
невозможно лишь “натренировать” 
навыки и шаблоны действий в соци-
альном взаимодействии. Наиболее 
ценным представляется “выращива-
ние” личностных стратегий и тактик 
поведения, жизнедеятельности, взаи-
модействия личности с собой и с со-
циумом.

Поскольку социально-психоло-
гическая компетентность индивида, 
его личностное и профессиональное 
самоопределение опираются на его 

активную позицию, готовность брать 
на себя ответственность за участие в 
происходящих событиях, анализиро-
вать свою роль в ситуациях социаль-
ного взаимодействия, что связано с 
развитием внутреннего локуса кон-
троля, работа по развитию социаль-
но-психологической компетентности 
старшеклассников, предполагает не 
только оказание содействия им в овла-
дении соответствующими знаниями, 
умениями и навыками, но и создание 
благоприятных условий для развития 
личности в целом [1-15].

Исходя из этого, развитие социаль-
но-психологической компетентности. 
старшеклассников, осуществляет-
ся посредством создания внешних и 
внутренних условий.

К внешним условиям относится 
целенаправленная организация взаи-
модействия старшеклассника с взрос-
лым и со сверстниками, обеспечива-
ющая поддерживающую социальную 
среду и психолого-педагогическое 
сопровождение процесса позитивных 
изменений.

К внутренним условиям относится 
развитие мотивации старшеклассника 
к повышению уровня собственной 
социально-психологической компе-
тентности, развитие его активного и 
ответственного отношения к выбору 

собственного жизненного и профес-
сионального пути.

Работа по развитию социально-
психологической компетентности 
старшеклассников, предполагает ре-
шение следующих задач:

1. Повышение способности стар-
шеклассников к рефлексии, расшире-
ние возможностей понимания себя и 
других людей.

2. Повышение их уровня комму-
никативных способностей, выработка 
у них навыков конструктивного взаи-
модействия с окружающими людьми.

3. Выработка навыков постановки 
и достижения значимых целей, опти-
мизация уровня притязаний.

4. Активизация коммуникаций в 
группе, оптимизация социально-пси-
хологического климата и повышение 
уровня сплоченности группы.

Развитие социально-психологи-
ческой компетентности, опирается на 
ряд принципов:

1. Принцип системности: психи-
ческий явления следует рассматривать 
как целостные системы, включенные в 
еще более масштабные системы – со-
циальные, и, следовательно, подход к 
коррекции психических явлений так-
же должен отличаться системностью, 
комплексностью, ступенчатым харак-
тером переходов от коррекционных 
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мероприятий более простых систем 
психики к коррекции более сложных 
– личностных и межличностных.

2. Принцип личностного подхода: 
личность – это целостная психологи-
ческая структура, которая формиру-
ется в процессе жизни человека на 
ос нове усвоения им общественных 
форм сознания и поведения.

3. Принцип субъектно-деятель-
ностного подхода, предполагающий: 
изменение сознания, психики в процес-
се деятельности; активную позицию 
субъекта; опору в коррекционной рабо-
те на ведущие виды деятельности.

4. Принцип социально-психоло-
гического подхода, рассматривающий 
взаимосвязь личности и обществен-
ных явлений.

5. Принцип развития: при нали-
чии определенных, строго продуман-
ных условий все здоровые индивиды 
обладают способностью к развитию.

6. Принципы гуманистического и 
акмеологического подходов, рассмат-
ривающие личность в процессе разви-
тия ее потенциала.

7. Единство коррекции и разви-
тия: психическое и личностное разви-
тие в значительной степени зависит от 
особенностей организации коррекци-
онно-развивающего процесса; содер-
жание коррекционно-развивающей 
работы определяется лишь на основе 
психолого-педаго гического анализа 
внутренних и внешних условий раз-
вития.

8. Принцип единства диагностики 
и коррекции: содержание коррекцион-
но-развивающей ра боты определяется 
лишь на основе тщательного пред-
варительного психодиагностическо-
го исследования, а эффективность 
коррекционно-развивающей работы 
оценивается на основе результатов 
контрольного психодиагностического 
исследования.

9. Этические принципы профес-
сиональной деятельности психолога: 
конфиденциальность, уважение и соб-
людение прав и интересов клиента.

К числу важных психолого-педа-
гогических условий развития соци-
ально-психологической компетент-
ности старшеклассников, относится 
моделирование этого процесса.

Моделирование – это исследова-
ние объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реаль-
но существующих объектов, процес-
сов или явлений с целью получения 
объяснений этих явлений, а также для 
предсказания явлений, интересующих 
исследователя.

Для более наглядного представле-
ния логики исследования и осущест-
вления его на более высоком уровне, 
нами был применен системный под-
ход к процессу научного целепола-
гания, и использован метод “дерево 
целей”. Как метод планирования, “де-
рево целей” основывается на теории 
графов и представляет собой как тра-
екторные, определяющие направление 
движения к заданным стратегическим 
целям, так и точечные, определяющие 
достижение тактических целей, кото-
рые характеризуют степень прибли-
жения к заданным целям по заданной 
траектории.

Итак, первым этапом моделиро-
вания процесса развития социаль-
но-психологической компетентности 
старшеклассников, является целе-
полагание, реализованное в методе 
“дерево целей” и представленное на 
рисунке 1.

Генеральная цель – развивать со-
циально-психологическую компетен-

тность старшеклассников.
1. Провести теоретическое иссле-

дование проблемы развития социаль-
но-психологической компетентности 
старшеклассников.

1.1. Исследовать психолого-педа-
гогическую литературу по проблеме 
развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников.

1.2. Разработать “дерево целей” 
развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников.

1.3. Разработать модель развития 
социально-психологической компе-
тентности старшеклассников.

2. Определить актуальный уро-
вень развития социально-психологи-
ческой компетентности старшеклас-
сников.

2.1. Применить методику “Проф-
ориентационная анкета для старшек-
лассников” для сбора информации о 
жизненных планах, профессиональ-
ных предпочтениях и мотивах выбора 
профессии старшеклассников.

2.2. Применить методику “Про-
фессиональная готовность” А.П. Чер-
нявской для определения уровня го-
товности старшеклассников осущес-
твить адекватный профессиональный 
выбор.

Рис. 1. “Дерево целей” развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников

1 2 3 4

Генеральная цель

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6



5

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
GISAPGISAP

2.3. Применить методику “Иссле-
дование уровня эмпатийных тенден-
ций” И.М. Юсупова для определения 
уровня развития способности к прояв-
лению эмпатии у старшеклассников.

2.4. Применить методику “Соци-
альный интеллект” Дж. Гилфорда (в 
адаптации Е.С. Михайловой) для ис-
следования определения уровня раз-
вития социального интеллекта у стар-
шеклассников

2.5. Применить “Методику экс-
пертной оценки невербальной комму-
никации” А.М. Кузнецовой для иссле-
дования уровня развития способности 
к невербальной коммуникации у стар-
шеклассников.

2.6. Выявить характер и тесноту 
взаимосвязи между показателями со-
циально-психологической компетен-
тности и профессионального самооп-
ределения у старшеклассников.

2.7. Проанализировать результаты 
первичного психодиагностического 
исследования.

3. Составить, обосновать и апро-
бировать программу по развитию со-
циально-психологической компетент-
ности старшеклассников.:

3.1. Повысить способность стар-
шеклассников к рефлексии, расшире-
ние возможностей понимания себя и 
других людей.

3.2. Повысить у старшеклассни-
ков уровень коммуникативных спо-
собностей, выработать у них навыки 
конструктивного взаимодействия с 
окружающими людьми.

3.3. Выработка навыков поста-
новки и достижения значимых целей, 
оптимизация уровня притязаний.

3.4. Содействовать активизации 
коммуникаций в группе, оптимизации 
социально-психологического климата 
и повышению уровня сплоченности 
группы.

4. Проверить эффективность реа-
лизации программы по развитию со-
циально-психологической компетент-
ности старшеклассников.

4.1. Применить методику “Про-
фессиональная готовность” А.П. Чер-
нявской для определения актуального 
уровня готовности старшеклассников 
осуществить адекватный професси-
ональный выбор после проведения 
работы по развитию социально-пси-
хологической компетентности стар-

шеклассников.
4.2. Применить методику “Иссле-

дование уровня эмпатийных тенден-
ций” И.М. Юсупова для определения 
актуального уровня развития способ-
ности к проявлению эмпатии у стар-
шеклассников после проведения раз-
вивающей работы.

4.3. Применить методику “Соци-
альный интеллект” Дж. Гилфорда (в 
адаптации Е.С. Михайловой) для ис-
следования определения актуального 
уровня развития социального интел-
лекта у старшеклассников после про-
ведения развивающей работы.

4.4. Применить “Методику экс-
пертной оценки невербальной комму-
никации” А.М. Кузнецовой для иссле-
дования актуального уровня развития 
способности к невербальной комму-
никации у старшеклассников после 
проведения развивающей работы.

4.5. Проанализировать результаты 
контрольного психодиагностического 
исследования.

4.6. Разработать рекомендации 
для родителей и педагогов по разви-
тию социально-психологической ком-
петентности старшеклассников.

Проведенное целеполагание поз-
воляет определить структуру и поэ-
лементный состав модели развития 
социально-психологической компе-
тентности старшеклассников, которые 
представлены на рисунке 2.

Представленная модель является 
процессной, каждый ее элемент, опи-
сывает последовательность психоло-
го-педагогической работы по разви-
тию социально-психологической ком-
петентности старшеклассников.

Результатом реализации модели 
является изменение уровня развития 
социально-психологической компе-
тентности и профессионального са-
моопределения старшеклассников.

Логика исследования:
Процесс развития социально-пси-

хологической компетентности стар-
шеклассников, включает несколько 
этапов:

– поисково-подготовительный 
этап, на котором определяются цель 
и задачи опытно-экспериментальной 
работы, логика, методы, методики и 
база эмпирического исследования;

– этап констатирующего экс-
перимента, на котором проводится 

психодиагностическое исследование 
исходного уровня социально-психоло-
гической компетентности и професси-
онального самоопределения испытуе-
мых, выполнены обработка и анализ 
полученных данных;

– этап проектирования, на кото-
ром проводится составление и обос-
нование программы по развитию со-
циально-психологической компетент-
ности старшеклассников, а также раз-
деление общей выборки испытуемых 
на две группы – экспериментальную и 
контрольную;

– этап формирующего экспери-
мента, на котором проводится апроба-
ция составленной программы в экспе-
риментальной группе;

– этап контрольного исследова-
ния, на котором проводится повторное 
исследование показателей социально-
психологической компетентности и 
профессионального самоопределения 
в экспериментальной и контрольной 
группах, а также производится обра-
ботка, анализ и интерпретация полу-
ченных данных.

– аналитико-синтетический этап, 
на котором производится оценка эф-
фективности апробированной про-
граммы по развитию социально-пси-
хологической компетентности стар-
шеклассников, а также составляется 
технологическая карта управления 
нововведением.

Таким образом, целенаправленная 
работа по развитию социально-пси-
хологической компетентности стар-
шеклассников, предполагает создание 
ряда специальных психолого-педаго-
гических условий, наиболее сущест-
венными из которых являются:

1) целеполагание (развитие “де-
рева целей”);

2) разработка и реализация модели 
развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников:

– создание внутренних условий – 
развитие мотивации старшеклассника 
к повышению уровня собственной со-
циально-психологической компетен-
тности, развитие активного и ответс-
твенного отношения старшеклассника 
к выбору собственного жизненного и 
профессионального пути;

– создание внешних условий – 
целенаправленная организация взаи-
модействия старшеклассника с взрос-
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Цель - формировать социально-психологическую компетентность старшекласников, как фактор 
профессионального самоопределения.
Задачи:
1. Повышение способности к рефлексии, к пониманию себя и других людей.
2. Повышение уровня коммуникативных способностей, выработка навыков конструктивного 
взаимодействия с окружающими людьми.
3. Выработка навыков постановки и достижения целей, оптимизация уровня притязаний.
4. Активация коммуникаций в группе, оптимизация социально-психологического климата и 
повышение уровня сплоченности группы.

Этап констатирующего эксперимента
– выявить актуальный уровень развития социально психологической компетентности 
старшеклассников, как фактора профессионального самоопределения.

Рис. 2. Модель развития социально-психологической компетентности старшеклассников

Результат: повышение уровня развития социально-психологической компетентности 
старшеклассников, как фактора профессионального самоопределения

Аналитико-синтетический этап:
– проанализировать результаты контрольного психодиагностического 
  исследования

Анализ и сравнение Психолого-педагогические 
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Этап формирующего эксперимента
– формировать социально-психологическую компетентность старшеклассников, как фактор 
профессионального самоопределения.
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Программа формирования социально-психологической компетентности старшеклассников, как 
фактора профессионального самоопределения.

Этап контрольного исследования
– выявить уровень развития социально-психологической компетентности старшеклассников, как 
фактора профессионального самоопределения, после формирующей работы.

Методика “Проф-
ориентационная 
анкета для старше-
класников”

“Методика 
экспертной оценки 
невербальной ком-
муникации” 
А.М. Кузнецовой

Методика 
“Профессиональ-
ная готовность” 
А.П. Чернявской

Методика 
“Исследование 
уровня эмпатийных 
тенденций” 
И.М. Юсупова

Методика 
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лым и со сверстниками, обеспечива-
ющая социально поддерживающую 
среду и психолого-педагогическое 
сопровождение процесса позитивных 
изменений.
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Развитие познавательно-професси-
ональной активности студентов 

понимается нами как процесс посто-
янного движения и формирования, в 
основу которого положены следую-
щие методологические идеи: 

1) познавательно-профессиональ-
ная активность рассматривается как 
процесс постоянного движения и раз-
вития; 

2) познавательно-профессиональ-
ная активность студента педагогичес-
кого вуза формируется в учебно-про-
фессиональной деятельности; 

3) анализ формирования познава-
тельно-профессиональной активнос-
ти должен осуществляться с позиций 
системного, деятельностного подхо-
дов, учитывающих как психолого-пе-
дагогические условия организации 
учебно-профессиональной деятель-
ности, так и особенности личности 
будущего педагога-психолога.

Анализ учебно-профессиональной 
деятельности студента как сложной 
системы и практики в ее интегратив-
ной функции по отношению к про-
фессиональной деятельности педаго-
га-психолога требует использования 
системного и деятельностного подхо-
дов [1 - 12]. 

Определяя имеющиеся взаимо-
связи познавательно-профессиональ-
ной активности и учебно-профессио-
нальной деятельности при обучении 
в педагогическом вузе, мы исходили 

из того, что в дидактике учебно-про-
фессиональная деятельность рассмат-
ривается как совокупность элементов, 
находящихся в определённых связях 
и отношениях между собой, которые 
образуют определённое единство.

Системный подход является одним 
из наиболее эффективных методов на-
учного познания, поскольку он содер-
жит возможности междисциплинар-
ного исследования любой проблемы с 
точки зрения общих закономерностей 
формирования, адекватно конкретизи-
руемых применительно к специфике 
конкретной задачи.

В рамках такого подхода проис-
ходит сосредоточение на выявлении 
глубинной основы формирования ис-
следуемой системы и раскрытия ме-
ханизма ее действия с учетом динами-
ки существенных внутрисистемных 
связей.

Системный подход является на 
сегодняшний день наиболее эффек-
тивным средством научного познания 
в рамках устойчивого формирования 
любой, даже очень сложной системы.

Поскольку системный анализ свя-
зан со структурным анализом, в научной 
литературе используют термины «сис-
темно-структурный», «структурно-сис-
темный» подход. Различия между ними 
вводятся к разной последовательности 
осуществления процедур анализа. 

Для формирования познаватель-
но-профессиональной активности у 

будущих педагогов-психологов важ-
ным является то, что системный под-
ход позволяет:

− выделить множество структур-
ных элементов; 

− выделить системообразующие 
связи; 

− установить связи между сис-
темой формирования познаватель-
но-профессиональной активности и 
образовательной системой педагоги-
ческого вуза. 

Системный подход позволяет не 
только выявить составляющие познава-
тельно-профессиональной активности 
и связи между ними, но и разработать 
организационную модель формирова-
ния познавательно-профессиональной 
активности у будущих педагогов-пси-
хологов педагогического вуза. 

Это обеспечивает достижение 
предполагаемых результатов (в на-
шем случае – достижение будущими 
педагогами-психологами творческого 
уровня в развитии познавательно-про-
фессиональной активности), а также 
позволяет соотнести полученные ре-
зультаты с организационной деятель-
ностью в целом. 

Системный подход позволяет мо-
делировать:

• развивающую систему взаимо-
действия преподаватель – студент,

• динамическую систему «цель - 
предметная среда»;

• познавательно-профессиональ-
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ную активность у будущих психоло-
гов как систему, включающую объек-
тивные и субъективные факторы её 
развития;

• уровень развития познаватель-
но-профессиональной активности 
как качества личности, реализуемого 
в учебно-профессиональной деятель-
ности;

• результат, как систему взаимо-
действия, включающую двуединую 
цель организации учебно-профессио-
нальной деятельности, в которой ре-
ализуется познавательно-профессио-
нальная активность.

Одновременно с этим системный 
подход выполняет эвристические 
функции, то есть, представляя сово-
купность созывательных принципов, 
он способствует выработке наилуч-
шей стратегии изучения проблем фор-
мирования познавательно-професси-
ональной активности у будущих пе-
дагогов-психологов педагогического 
вуза, делая возможным определения 
эффективных способов решения дан-
ной проблемы.

Познавательно-профессиональная 
активность, будучи важным качес-
твом личности обучаемого, реали-
зуется в учебно-профессиональной 
деятельности, поэтому при исследо-
вании проблемы формирования поз-
навательно-профессиональной актив-
ности в качестве методологической 
основы рекомендуется использовать 
деятельностный подход.

Любая профессиональная де-
ятельность предстает перед студентом 
(обучаемым, слушателем) в форме 
нормативно-одобренного способа де-
ятельности, в котором обобщен опыт 
предшественников. 

Осваивая будущую профессио-
нальную деятельность, обучаемый 
распредмечивает нормативно-одоб-
ренный способ и превращает его в ин-
дивидуальный способ деятельности.

Процесс этого превращения есть 
формирование психологической сис-
темы деятельности. 

Психолого-педагогические кон-
цепции деятельности имеют в своей 
основе описания учебно-профессио-
нальной деятельности и направлены 
на разработку моделей будущих спе-
циалистов.

Важным для нашего исследования 

является то, что познание деятельнос-
ти можно рассматривать как разно-
видность когнитивной деятельности, 
предметом которой служит какая-либо 
деятельность. 

Будучи деятельностью, это позна-
ние определенным образом построено 
и организовано, развивается и функ-
ционирует над всем действием своей 
потребностно-целостной сферы, су-
ществует в исторически сложившихся 
и развивающихся формах, обладает 
множествами характеристик и позна-
ется в теории и на практике. 

Основной функцией учебно-
го познания является приобретение 
обучаемым соответствующих знаний 
навыков, а продуктом – способная к 
полноактивному бытию образно-по-
нятийная модель деятельности у каж-
дого субъекта. 

Таким образом, с точки зрения 
психологии деятельность рассматри-
вается как социальная по своей при-
роде система, представляющая сово-
купность внутренней (психической) 
и внешней (физической) активности 
человека, регулируемой осознаваемой 
целью, где человек выступает актив-
ным системообразующим элементом:

1. Учебная деятельность студен-
тов в процессе профессиональной 
подготовки направлена на овладение 
комплексом специальных теоретичес-
ких знаний и практических умений и 
навыков. Она осуществляется на ос-
новании постулатов взаимодействии 
активности, нормативности и вариа-
тивности, анализа и синтеза. Всё это 
позволяет нам рассматривать деятель-
ностный подход как методологичес-
кую основу нашего исследования.

2. Так как деятельность есть спе-
цифическая форма активного отноше-
ния к окружающему миру, содержа-
ние которой составляет его целесооб-
разное изменение и преобразование, 
то познавательно-профессиональная 
активность определяет качественную 
составляющую учебно-профессио-
нальной деятельности.

3. Сложность, вариативность про-
фессиональных ситуаций решаемых в 
процессе обучения студентов, разно-
образие приёмов в будущей професси-
ональной деятельности требуют осо-
бой подготовки студентов в процессе 
обучения в педагогическом вузе. 

Это предполагает интеграцию 
вербальных и невербальных способов 
передачи информации, различных ва-
риантов действий для формирования 
гибких структур умений, процедур 
развёртывания и свёртывания образ-
цов действий.

Современная наука утверждает, 
что возможно посредством специаль-
но организованных форм и методов 
обучения последовательно повышать 
уровень познавательно-профессио-
нальной активности студентов педаго-
гического вуза: от низшего к высшему 
- творческой активности. 

Так как любой процесс разви-
тия предполагает переход от одного 
структурного уровня к другому, более 
сложному, то для установления качес-
твенного состояния развития познава-
тельно-профессиональной активности 
мы использовали модель поуровне-
вого подхода к развитию личности, 
которая применительно к нашему 
исследованию предполагает развитие 
познавательно-профессиональной 
активности, как качество личности 
студента, реализуемого в учебной де-
ятельности от уровня стихийно-эмпи-
рического (1 уровень) к эмпирическо-
му (2 уровень), а затем к творческому 
(теоретический) (3 уровень).

Средний показатель развития поз-
навательно-профессиональной актив-
ности как качества личности, реализу-
емого в учебной деятельности, мы оп-
ределяли, просуммировав индивиду-
альные показатели каждого студента и 
разделив их на количество студентов, 
участвующих в эксперименте. 

Реализуя поуровневый подход в 
нашем исследовании, развитие поз-
навательно-профессиональной актив-
ности студентов педагогического вуза, 
представлено в виде системы взаимо-
связанных функционально значимых 
качеств и компонентов: мотивацион-
ного, когнитивного, поведенческого, 
рефлексивного.

Уровневые переходы обусловлены 
количественными и качественными 
изменениями элементов (знания, уме-
ния, владения) в зависимости от уров-
ня развития стихийно-эмпирическо-
го, эмпирического, теоретического 
и творческого потенциала студентов 
педагогического вуза.

Это позволит обучаемым достичь 



11

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
GISAPGISAP

творческого уровня развития своей 
познавательно-профессиональной ак-
тивности на всех этапах обучения и в 
будущей профессиональной деятель-
ности.

Для нашего исследования важным 
является последовательное, целенап-
равленное изучение развития познава-
тельно-профессиональной активности 
будущих педагогов-психологов, что в 
полной мере выполняет метод целепо-
лагания «Дерево целей». 

Основой целеполагающей де-
ятельности в процессе формирова-
ния и развития познавательно-про-
фессиональной активности будущих 
педагогов-психологов является этап 
построения иерархии взаимосвязан-
ных, взаимообусловленных и взаи-
моподдерживаемых целей - «дерева 
целей». Под «деревом целей» следует 
понимать граф, вершиной которого 
являются общие дидактические цели, 
иерархическая детализация которых 
для решения частных задач обучения 
происходит на более низких уровнях.

Подготовка бакалавра психолого-
педагогического образования долж-
на происходить не только на уровне 
профессиональных знаний, умений 
и навыков, но и с учетом развития 
познавательно-профессиональной ак-
тивности студентов педагогического 
вуза. 

Представим далее «дерево целей» 
исследования развития познаватель-
но-профессиональной активности у 
студентов педагогического вуза.

1. Генеральная цель: теоретичес-
ки обосновать и экспериментально 
проверить модель психолого-педаго-
гических условий развития познава-
тельно-профессиональной активнос-
ти (ППА) студентов педагогического 
вуза

1.1. Провести анализ состояния 
ППА

1.2. Теоретически обосновать воз-
растные особенности студентов

1.3. Обосновать методологичес-
кие основы развития ППА

2. Дать сущностную характерис-
тику процесса развития ППА:

2.1. Раскрыть понятие «актив-
ность»

2.2. Раскрыть понятие «познава-
тельная активность»

2.3. Раскрыть понятие «позна-
вательно-профессиональная актив-
ность»

2.4. Показать соотношение поня-
тий «активность» и «деятельность»

3. Разработать модель психоло-
го-педагогических условий развития 
ППА студентов педагогического вуза:

3.1. разработать содержание ком-
понентов

3.2. разработать связи между эта-
пами

3.3. провести схематизацию мо-
дели

4. Разработать содержание кри-
терии, показатели и уровни развития 
ППА студентов педагогического вуза:

4.1. Описать этапы исследования
4.2. Обосновать выбор методов 

исследования 
4.3. Обосновать выбор диагнос-

тического инструментария
4.4. Охарактеризовать уровни раз-

вития ППА 
4.5. Обосновать критерии и пока-

затели развития ППА
4.6. Обосновать уровни модели
5. Реализовать методы исследова-

ния, проанализировать результаты и 
программу развития познавательно-
профессиональной активности:

5.1. Описать методы и результаты 
констатирующего эксперимента

5.2. Составить и реализовать про-
грамму развития ППА студентов пе-
дагогического вуза

5.3. Проанализировать результаты 
формирующего эксперимента.

5.4. Составить психолого-педаго-
гические рекомендации по развитию 
ППА студентов педагогического вуза

Таким образом, организованное 
обучение способно обеспечить ус-
пешность развития познавательно-
профессиональной активности, что во 
многом определяется степенью вов-
лечения самих студентов в целепола-
гающую деятельность. Познаватель-
но-профессиональная активность бу-
дущих психологов развивается в том 
случае, если они получают удовлетво-
рение от своего участия в учебно-про-
фессиональной деятельности. Имен-
но потребность в совершенствовании 
профессиональных знаний и является 
основой активности. Поэтому при 
организации процесса формирования 
познавательно-профессиональной ак-
тивности у студентов педагогического 
вуза необходима целенаправленная 
деятельность всего профессорско-
преподавательского состава, обеспе-
чивающая формирование мотива до-
стижения цели познания.
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Социализация детей-сирот явля-
ется одной из наиболее актуальных 
проблем в современной России. Осо-
бенное значение она имеет при реше-
нии вопросов воспитания и развития 
детей в интернатных учреждениях. 
Ф.А. Кабардиева, А. Лукина, О.Б. Конева, 
А.М. Прихожан, В.С. Басюк и др., 
отмечают, что воспитание вне семьи 
приводит к нарушениям интеллекту-
ального и социального развития детей, 
что в дальнейшем вызывает сложнос-
ти в построении ими самостоятельной 
жизни. После выхода из стен учрежде-
ния воспитанники имеют сложности в 
адаптации, их потребительское отно-
шение к жизни [8], неумение брать от-
ветственность за собственную жизнь 
[9] мешают им профессионально са-
моопределиться; неумение общать-
ся [2], эмоциональная холодность и 
черствость [5], отсутствие примера 
семейных отношений препятствуют 
созданию собст венной семьи, и т.д. 
Наблюдаются серьезные нарушения в 
становлении идентичности и самоот-
ношения подростков-сирот, отноше-
нии к своему имени, уровне притяза-
ний, осознании своих прав и обязан-
ностей, образа «Я», психосексуальной 
идентичности, и других компоненты 
структуры личности [9, 10]. Поэтому 
разработка технологий развития пси-
хики и личности для сирот разного 
возраста, воспитывающихся в услови-
ях интернатного учреждения, являет-
ся первоочередной задачей.

В раннем юношеском возрасте 
развитие личности и психики опре-

деляется процессами личностного и 
профессионального самоопределе-
ния [12, 3]. Согласно современным 
представлениям сущность данных 
процессов составляет способность 
проектировать свое будущее, строить 
временную трансспективу своей жиз-
ни [7, 12]. 

Анализ исследований, посвящен-
ных теме временной трансспективы 
личности, позволяет сделать выводы 
об отсутствии единого понимания 
сущности данного феномена. Мы 
опираемся на понимание временной 
трансспективы И.А. Спиридоновой, 
которая определяет ее, как совокуп-
ность представлений и отношений 
субъекта к своему прошлому, насто-
ящему и будущему, имплицитно при-
сутствующих в сознании человека на 
протяжении всей его жизни и меня-
ющихся в зависимости от различных 
факторов [13]. Для современной пси-
хологической науки характерно при-
знание того, что являясь смыслооб-
разующей основой жизненного пути 
человека, временная трансспектива 
идентична осознанному переживанию 
направленности и результативности 
собственной жизни (т.е. отражается в 
смысложизненных ориентациях лич-
ности). Следует отметить, что вре-
менная перспектива (видение своего 
будущего во времени, его планирова-
ние [14] или цели и планы человека, 
его представление о будущем, о себе 
в этом будущем и отношение к это-
му будущему [1]) является составной 
частью временной трансспективы 

личности.
Поскольку у воспитанников де-

тских домов разрушено звено пси-
хологического времени личности, 
что проявляется в отсутствии у них 
мотивов и представлений, связанных 
с будущим и с прошлым [7, 9 и др.], 
необходимо проведение специальной 
психологической работы, направлен-
ной коррекцию и развитие временной 
трансспективы у сирот юношеского 
возраста.

Технология формирования вре-
менной трансспективы в юношеском 
возрасте, относится к классу частных 
психосоциальных технологий работы 
с социально неблагополучными груп-
пами [11]. Традиционно психосоци-
альная технология, как комплексная 
система воздействия, содержит три 
взаимообусловленных компонента: 
методологический, содержательный и 
технологический.

Методологический компонент 
технологии формирования времен-
ной трансспективы сирот юношес-
кого возраста.

Программа развития временной 
трансспективы строится на общепси-
хологических принципах системнос-
ти, развития, деятельностного подхо-
да. В конкретной технологии эти при-
нципы предстают в виде: принципа 
единства диагностики и коррекции; 
принципа системности развития пси-
хической деятельности.

Принцип единства диагностики и 
коррекции отражает целостность про-
цесса оказания психологической по-
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мощи как особого вида практической 
деятельности психолога. Он является 
основополагающим всей коррекцион-
ной работы, так как эффективность 
коррекционной работы на 90% зави-
сит от комплексности, тщательности 
и глубины предшествующей диагнос-
тической работы.

Названный принцип реализуется в 
двух аспектах.Во-первых, началу осу-
ществления коррекционной работы 
обязательно должен предшествовать 
этап прицельного комплексного диа-
гностического обследования, на его 
основании составляется первичное 
заключение и формулируются цели 
и задачи коррекционно-развивающей 
работы. 

Во-вторых, реализация коррек-
ционно-развивающей деятельности 
психолога требует постоянного конт-
роля динамики изменений личности, 
поведения, деятельности, динамики 
эмоциональных состояний клиента, 
его чувств и переживаний в процессе 
коррекционной работы. Такой конт-
роль позволяет внести необходимые 
коррективы в задачи самой програм-
мы, вовремя изменить и дополнить 
методы и средства психологического 
воздействия на клиента. Таким обра-
зом, контроль динамики хода эффек-
тивности коррекции, в свою очередь, 
требует осуществления диагностичес-
ких процедур, пронизывающих весь 
процесс коррекционной работы и пре-
доставляющих психологу необходи-
мую информацию и обратную связь.

Согласно данному принципу со-
держание технологии формирования 
временной трансспективы у сирот 
юношеского возраста должно опи-
раться на результаты анализа специ-
фики временной трасспективы этой 
группы детей. 

По данным А. Лукиной, жизнен-
ная трансспектива сирот обладает 
следующими особенностями: незна-
чительная протяженность и продук-
тивность, негативное отношение к 
прошлому и настоящему, необосно-
ванно позитивное отношение к свое-
му будущему, внешний локус конт-
роля и неготовность принимать на 
себя ответственность за собственную 
жизнь, негативное самоотношение [9]. 
Исходя из этих особенностей, у сирот, 
воспитывающихся в условиях про-

фессионального лицея, возможны ва-
рианты «беспечного» (благополучное 
настоящее и будущее без осознания 
необходимости собственной деятель-
ности), «бесперспективного» (благо-
получное настоящее и угрожающее 
будущее), либо пассивного самоопре-
деления, характеризующегося нереа-
лизованностью в настоящем и пози-
тивном будущем без его четкого пла-
нирования и готовности к активным 
действиям по его осуществлению. 
Возможны и другие негативные вари-
анты самоопределения [8, с. 46-48].

Принцип системности развития 
психологической деятельности задает 
необходимость учета в коррекционной 
работе профилактических и развиваю-
щих задач. Системность этих задач от-
ражает взаимосвязанность различных 
сторон личности и гетерохронность 
(т.е. неравномерность) их развития. 
В силу системности строения психи-
ки, сознания и деятельности личности 
все аспекты ее развития взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. При оп-
ределении целей и задач психологи-
ческой работы нельзя ограничиваться 
лишь актуальными на сегодняшний 
день проблемами, а необходимо исхо-
дить из ближайшего прогноза разви-
тия. Вовремя принятые превентивные 
меры позволяют избежать различного 
рода отклонений в развитии, а тем са-
мым необходимости развертывания в 
целом системы специальных коррек-
ционных мероприятий.

Реализация принципа системнос-
ти развития в коррекционной работе 
обеспечивает направленность на уст-
ранение причин и источников откло-
нения в психическом развитии. Успех 
такого пути коррекции базируется на 
результатах диагностического обсле-
дования, итогом которого становит-
ся представление системы причин-
но-следственных связей и иерархии 
отношений между симптомами и их 
причинами.

В рамках конкретной технологии 
нарушения временной трансспективы 
у сирот юношеского возраста рассмат-
риваются как причины нарушения их 
самоопределения и социализации в 
целом.

Таким образом, исходя из пред-
ставленных выше теоретических 
положений, цель технологии форми-

рования временной трансспективы 
у сирот юношеского возраста можно 
определить как создание условий для 
осознания человеком непрерывности 
своего существования во времени.

Данная цель конкретизируется в 
следующих задачах:

1. Способствовать осознанию 
ценности собственного прошлого 
опыта в процессе построения своего 
будущего

2. Развитие внутреннего локуса 
контроля и способности брать на себя 
ответственность за свои решения в 
настоящем

3. Способствовать осознанному 
построению временной перспективы 
и профессиональному самоопределе-
нию

Технологический компонент 
технологии формирования времен-
ной трансспективы сирот юношес-
кого возраста.

На наш взгляд, основным методом 
формирования временной трансспек-
тивы у сирот юношеского возраста 
должен стать социально-психологи-
ческий тренинг. Однако, учитывая 
специфику участников, объем груп-
пы следует ограничить 6-8 людьми. 
Кроме того, полезным представляется 
проведение такой работы в гомоген-
ных по полу группах (это позволит 
избежать напряжения, связанного с 
гетеросексуальными отношениями и 
не обсуждать проблем идентифика-
ции представителей другой половой 
группы).

Несмотря на то, что существенная 
часть работы проводится в групповой 
форме, на наш взгляд, важно, сочета-
ние тренинга с элементами индиви-
дуального консультирования. Это свя-
зано с необходимостью обращения в 
процессе работы к болезненному про-
шлому опыту, что не всегда возможно 
в условиях группы. Также на этапе из-
менений могут обнаружиться специ-
фические психологические запросы 
участников исследования, реализация 
которых в рамках групповой работы 
не представляется возможной.

Содержательный компонент 
технологии формирования времен-
ной трансспективы сирот юношес-
кого возраста.

Формирование временной транс-
спективы у сирот юношеского возрас-
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та предполагает последовательную 
работу, которую можно представить в 
виде следующих этапов:

I. Мотивационный этап (или этап 
обеспечения работоспособности)

Начало тренинга требует установ-
ления доверия, мотивации на работу 
в группе, формирование заинтересо-
ванности участников в дальнейшей 
работе, развитие взаимодействия в 
группе и сплоченности, развитие 
коммуникативных навыков участни-
ков. Воспитанники сироты достаточ-
но сложно идут на взаимодействия в 
личной зоне. Классические телесно-
ориентированные упражнения на дан-
ном этапе вызывают большие напря-
жения участников, у них есть страх 
телесного контакта с кем бы то ни 
было (следствие пережитых в детстве 
побоев), поэтому ведущему следует 
быть внимательным к чувствам участ-
ников и не настаивать на выполнении 
таких упражнений, если они встреча-
ют сопротивление. Лучше заменить 
их упражнениями, не требующими те-
лесного контакта или дающими учас-
тникам свободу определения тесноты 
контактов с другими.

Кроме того, для воспитанников 
детских домов характерна слабая 
идентификация с собственным име-
нем [5], поэтому на первом этапе тре-
буется разработка особых процедур 
знакомства.

II. Этап ориентации.
На втором этапе происходит конк-

ретизация цели работы каждым учас-
тником, и как результат, создание мо-
тивации на работу в группе. Для этого 
рекомендуется проводить специаль-
ные упражнения, направленные на 
осознания собственных «проблем». 
Эти упражнения, обычно, содержат 
диагностические элементы.

Важным элементом второго этапа 
является сбор ожиданий и помощь в 
их определении, а также проработ-
ка опасений, связанных с участием 
в психологической работе. Уже на 
примере определения ожиданий от 
предстоящей работы можно проде-
монстрировать основные проблемы 
участников, связанные с построением 
собственной перспективы, выбором и 
ответственностью за него.

III. Этап изменений.
Чаще всего для построения вре-

менной трансспективы применяются 
различные методы психологической 
автобиографии. Участники, анали-
зируя события собственной жизни, 
определяют такие параметры, как 
контроль жизни, эмоциональную ок-
рашенность прошлого, настоящего и 
будущего, связность жизни, содержа-
ние событий. Здесь можно использо-
вать различные техники, например, 
прием рисования жизненного пути в 
виде географической карты, на кото-
рой горам, равнинам, низинам, рекам, 
обрывам, океанам соответствую успе-
хи, неудачи, препятствия и способы 
их преодоления. Интересный при-
ем – написать свою автобиографию 
в зрелом возрасте, или предложить 
участникам рассказать внукам о своей 
жизни. Последнее упражнение имеет 
огромный эффект – у многих в нача-
ле возникает шок от подобного пред-
ложения, и лишь потом начинается 
«конструирование» собственной жиз-
ни. Можно использовать и различные 
ассоциативные методики.

Общее обсуждение полученных 
результатов заключается в выделе-
нии в полученных образах будущего 
желательного, притягательного, и, 
наоборот – нежелательного, построе-
нии образа идеального будущего. Это 
позволяет выделить проблемы, зада-
чи, которые необходимо решить для 
приближения идеального будущего, 
а также те виды труда, которые поз-
волят приблизить желаемое будущее 
и не допустить – нежелательный ва-
риант. На этом этапе важно обсудить 
ценностно-мотивационные установки 
участников группы.

Далее работу в группе необходи-
мо направить на выделение основных 
качеств, которыми должны обладать 
представители профессий, выбранных 
участниками группы, и самооценка 
развитости этих качеств. Здесь также 
можно использовать различные игры, 
направленные на понимание своих 
личностных качеств («Аукцион», 
«Волшебная лавка», «Хвастовство»). 
На этом этапе ребятам необходима 
индивидуальная консультация психо-
лога, в отдельных случаях – психоло-
гическая диагностика и обсуждение 
полученных результатов. Хорошим 
завершением этого этапа может быть 
игра «Чемодан качеств в дорогу», 

когда участники дают друг другу об-
ратную связь, дарят необходимые им 
качества и т.д.

IV. Закрепляющий этап
Завершающим этапом работы мо-

жет стать разработка каждым участ-
ником программы саморазвития, или 
«выращивания» тех качеств, которых 
ему недостает для достижения собс-
твенного будущего, поиска необходи-
мых ресурсов для успешной социали-
зации. Еще одна задача, которая актуа-
лизируется для подростков-сирот при 
разработке программы саморазвития 
– поиск внешнего ресурса, который у 
«домашних» ребят представлен в виде 
родителей, родственников, материаль-
ного, социального и культурного ка-
питала семьи. Переживание этого де-
фицита зачастую вызывает агрессию, 
или наоборот, низкую самооценку, 
неуверенность в своих силах, прояв-
ляется в негативной оценке прошло-
го. Решению этой задачи помогают 
изучение биографий людей, которые 
достигли многого, не имея поддержки 
в детстве, анализ и сочинение различ-
ных сказок, просмотр художествен-
ных фильмов, чтение и обсуждение 
книг. За счет этого происходит приня-
тие собственного прошлого и настоя-
щего, и формируется конструктивное 
отношение к будущему, то есть кор-
рекция направленности временной 
трансспективы и ее эмоциональной 
оценки.

Отдельно хотелось отметить, что 
эффективность психологической ра-
боты может быть существенно повы-
шена за счет создания специальных 
условий учреждениях интернатного 
типа, способствующих закреплению 
достигнутых участниками тренинга 
изменений. К таким требования от-
носятся: создание условий для обога-
щения конкретно-чувственного опыта 
воспитанников, взаимодействия их со 
сверстниками из различных социаль-
ных слоев, развития ответственности 
в различных сферах жизнедеятель-
ности, создания условий для пережи-
вания успешности. 
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Переход высшего образования на 
двухуровневую систему – подго-

товка дипломированных специалистов 
заменена бакалаврскими и магистерс-
кими программами – актуализировал 
разработку её научно методического 
обеспечения. В этой статье отраже-
ны все требования, предъявляемые 
ФГОС 050400 Психолого-педагоги-
ческое образование к выпускным 
квалификационным работам магист-
рантов названного направления под-
готовки.

Они не противоречат другим рабо-
там, которые содержат научно-мето-
дические рекомендации и приложения 
нормативного и справочного харак-
тера по подготовке и защите магис-
терской диссертации, адресованные 
магистрантам и студентам старших 
курсов педагогических университе-
тов и институтов (Нигматов З.Г., [2]; 
Первухина И.В., Видревич М.Б., [3]).

Мы разделяем и попытки выявить 
и значение состава компетенций для 
квалификационной характеристики 
специалиста; и значение магистерской 
диссертации как для формирования 
у студентов универсальных и пред-
метно - специализированных ком-
петенций, так и для контроля уров-
ня владения этими компетенциями 
(Ефремичева Н.В., [1]).

Мы тоже стремимся обратить вни-
мание начинающих исследователей и 
их научных руководителей на типич-
ные недостатки в экспериментальной 
части выпускных квалификационных 
работ бакалавров, магистерских и 
кандидатских диссертаций, выполня-
емых по педагогическим специаль-
ностям (Попков В.В., [4]).

Корректно сформулированные 
цель и задачи интегрируют и страте-
гию, и тактику деятельности. Поэ-
тому магистерские диссертации, вы-
полненные на факультете психологии 
ЧГПУ имеют следующий комплекс 
задач (например, по теме «Формиро-
вание эмоциональной устойчивости 
руководителей»):

1. Изучить феномен эмоциональ-
ной устойчивости в психолого-педа-
гогической литературе.

2. Провести анализ особенностей 
проявления эмоциональной устойчи-
вости руководителей.

3. Разработать и обосновать де-
рево целей и модель формирования 
эмоциональной устойчивости руково-
дителей.

4. Определить этапы, методы и 
методики исследования. 

5. Дать характеристику выборки 
и обсудить результаты констатирую-
щего эксперимента. 

6. Разработать и реализовать про-
грамму формирования эмоциональ-
ной устойчивости руководителей.

7. Провести анализ результатов 
опытно – экспериментального иссле-
дования.

8. Разработать рекомендации ру-
ководителям по формированию эмо-
циональной устойчивости.

9. Составить технологическую 
карту внедрения рекомендаций магис-
терской диссертации в практику.

Этой постановке задач соответс-
твует и логика структуры магистерс-
кой диссертации.

Введение.
Глава 1. Формирование эмоцио-

нальной устойчивости руководителей 
как психолого-педагогической про-
блема.

1.1. Феномен эмоциональной ус-
тойчивости в психолого-педагогичес-
кой литературе.

1.2. Особенности проявления 
эмоциональной устойчивости у руко-
водителей.

1.3. Модель психолого-педагоги-
ческих условий формирования эмо-
циональной устойчивости руководи-
телей.

Глава 2. Исследование проявле-
ний эмоциональной устойчивости ру-
ководителей.
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2.1. Этапы, методы и методики 
исследования.

2.2. Характеристика выборки 
исследования, анализ результатов и 
констатирующий эксперимент иссле-
дования.

Глава 3. Опытно-эксперименталь-
ное исследование формирования эмо-
циональной устойчивости руководи-
телей.

3.1. Программа формирования 
эмоциональной устойчивости руково-
дителей.

3.2. Анализ результатов опытно-
экспериментального исследования.

3.3. Психолого-педагогические 
рекомендации руководителям по фор-
мированию эмоциональной устойчи-
вости.

Заключение.
Список литературы.
Приложение.
В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы магист-
рант и сам принимает участие в фор-
мировании своей основной професси-
ональной образовательной программы 
(далее ООП), а в части выполнения 
выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) проводит 
следующие виды экспертиз.

1. Экспертиза студентами выпус-
кных квалификационных работ (ма-
гистерских диссертаций). 

1.1. Четкость формулировки темы. 
1.2. Обоснованность актуальнос-

ти темы. 
1.3. Корректность целей выпус-

кной квалификационной работы (ма-
гистерских диссертаций). 

1.4. Изучение достаточного объ-
ема научной и методической литера-
туры по теме. 

1.5. Осмысление и критическая 
оценка изученной литературы. 

1.6. Системный подход к про-
ведённому исследованию. 

1.7. Организация констатирующе-
го эксперимента. 

1.8. Организация формирующего 
эксперимента. 

1.9. Использованные методы. 
1.10. Корректность обсуждения 

результатов исследования. 
1.11. Направленность работы на 

внедрение инновационных технологий. 
2. Экспертиза выбора научного 

руководителя. 

2.1. Соответствие научной специ-
альности руководителя теме выпуск-
ной квалификационной работы (ма-
гистерской диссертации). 

2.2. Наличие у научного руково-
дителя монографий по теме выпуск-
ной квалификационной работы (ма-
гистерской диссертации). 

2.3. Наличие у научного руково-
дителя статей по теме выпускной ква-
лификационной работы (магистерской 
диссертации). 

Cоставленные магистрантами 
акты экспертизы учитываются не 
только на всех этапах реализации 
ООП магистратуры, но и в процес-
се формирования фонда оценочных 
средств.

Проводят наши магистранты и эк-
спертизу сетевого взаимодействия в 
целом, анализируя и оценивая сетевое 
взаимодействие по следующим четы-
рем критериям.

3. Экспертиза сетевого взаимо-
действия. 

3.1. Влияние сетевого взаимо-
действия на отбор учебной информа-
ции. 

3.2. Влияние сетевого взаимо-
действия на отбор научной информа-
ции. 

3.3. Влияние сетевого взаимо-
действия на отбор оценочной инфор-
мации.

3.4. Влияние сетевого взаимо-
действия на развитие личности магис-
транта.

Влияние названной работы на 
развитие личности магистранта мы 
проверяли по изменению уровня его 
творческих способностей и по степе-
ни выраженности у магистратов мо-

тивации аффилиации.
Приведём далее результаты прояв-

ления творческих способностей до и 
после реализации развивающей про-
граммы участия магистрантов в экс-
пертизе ООП (рис. 1).

Проявление творческих способ-
ностей мы проверили по тестовой 
методике – шкале креативности теста 
самоактуализации (САТ). В основе 
методики лежит опросник личнос-
тных ориентаций Э. Шострома, из-
меряющий самоактуализацию как 
многомерную величину, который в 
России был адаптирован Ю.Е. Але-
шиной, Л.Я. Гозман, М. В. Загика и 
М.В. Кроз. СAT измеряет самоактуа-
лизацию по двум базовым и ряду до-
полнительных шкал. Базовыми явля-
ются шкалы Компетентности во вре-
мени и Поддержки. Специфика изуча-
емого феномена (самоактуализации) и 
сложность составляющих его сужде-
ний позволяют рекомендовать его для 
обследования преимущественно лиц с 
высшим образованием.

Например, по позиции 3.4. «Вли-
яние сетевого взаимодействия на 
развитие личности магистранта» мы 
провели несколько целевых психо-
лого-педагогических исследований, 
остановимся в этой статье на степени 
выраженности у магистрантов моти-
вации аффилиации.

Распределение степени выражен-
ности двух обобщенных устойчи-
вых мотивов личности, входящих в 
структуру мотивации аффилиации: 
стремление к принятию (СП) и страх 
отвержения (СО) по тест-опроснику 
для измерения мотивации аффили-
ации; модификация тест-опросника 

Рис. 1. Проявление творческих способностей до и после реализации 
развивающей программы участия магистрантов в экспертизе своей ООП

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

низкий средний высокиий 

уровень креативности

уровень креативности 
после разв. программы



20

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
GISAPGISAP

А. Мехрабиана (М.Ш. Магомед-Эми-
нов) показано на рис. 2.

По результатам проведения диа-
гностики по тест-опроснику мотива-
ции аффилиации стремление к приня-
тию преобладает у 10 человек, а страх 
отвержения у 9 человек.

Стремление к принятию проявля-
ется в дружеском отношении к окру-
жающим. Как известно, аффилиация 
– потребность человека в установле-
нии, сохранении и упрочении эмоци-
онально положительных отношений с 
окружающими людьми. У большинс-
тва студентов (70%), возникает чувс-
тво неуверенности, отчужденности 
при первом столкновении с новой сре-
дой. Перед ними встает задача всту-
пить в совершенно новые социальные 
связи. При вовлечении в непривыч-
ные, неопределенные ситуации и час-
тично при межгрупповом соперничес-
тве усиливается стремление к людям. 
В известных пределах близость дру-
гих людей приводит и к прямому 
снижению тревожности, смягчая пос-
ледствия как физиологического, так и 
психологического стресса.

Мотив «страх отвержения» (СО) 
отражает неудовлетворительное со-
стояние навыков общения и тенден-
цию к неспособности справляться 
с межличностными отношениями. 
Отсюда следует, что данная часть вы-
борки отличается коммуникативной 
неуверенностью, стеснительностью 
и застенчивостью, что было отмече-
но ещё в результате наблюдений. Так, 

преобладание мотива боязни быть 
отвергнутым, создает препятствия на 
пути межличностного общения.

Из рисунка 2 видно, что количес-
тво студентов, у которых интенсив-
ность обоих мотивов высокая, при-
мерно такое же, как и число студен-
тов, у которых интенсивность обоих 
мотивов низкая. 

Данные полученные в результате 
этого исследования свидетельствуют 
о наличии различных уровней и взаи-
мосвязей мотивации аффилиации. По-
этому необходимо принимать во вни-
мание их взаимовлияние при анализе 
мотивации каждого магистранта, его 
поведения и выработке методов его 
подготовки в сетевой магистратуре. 

Итак, максимальная ориентация 
работы по выполнению магистерской 
диссертации производит значительное 
влияние на исследуемые характерис-
тики личности магистранта и являет-
ся одной из решающих предпосылок 
успешного решения задач обучения в 
магистратуре.
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В последнее время в обществе по-
вышается всеобщее внимание 

к проблемам «Человек в трудной и 
экстремальной ситуации», «Экстре-
мальная антропология личности», 
«Социально-психологическая помощь 
личности в экстремальных ситуаци-
ях». Хотя во всех вузах, готовящих 
психологов и социальных работни-
ков, введены некие подобия курсов, 
включающих эти проблемы, учебной 
литературы явно недостаточно, а те 
немногие пособия, которые имеются в 
наличии, носят узконаправленный ха-
рактер или перегружены результатами 
научных исследований. 

Острейшее противоречие меж-
ду новой системой требований и ре-
альными возможностями личности 
порождает необходимость форми-
рования у молодых такого качества, 
как жизнеспособность. Жизнеспо-
собность личности – это способность 
человека к самоидентификации, само-
стоятельному выбору своего жизнен-
ного пути, жизнетворчеству, организа-
ции собственной жизнедеятельности. 
С позиций педагогического целепола-
гания жизнеспособная личность – это 
нравственно волевой, духовно разви-
тый, физически активный, социально 
зрелый, психологически устойчивый 
человек, обладающий знаниями и 
способностями, необходимыми для 
жизни в современных условиях [4; 5].

Сегодня каждый студент знает, 
что путь к успеху лежит через кон-
курентоспособность на рынке тру-
да; для этого выпускник вуза должен 

обладать высокой адаптивностью, 
компетентностью и социально-про-
фессиональной мобильностью. То 
есть, важно не владение профессио-
нальной технологией самой по себе, 
а способность работника быстро ов-
ладеть культурой труда, его умение 
адаптироваться в трудовом коллекти-
ве, работать “в команде”, подчинять-
ся нормам корпоративной культуры. 
Многих руководителей предприятий 
беспокоит именно низкая социальная, 
физическая и трудовая культура на-
ших молодых работников. Что же ка-
сается студента, проходящего профес-
сиональную подготовку, то явно или 
неявно он предъявляет к обучающему 
его учебному заведению, к учебным 
дисциплинам, лекциям и семинарам 
и соответственно к преподавателям 
требование дать ему то, что впоследс-
твии он сможет продать. При этом 
понимание самой процессуальности 
превращения всего того, чему обуча-
ют в вузах, в интеллектуальный то-
вар у студентов и их преподавателей 
– разное. Так, студенту, настроенному 
прагматически, кажется, что ему дают 
слишком много теории и мало практи-
ки. Однако профессионалы образова-
тельного цеха знают, что недостаток 
общетеоретического и методологичес-
кого образования затрудняет в даль-
нейшем получение знаний в других 
сферах, а сегодня – это необходимое 
условие успешной профессиональной 
деятельности.

В советские времена нестандарт-
ные размышления по поводу социали-

зации личности не поощрялись. Всё 
казалось ясным и простым: вот вам 
ценностные ориентиры в становлении 
человека – «моральный кодекс стро-
ителей коммунизма», вот механизм 
и этапы формирования советского 
человека – октябрёнок, пионер, ком-
сомолец, коммунист (партийный или 
беспартийный). Важную роль в этом 
процессе играли школа, ссуз и вуз. Ес-
тественно, ключевой фигурой в этой 
схеме считались учитель, преподава-
тель, воспитатель. Главная позиция 
педагога в этот период – позиция фун-
кционера, занятого педагогической 
деятельностью. Ныне всё изменилось.

Как известно, целью образования 
является подготовка человека к само-
стоятельной социально-практической 
жизни, то есть формирование челове-
ка, способного самостоятельно ори-
ентироваться в реальных жизненных 
ситуациях, способного принимать 
адекватные с социокультурной точки 
зрения решения, брать на себя соци-
альные роли, короче говоря, быть пол-
ноценной личностью. В то же время, 
определяя цели образования, следует 
иметь в виду, что приведённая харак-
теристика этих целей не просто недо-
статочна, но принципиально недоста-
точна. Потому что в ней отсутствует 
как раз то, что собственно и делает 
феномен образования особым, само-
стоятельным феноменом культуры. 
В этой характеристике отсутствует 
явное указание на ценностную задан-
ность образования, на то, что целью 
образования как особой подсистемы 
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культуры является отнюдь не приспо-
собление человека к повседневной 
жизни во всём её многообразии, но, в 
некотором смысле, прямо противопо-
ложное – целенаправленное форми-
рование человека, способного проти-
востоять очень многому в реальности 
повседневной жизни и, тем самым, 
способного корректировать эту ре-
альность. И в той мере, в какой обра-
зование выполняет свои культурные 
и социальные функции, оно держит 
дистанцию между собой и повседнев-
ностью – оно формирует человека, 
ориентированного далеко не на самые 
распространённые типы практики и 
способы поведения. 

Отрадно, что новое поколение пе-
дагогов и психологов в большинстве 
случаев понимают суть проблемы. 
Например, декан факультета физичес-
кой культуры БашГПУ им. М. Акмул-
лы доктор педагогических наук, про-
фессор Александр Костарев заявил: 
«У меня мечта создать в республике 
Школу высших тренеров, где можно 
было бы из спортсменов, окончивших 
карьеру, готовить тренеров, учить их 
работать по другую сторону барри-
кад… Ведь спортсмены обычно плохо 
учатся в школе и в вузе корочку не за 
знания получают, поскольку три чет-
верти времени проводят на соревнова-
ниях и сборах. А потом, закончив ка-
рьеру, они приходят учить детей. Зна-
ний нет даже базовых, а те, что есть 
– личный опыт, который был полезен, 
когда они были исполнителями. На 
тренерской работе надо учить, вести, 
управлять» [1, с. 3].

Весьма интересна следующая 
мысль молодого декана и профессора: 
«Наша страна докатилась до момента, 
когда спорт – это уже вопрос нацио-
нальной безопасности. Ещё два года 
назад Всемирная организация здраво-
охранения писала, что в России среди 
первоклашек 10% больны, а среди вы-
пускников школ – 90%. А все эти дети 
пойдут в производство, управление, 
сервис, и будут мало результативны и 
малопроизводительны, буду часто бо-
леть. Спорт должен переломить ситу-
ацию. И задумка возродить ГТО очень 
правильная» [1, c. 3].

В социально-психологическом 
анализе проблемы социализации 
личности и системы образования и 

воспитания необходимо обратиться 
к такому инновационному, но прак-
тически неподъёмному философс-
кому проекту - так называемой “экс-
тремальной антропологии”. Данный 
проект пытается исследовать формы 
существования, приближающиеся к 
пределу человеческого и переходяще-
го его – проникающие на территории 
“звериного”, “демонического”, “ма-
шинного”. Можно назвать некоторые 
из этих многообразных форм: быто-
вое насилие, территориальные войны 
между соседями, конфликты в семье, 
противостояние “отцов и детей”, под-
ростковые войны; алкоголизм, нар-
комания, проституция, садизм, мазо-
хизм, нищета и т.д.

Наглядно данные формы, напри-
мер, продемонстрировали в новейшей 
истории гитлерюгенд в нацистской 
Германии с лозунгом «сверхчелове-
ка», а также, в некоторой степени, 
комсомольцы в СССР 1930-х гг., ко-
торые гордо пели: «Вместо сердца 
– пламенный мотор!». Пример пре-
одоления «звериного» в человеческой 
натуре показал американский актёр 
Пол Ньюмен в фильме «Вердикт» 
(1982 г.). Его герой в пьянстве своём 
опустился до самого дна. Но, коснув-
шись дна, ньюменовский герой оттал-
кивается от него, пытается подняться 
и вновь обрести профессиональную 
форму, авторитет, самоуважение. 
П. Ньюмену оказалась под силу эта 
материя экстремальной антропологии. 

Мы порою совершенно искренне 
удивляемся, когда хорошо нам зна-
комый человек, милый, спокойный, 
уравновешенный, как говорится − 
приятный во всех отношениях, вдруг, 
казалось бы, из-за какой-то мелочи, 
из-за какого-то пустяка вспыхива-
ет, безудержно взрывается, готовый 
биться самоотверженно, самозабвен-
но, «не щадя живота своего», причём 
зачастую и не только своего. У нас не 
хватает душевных сил всматриваться 
в секунду ставшее незнакомым лицо, 
в эти пылающие, горячечные глаза, 
мы благоразумно отворачиваемся, 
теша себя мыслью, что «на старуху 
бывает проруха», что со всяким слу-
чается, что верна народная мудрость – 
«в тихом омуте черти водятся». Мало 
того, нам свойственно с ещё большей 
искренностью поражаться тому, на ка-

кие мерзости и зверства способен ин-
дивид, попав в плен и тлен массового 
психоза толпы, до какой степени воз-
можна девальвация в подобной ситу-
ации таких нравственных ценностей, 
как добро, стыд, совесть, честь, досто-
инство, справедливость, милосердие. 
Как тут не вспомнить американского 
актёра Джека Николсона в фильме 
“Лучше не бывает” (1997 г.). Герой 
Дж. Николсона Мелвин Адал, психи-
чески неуровновешанный, эксцент-
ричный писатель, ненавидит букваль-
но всех вокруг. Из-за своего странного 
поведения он одинок и часто попадает 
в комичные ситуации. Но неожиданно 
его уединение нарушается. Мелви-
ну приходится ухаживать за соседс-
кой собакой, и незаметно для себя он 
учится у неё доброте и преданности. 
За стеной собственного равнодушия 
ему открывается прекрасный мир че-
ловеческих чувств. 

Экстремальность в современном 
бытии и риск кажутся всего лишь 
деталью, частностью на фоне обще-
теоретических проблем, традиционно 
относящихся к ведению социальной 
психологии. Однако в ходе размыш-
ления накапливаются аргументы в 
пользу мнения, что его исследование 
способно приблизить нас к познанию 
предметов не только сокровенных, но 
необычайно значимых для челове-
ка современной эпохи, что познание 
риска служит своего рода ключом к 
их пониманию. Поскольку риском 
пронизаны буквально все стороны 
бытия людей, их сознание, поведение 
и деятельность, формирование обоб-
щённого образа рассматриваемого 
явления представляло собой довольно 
сложную задачу, его целостный образ 
как бы растворялся в массе отличаю-
щихся друг от друга конкретных форм. 
Трудности выработки концептуально-
го подхода к проблеме коренились и в 
том, что в экстремальных усилиях че-
ловек реализовывал двойственность 
своей натуры. Он думал и действовал, 
побуждаемый силами, заложенными 
в нём природой и сформированными 
историей (т.е. культурой). При этом 
именно в риске единение, концентра-
ция и мобилизация естественно-био-
логических и социально-культурных 
качеств достигали наивысшего пре-
дела. Порой казалось невозможным 
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решить, каким из них принадлежит 
пальма первенства в соответствую-
щей мотивации.

На первый взгляд может показать-
ся, что экстремальная ситуация – это 
случай тотальной власти ситуации над 
личностью, где индивидуально-лич-
ностные особенности теряют всякую 
значимость и перестают оказывать 
влияние на его переживания и поведе-
ние. Возможно ли в чрезвычайной си-
туации иное, совладающее поведение 
личности?

Анализ массива феноменологи-
ческих описаний поведения людей в 
экстремальной ситуации, теоретичес-
ких и эмпирических исследований по 
данной проблеме позволяет утверж-
дать: даже оказавшись в чрезвычай-
ной ситуации, после первой реакции 
(фаза шока) люди начинают по-разно-
му определять её значение для себя, 
по-разному ведут себя и выходят из 
ситуации с различными психологи-
ческими последствиями [6, с. 82-83].

В ряду объективных составляю-
щих ситуации решающее значение 
приобретает степень неожиданности 
катастрофического воздействия. Чем 
оно менее неожиданно, тем у человека 
больше шансов успеть мобилизовать 
глубинные адаптационные резервы 
организма и подстроиться к уровню 
экстремальных требований ситуации.

Из личностных составляющих 
наиболее важны определение степе-
ни опасности, стрессоустойчивости, 
осознанные волевые условия. Люди 
различаются по возможности проти-
востоять разрушительным факторам. 
Одни, к примеру, предрасположены к 
пассивному поведению, а другие – к 
активному. Шансы вторых выше, так 
как реализация активности (психоло-
гической, биологической, физической 
и пр.) увеличивает жизнеспособность 
личности. 

Американский психолог Ричард 
Лазарус высказал предположение о 
том, что адаптация к среде опреде-
ляется эмоциями. В его теории ког-
нитивные процессы обусловливают 
как качество, так и интенсивность 
эмоциональных реакций, причём кра-
еугольным камнем является когни-
тивная оценка, детерминируемая вза-
имодействием личностных факторов 
индивида с теми стимулами среды, с 

которыми он сталкивается. Качество 
и интенсивность эмоции и результи-
рующее поведение зависят от когни-
тивной оценки значимости реального 
или антиципирующего взаимодейс-
твия со средой, определяемой исходя 
из благополучия личности [3; 7].

В то же время, психологи и дру-
гие специалисты предупреждают, что 
знания сами по себе ещё ничего не га-
рантируют. Для реального обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности 
нужна именно мощная мотивация, 
которую может создать только соот-
ветствующая идеология [2]. Действи-
тельно, до этого вопросы безопаснос-
ти личности и общества относились 
к специальным органам и обнаро-
довались в критические периоды. 
Повседневное внимание людей зани-
мали лишь вопросы личной и груп-
повой безопасности. В наше время 
для обеспечения безопасности от со-
зданных обществом антропогенных 
угроз требуется изменение общих 
принципов жизнедеятельности всех 
людей. Проблемы безопасности на 
национальном и глобальном уровнях 
касаются теперь каждого человека 
– и ежедневно. Разрешение этих про-
блем возможно лишь при осознании 
каждым создавшегося положения. 
Необходим решительный переход от 
традиционной культуры безопасности 
на основе реагирования к современ-
ной культуре безопасности, опираю-
щейся как на технологии защиты, так 
и в большей степени на меры предо-
твращения опасностей и катастроф.
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Профессиональная деятельность 
фермера охватывает широкий 

спектр различных навыков и знаний. 
На ее специфику большое влияние 
оказывает направление ведения фер-
мерского хозяйства и его форма (боль-
шое, маленькое, среднее). При этом 
общими составляющими процесса 
профессиональной деятельности яв-
ляются следующие факторы:

Из теоретической модели видно, 
что профессиональная деятельность 
фермера имеет четыре основные со-
ставляющие: познавательную, про-
гностическую, организационно-уп-
равленческую и коммуникативную 
деятельности. Каждая из них в свою 
очередь имеет структурные подвиды.

1. Организационная деятель-
ность. Предусматривает организацию 
и контроль функционирования фер-
мерского хозяйства. Подписание доку-

ментов, подбор квалифицированных 
кадров, создание безопасных условий 
труда, знание законов и их соблюде-
ния во время работы, распределение 
обязанностей между работниками, 
решения текущих рабочих ситуаций 
организационного характера. Психо-
логическая составляющая представ-
ляет собой готовность к выполнению 
поставленной задачи, умение управ-
лять людьми, ответственность;

2. Правовая деятельность. 
Ориентирование во время деятельнос-
ти на законодательные акты, законы, 
регламентирующие отношения между 
фермером и его подчиненными и го-
сударством. Психологическая состав-
ляющая: осознание ответственности 
перед наемными работниками госу-
дарством, соблюдение законов;

3. Экономическая деятельность. 
Одна из самых мощных отраслей про-
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Рис. 1. Теоретическая модель социально-психологического сопровождения 
профессиональной фермерской деятельности

фессиональной деятельности ферме-
ра, ведь произведенную продукцию 
нужно реализовать, чтобы компен-
сировать затраты на ее создание или 
выращивания. Сюда входят такие со-
ставляющие как начисление заработ-
ной платы работникам, плата за по-
лученные услуги от государства (свет, 
вода, услуги связи и т.п.), плата за по-
лученные услуги от физических лиц, 
уплата налогов, ремонт оборудования, 
закупка семян, кормов и удобрений 
и тому подобное. Психологическая 
составляющая: осознание рисков, 
анализ рынков сельхозпроизводства, 
эмоциональное напряжение связано с 
пониманием собственных ожиданий, 
ожиданий членов семьи и работников, 
страх остаться без прибыли и невоз-
можности выплаты кредитов;

4. Социальная деятельность. 
Создание рабочих мест, предоставле-
ние гарантий работникам, помощь ма-
лообеспеченным (меценатство), под-
держка того или иного председателя 
сельсовета и другое. Психологическая 
составляющая: интересы, мотивы, 
стимулы, ценностные ориентации, со-
циальные установки;

5. Природная деятельность. 
Влияние на природу для получения 
готового продукта или сырья для даль-
нейшего использования в професси-
ональной деятельности, зависимость 
от капризов природы, наличие риска 
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не возврата вложенного капитала и 
тому подобное. Психологическая со-
ставляющая: экологическое сознание, 
осознание рисков остаться ни с чем 
из-за капризов природы, осознание 
зависимости водоснабжения (период 
жары), понимание необходимости за-
щитить животных и растения (корма, 
лекарства и т.п.);

6. Техническая деятельность. 
Характеризуется специальными зна-
ниями по устройству и функциониро-
вания техники сельскохозяйственного 
назначения, использование новейших 
информационных технологий и тех-
нических новаций для улучшения 
профессиональной деятельности и ее 
качества и эффективности. Психоло-
гическая составляющая: анализ рабо-
ты техники, ее соответствия предъ-
являемым требованиям, соблюдение 

безопасности жизнедеятельности, 
осознания потребности в ремонте и 
обслуживании;

7. Психологическая деятельность. 
Характеризуется психическим состо-
янием личности, протекающими пси-
хическими процессами, которые вли-
яют на поведение и мышление.

Исходя из нее мы имеем такие 
психологические составляющие про-
фессиональной деятельности фер-
меров как готовность к выполнению 
поставленной задачи, умение управ-
лять людьми, ответственность, осоз-
нание ответственности перед наемны-
ми работниками и государством, соб-
людение законов, осознания рисков, 
анализ рынков сельхозпроизводства, 
эмоциональное напряжение связано с 
пониманием собственных ожиданий, 
ожиданий членов семьи и работников, 

.
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страх остаться без прибыли и невоз-
можности выплаты кредитов, инте-
ресы, мотивы, стимулы, ценностные 
ориентации, социальные установки, 
осознание рисков остаться ни с чем 
из-за капризов природы, осознание 
зависимости водоснабжения (период 
жары), экологическое сознание, осоз-
нание нужности защитить животных 
и растения (корма, лекарства и т.д.), 
анализ работы техники, ее соответс-
твия предъявляемым требованиям, 
соблюдение безопасности жизнеде-
ятельности, осознания потребности в 
ремонте и обслуживании, а также на 
поведение и мышление наших испы-
туемых.

Теоретическая модель социаль-
но-психологического сопровождения 
является шагом к созданию концеп-
туальной модели социально-психоло-
гического сопровождения профессио-
нальной фермерской деятельности.

Данная модель имеет три базо-
вых блока «Я – Я», «Я – Природа» и 
«Я – Другие» в состав каждого из них 
входят определенные виды профес-
сиональной деятельности фермеров, 
обуславливающие специфику их про-
фессионального самовыражения и са-
мосознания.

Блок №1 «Я – Я» характеризует 
отношение фермера к самому себе и 
показывает психические особенности 
любой выполняемой деятельности, 
поэтому в его состав входят шесть ви-
дов профессиональной деятельности. 
Психологическая деятельность явля-
ется основной, ведь она формирует 
другие виды деятельности личности. 
В этом блоке она работает как показа-
тель восприятия респондентами собс-
твенного Я и «Я-концепции» смысл 
которой, заключается в набирании 
установок, направленных на самого 
себя: образ себя, полученный после 
сравнения себя с другими, эмоцио-
нальный окрас этого сравнения в виде 
самооценки, а также конкретные дейс-
твия, которые появляются под влия-
нием «образа Я» и самооценки. [1, 2] 
О.Б. Смирнова говорит о том, что 
«Я – концепция» является постоян-
ным ядром любой личности и несет 
психологическую нагрузку при регу-
лировании состояния личности. Нам 
импонируют предложенные ею аспек-
ты отношения к профессиональной 

Рис. 2. Концептуальная модель социально-психологического 
сопровождения фермерской деятельности
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деятельности с точки зрения 
«Я-концепции». К этим аспектам 
О.Б. Смирнова относит отношения 
к объекту профессиональной де-
ятельности (представлено в работах 
Е.А. Климова, А.А. Бодалев и других), 
отношение к субъекту профессиональ-
ной деятельности («Я как профессио-
нал» и «Рефлексивное Я» предложено 
В.Н. Козиевим), отношение к самому 
процессу профессиональной деятель-
ности и в других профессионалов 
[3, с. 172, 175]. Как отмечает Marcus 
Я человека состоят не только из 
Я-схем, является характерным для нее 
в данный период времени, но и из тех 
Я, что возможны, то есть имеющих-
ся личностных тенденций [4, с. 51]. 
Разносторонность «Я-концепции» со-
здают такие составляющие как роли, 
которые играет человек, его социаль-
ная идентичность и сравнения, страхи 
перед неудачей или успехом, осужде-
нием другими людьми его поступков 
или взглядов и тому подобное. Куль-
турной составляющей «Я-концепции» 
является осознание человеком собс-
твенной принадлежности к опреде-
ленной группе, то есть огруппленное 
мышление («Мы»). Это указывает на 
зависимость от социума и существу-
ющих условий жизнедеятельности. 
С точки зрения таких социальных 
психологов как Baumeister и Muraven 
способность Я к действиям имеет 
свой предел. Этой чертой они счита-
ют самоконтроль и его избыточность 
как фактор, влияющий на будущую 
способность выхода за пределы.

Р. Бернс отмечает на трех состав-
ляющих в структуре Я-концепции 
как «Я-реальное», «Я-идеальное» и 
«Я-зеркальное». Он говорит о том, что 
в каждой из этих структур входят оп-
ределенные модальности, трансфор-
мируют личность. Сюда относятся со-
циальное, физическое, эмоциональное 
и умственное Я. зависимости от ак-
тивности личности среди составляю-
щих Я-концепции выделяют физичес-
кий образ тела (общую потребность 
организма в отсутствии физических 
проблем), социальные идентичнос-
ти (возраст, пол, этнос, гражданство, 
социально-ролевая, потребность при-
надлежности к определенной группе) 
и дифференцированный образ собс-
твенного Я (сравнение себя с другими 

людьми) [5]. Между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным» чаще всего наблю-
даются разногласия, ведь собствен-
ный образ идеального себя мешает 
человеку увидеть себя в реальности, 
поэтому появляются завышенные 
требования к другим, но не к себе. 
Если разбирать взаимодействие этих 
образов с точки зрения профессио-
нальной деятельности то мы показа-
тель того, что человек может быть не 
способен объективно оценить резуль-
таты собственного труда или созна-
тельно их завышать. Существующие 
разногласия между «Я-реальным» и 
«Я-идеальным» создадут когнитив-
ный диссонанс в представлении чело-
века о самом себе.

Блок №2 «Я – Природа» прежде 
всего, характеризуется экологическим 
сознанием фермеров. В.А. Скребец 
отмечает, что данный вид сознания 
(экологический) является психичес-
ким отражением естественной и ис-
кусственной среды, в которой живет 
человек, его собственного внутрен-
него мира, рефлексии местности и 
роли человека в физическом, биологи-
ческом и химическом мире при нали-
чии самоконтроля такого отражения. 
К основным признакам экологичес-
кого сознания В.А. Скребец относит: 
А) обусловлен в данном обществе 
ценностями, символами, а также 
традициями социальный характер; 
Б) опосредованность символов, зна-
ков, вербальных компонентов воспри-
ятия человеком природы; В) самореф-
лективность; Г) внутренний диалог и 
тому подобное.

В.Д. Дерябо и В.А. Ясвина в свою 
очередь определяют атнропоцентри-
ческое и экоцентрическое экологи-
ческое сознание, которые являются 
противоположными. Так, антропо-
центрическое экологическое сознание 
характеризуется следующими пунк-
тами: высшая ценность – человек; 
иерархическая картина мира; целью 
взаимодействия с природой является 
удовлетворение конкретных прагма-
тических нужд; «Прагматичный им-
ператив» – то, что полезно человеку; 
природу воспринимают как объект 
человеческой деятельности; этичес-
кие правила и нормы не имеют отно-
шения к взаимодействию с природой; 
развитие природы воспринимается 

как имеющий отвечать и подчиняться 
целям и задачам человека; деятель-
ность по охране природы носит харак-
тер необходимости (сохранение для 
будущих поколений). Экоцентричес-
кое экологическое сознание – это гар-
мония развития человека и природы; 
отказ от иерархической модели мира; 
оптимальное удовлетворение потреб-
ностей как потребностей одного че-
ловека, так и человечества в целом; 
«Экологический императив» - со-
хранение природной экологического 
равновесия; равноправие природы и 
человека; распространения этических 
норм на взаимодействие с природой; 
развитие природы видят как взаимо-
выгодное объединение; сохранение 
природы ради сохранения самого и 
людей. [6]

Природную деятельность с пси-
хологической точки зрения создает 
именно экологическое сознание. При-
родная деятельность предполагает 
воздействие на окружающую среду 
с целью его преобразования. Качест-
во и форма этого влияния зависит от 
экологического сознания фермера. 
Сам влияние фермеров на природу не 
подлежит сомнению, как и их зависи-
мость от ее капризов, а это является 
фактором стресса и рисков. При этом 
фермеры придерживаются правовой 
деятельности во избежание проблем 
с законом, техническая деятельность 
является необходимой составляющей 
влияния профессиональной фермерс-
кой деятельности на природу. Органи-
зационная и экономическая деятель-
ности дополняют взаимодействие 
фермера и природы.

Природная деятельность крестьян 
(в нашем случае фермеров) является 
исторической составляющей сущес-
твования агропромышленного ком-
плекса любого государства. Умение 
использовать природу с целью полу-
чения конечного продукта или про-
дукта для дальнейшей переработки 
можно считать исторической памятью 
человека, но отношение к природе 
приобрело значительные изменения. 
Наличие специальных знаний и эколо-
гический аспект в профессиональной 
деятельности исказили отношение 
аграриев к земле и животному миру. 
Экономическая составляющая в этом 
случае играет не менее важную роль 
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во взаимодействии «Я - природа». 
В этом случае на первый план выхо-
дит получение прибыли, соблюдая 
минимальные нормы сохранения 
естественного ресурса.

Блок №3 «Я - Другие» характе-
ризует взаимоотношения фермеров 
с другими людьми. Ж. Бодрийяр де-
лает акцент на том, что в современ-
ном мире произошло обезличивание 
модели взаимоотношений «Я - Дру-
гие». Причину этого Бодрийяр видит 
в глобальности сети Интернет без ко-
торой практически никто не представ-
ляет своего существования. [7, с. 441] 
Э. Гидденс в свою очередь замечает 
то, что при изменении условий сопри-
сутствия с точки зрения таких соци-
ально-психологических аспектов как 
совместимость, опосредованность 
социального взаимодействия, отно-
шения с теми, кто является отсутству-
ющим физически, предусматривают 
совсем другие социальные механиз-
мы. Также он говорит о том, что сов-
местное взаимодействие в ситуации 
соприсутствия имеет зависимость от 
основных социально-психологичес-
ких параметров взаимозависимос-
ти, которые влияют на стабильность 
социального взаимодействия. При 
этом степень зависимости и взаимо-
зависимости чаще всего бывает свя-
зана с субъективными ощущениями 
зависимости и с ориентацией на дли-
тельные отношения. Д. Дойч выделил 
три типа групп взаимозависимости: 
кооперативную (продуктивную), сме-
шанно-мотивационную (кооперация и 
соревнования), а также соревнования 
(конкуренция). [7, с. 442-443]

Выше описаны блоки отражают 
социально-психологические условия 
социально-психологического сопро-
вождения (в модели сокращенная 
версия), влияющие на которые мож-
но изменить профессионально важ-
ные качества фермера и повлиять на 
профессиональную деятельность. 
Социально-психологические усло-
вия постоянно меняются, поэтому их 
влияние на личность фермера и его 
профессиональную деятельность зна-
чительно повышают уровень рисков 
в их жизнедеятельности. Л.Н. Клевец 
в своей работе пишет о том, что су-
ществующие объективные факторы, 
совершенно не зависят от человека и 

создают тяжелые условия социально-
психологического выживания и устой-
чивости играют значительную роль в 
дальнейшей жизни личности, или де-
лая ее более устойчивой к стрессам и 
кризисов, или взламывая [8].

Блоки «Я - Я», «Я - Природа», 
«Я - Другие» зависят от социально-
психологических условий социаль-
но-психологического сопровождения 
и являются составными професси-
ональной деятельности фермеров и 
профессионально важных качества, 
которые в свою очередь являются 
взаимозависимыми между собой. 
То есть, профессионально важные 
качества формируют профессиональ-
ную деятельность личности и ее виде-
ние собственного профессионального 
пути, а профессиональная деятель-
ность обостряет понимание и видение 
фермерами их собственных профес-
сионально важных качеств и создает 
условия для их развития.

Важную роль в созданной моде-
ли играет стабильность (или устой-
чивость) личности. В.Н. Мясищев 
отводит понятию «устойчивость» 
особую роль и понимает под ним не-
посредственную связь с отношением 
личности. Кроме этого он отмечает, 
что достаточно часто устойчивость 
и лабильность рассматривают в фор-
мально-динамическом плане, но для 
содержательности этой точки зрения 
важно учитывать отношение чело-
века. Мы согласны с высказанным 
взглядом В.Н. Мясищева о том, что 
исследования устойчивости должно 
происходить вместе с конкретным со-
держанием, таким как, устойчивость 
убеждений, морали, привязанностей и 
прочего [9].
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Проблемы межличностной ком-
муникации особенно актуальны 

на поздних этапах онтогенеза, когда в 
силу объективных причин круг обще-
ния человека резко сужается. Поэто-
му мы хотим посвятить свою статью 
проблеме профилактики одиночества 
в пожилом возрасте, на примере досу-
говой деятельности. 

Актуальность исследуемой нами 
проблемы заключается в том, что в 
настоящее время пожилые люди в на-
шей стране представляют собой одну 
из наиболее социально незащищен-
ных категорий общества [2]. В соот-
ветствии с классификацией Всемир-
ной организации здравоохранения к 
пожилому возрасту относится населе-
ние в возрасте от 60 до 74 лет, от 75 до 
89 лет - к старому, а 90 лет и старше – 
это долгожители. В сложных экономи-
ческих условиях, связанных с миро-
вым экономическим и политическим 
кризисами материальное положение 
пожилых людей постоянно ухудшает-
ся. Расходы пожилых гражданна жиз-
ненно-важные группы товаров посто-
янно увеличиваются, следовательно, 
все большее число пожилых людей не 
могут удовлетворить полностью свои 
потребности, в том числе и культур-
но-досуговые.

Важность внимания со стороны 
государства к решению социальных 
проблем этой категории граждан воз-
растает и в связи с увеличением удель-
ного веса пожилых людей не только в 
структуре населения России, но и во 
всем мире [4, 7]. Если в 1957 году на 
1000 человек населения в нашей стра-

не приходилось 89 пенсионеров, то в 
2013 году – 305 человек. На нужды 
социального обеспечения в 1955 году, 
например, расходовалось менее 5 про-
центов национального дохода, то в 
2013 г. – уже 15,6% [1].

Пожилым людям приходится 
экономить и в первую очередь под 
сокращения попадает их досуговая 
деятельность. Вместе с тем досуг в 
жизни каждого пожилого человека иг-
рает важную роль. Досуг – это часть 
времени, которая осталась после вы-
полнения человеком своих трудовых 
обязанностей. Элементарными цен-
ностями досуга являются отдых и 
движение, служащие восстановлению 
душевного равновесияи физических 
сил. В жизни общества досуг важен 
для стабильности, снятия напряже-
ния, предотвращения социальных 
конфликтов, взаимосвязи между по-
колениями, общения, удовлетворения 
досуговых потребностей личности и 
т.д. [5].

Досуг, как социокультурная катего-
рия возникла в определенный истори-
ческий период в связи с перестройкой 
традиционного отношения к работе и 
отдыху, а также будням и празднич-
ным дням. Досуг позволяет раскрыть 
физический, духовно-нравственный 
и эстетический потенциал пожилого 
человека. Это путь его активного про-
движения к культуре, освоение социо-
культурного наследия [3].

«Культурно-досуговая деятель-
ность является одним из важнейших 
средств реализации сущностных сил 
человека и оптимизации социально-

культурной среды, окружающей его. 
В культурно - досуговой деятельнос-
ти, как правило, слитно присутствуют 
моменты преобразования, познания и 
оценки», - так определяет это ключе-
вое понятие Ю.А. Стрельцов [6].

В содержание досуговой деятель-
ности включается:

1. Впечатления, переживания и 
состояния, которые испытывает по-
жилой человек, занимающийся опре-
деленным видом досуга и таким обра-
зом удовлетворяющий свои культур-
но-досуговые потребности;

2. Осмысление пожилым челове-
ком «культурной» информации, худо-
жественных и эстетических образов, 
которые в это время оказываются в 
фокусе его внимания;

3. Оценивание человеком качес-
тва услуг, досуга, отдыха в целом, 
в процессе культурно-досуговой де-
ятельности [6].

Естественно, что в период досуга 
пожилой человек стремится испытать 
положительные эмоции, получить ка-
чественный сервис - словом, добиться 
тех состояний, которые связаны с рек-
реационным эффектом.Другой фактор 
- это обращение человека к любимому 
делу (хобби). Занятия-хобби позво-
ляют разным людям сохранять чувс-
тво самоидентичности, они дают ему 
ощущение творческой радости.

Еще одна особенность содер-
жательного досуга - это восприятие 
человекомпроизведений искусства. 
Человек почти всегда проявляет инте-
рес не к искусству в целом, а к отде-
льным его видам и жанрам, которые 
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интересны ему в наибольшей степе-
ни.В проведении и освоении искус-
ства идосуга особо важную роль иг-
рают средства массовой информации 
(СМИ). 

Досуг и отдых пожилых людей 
могут включать в себя такие виды де-
ятельности как:

• ДПИ (вышивание, вязание, пле-
тение различных изделий и другое 
ручное творчество);

• Забота и уход за животными;
• Хобби (разнообразная деятель-

ность по интересам, например фила-
телия, коллекционирование);

• Спортивная (роль зрителя, учас-
тника, тренера или какая-либо другая 
организационная деятельность);

• Художественная деятельность 
(рисование, литературное творчество);

• Посещение музеев, театров, кар-
тинных и художественных галерей, 
различные экскурсии;

• Игровая деятельность (настоль-
ные игры, компьютерные игры);

• Другие развлечения (просмотр 
телепередач, телевизионных про-
грамм, кино, чтение книг и журналов, 
прослушивание радиопередач);

• Общение с другими людьми 
(телефонные разговоры, виртуальное 
общение, написание писем, пригла-
шений, организация и посещение ве-
черов и других развлекательных ме-
роприятий) [8].

Организация досуга является 
особо важным элементом реабилита-
ции и ухода за больными пожилыми 
людьми. Проблема адаптации людей 
пожилого возраста в социокультурной 
жизни общества предусматривает со-
здание и реализацию специальных го-
сударственных программ, нацеленных 
на эту проблему.

При организации культурно-досу-
говой деятельности пожилых людей, 
нужно учитывать следующие факторы:

1. Личность самого человека;
2. Отношения и контакты пожи-

лых людей с окружающей средой и, 
прежде всего, с семейной микросре-
дой;

3. Культурно-досуговые формы 
и методы, активно влияющие на лич-
ность пожилого человека, на его соци-
альную реабилитацию и положение в 
обществе [6].

Нами был проведен анализ 

практики досуга пожилых людей в 
ГСУСО «Челябинский геронтологи-
ческий центр» (г. Челябинск) [7].

Традиционно формирование ак-
тивного образа жизни, проживающих 
в геронтологическом центре, реали-
зуется в лечебно-оздоровительном, 
психологическом и культурно-мас-
совом направлениях деятельности. 
Геронтологический центр осущест-
вляет свою деятельность по форми-
рованию активного образа жизни по 
всем указанным направлениям [7].

Профилактика одиночества в этом 
учреждении осуществляется разно-
образными средствами досуговой 
деятельности. Работники данного уч-
реждения считают, что нет лучшего 
средства от скуки, грусти и одино-
чества, чем разнообразная досуговая 
деятельность и общение с другими 
людьми. В геронтологическом цент-
ре царит всеобщее взаимопонимание 
и все проживающие активно сотруд-
ничают и находят общий язык друг 
с другом лучше, если они, например, 
заняты одним и тем же видом досуго-
вой деятельности или имеют общее 
хобби. Пожилые люди активно учас-
твуют в создании различных поделок 
своими руками, постоянно организу-
ют и проводят многочисленные вы-
ставки и концерты на разнообразную 
тематику, литературные вечера и бе-
седы, ежемесячно проводятся разно-
образные конкурсы и викторины, как 
работниками учреждения, так и сами-
ми клиентами. Также пожилые люди 
с удовольствием помогают работни-
кам данного учреждения в работе на 
прилегающей территории и её уборке 
и т.д.

1. Лечебно-оздоровительная де-
ятельность включает в себя утренний 
комплекс лечебной физкультуры, а 
также фитотерапию после сна. После 
отдыха днем в зале геронтологичес-
кого центра медицинский работник 
включает лампу Чижевского. Прожи-
вающие охотно собираются в зале. 
В это время они могут смотреть те-
левизионные передачи, беседовать с 
медиком по поводу здоровья и веде-
ния здорового образа жизни, а также 
посвятить это время чтению хорошей 
книги. Перед ужином пожилые люди 
по желанию могут немного потрени-
роваться в спортивном зале.

2. В геронтологическом центре 
широко используется трудотерапия. 
Пожилые люди с большим удовольс-
твием и охотой выполняют разнооб-
разную работу: кто-то помогает пова-
рам на кухне, кто-то организует раз-
личные викторины и вечера художест-
венного творчества (вышивание крес-
тиком, валяние, рисование картин). 

3. Культурно-досуговая деятель-
ность, осуществляемая в челябинском 
геронтологическом центре, весьма 
обширна и многообразна. Здесь есть 
комната досуга, в которой все желаю-
щие могут общаться с другими людь-
ми, читать, играть в настольные игры, 
смотреть телевизионные программы и 
фильмы, слушать радио. Работниками 
учреждения ежемесячно проводятся 
различные выставки, концерты и кон-
курсы, способствующие расширению 
информационного поля и разнообра-
зию досуга клиентов.Формирование 
активного образа жизни пожилых 
людей осуществляется в стационаре 
средствами психологической коррек-
ции, медицинского сопровождения и 
развития самодеятельной активности.

Технологии психологической 
коррекции включают в себя инди-
видуальные и групповые занятия, 
тренинги,интерактивные и релаксаци-
онные формы, свободные беседы на 
тему здорового образа жизни. Прово-
дятся цикличные занятия, посвящен-
ные таким оздоровительным техноло-
гиям, как «Помоги себе сам» по сис-
теме Нарбекова, система долголетия 
по С.А. Яковлеву [7].

Технологии развития самоде-
ятельной активности проживающих в 
геронтологическом центре предусмат-
ривают организацию ими празднова-
ния государственных праздников, раз-
влекательных конкурсов и программ, а 
также проведение различных концер-
тов художественной самодеятельнос-
ти, вечеров на разнообразные темы, 
экскурсий и выездов на природу. 

Образовательные технологии в 
центре реализуются в виде лекций на 
разнообразные темы («Рациональное 
питание для пожилых людей», «Про-
филактика гипертонической болез-
ни», «Как сохранить свое здоровье»), 
проводятся викторины в конкурсной 
форме на темы здоровья. Ежемесячно 
проводятся Дни Здоровья.
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Социально-педагогические тех-
нологии предусматривают сотруд-
ничество с разными организациями 
г. Челябинска (Краеведческий музей 
г. Челябинска, драматический театр, 
ЧГПУ).Частые гости в геронтологи-
ческом – дети из детского сада и шко-
лы, а также студенты ЧГПУ. 

Лекционно-просветительная те-
матическая деятельность предложена 
проживающим в форме бесед и лек-
ций. В течение месяца проводятся бе-
седы из цикла «Народный календарь». 
На таких беседах пожилые люди де-
лятся своими воспоминаниями и на-
блюдениями о природе и о погоде тех 
мест, где им удалось побывать или где 
они когда-то жили. Они делятся сво-
ими рассказами и слушают рассказы 
о народных приметах, обычаях, праз-
дниках. Задают друг другу интересу-
ющие их вопросы, и с удовольствием 
отгадывают загадки.

Геронтологический центр г. Че-
лябинска является той социальной 
средой, в которой престарелые люди 
и люди пожилого возраста живут дол-
гие годы. Состояние их физического и 
психического здоровья здесь зависит 
не только от медицинской помощи, 
обстановки обслуживания, но и от 
культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на улучшение здоро-
вья, поднятия морального духа.

В заключение отметим, что до-
суг жизненно необходим и особо ва-
жен для человека пожилого возраста. 
Занимаясь каким-либо видом досуго-
вой деятельности, пожилой человек 
реализует свои культурные, эстети-
ческие, социальные потребности. 
Замечено, что если у пожилого чело-
века есть свое хобби, то этот человек 
ощущает себя намного лучше в обще-
стве, чувствует себя кому-то нужным, 
его эмоциональное состояние в нор-
ме, он не чувствует никакой тревоги 
по поводу того, что он бесполезен в 
обществе. Он чувствует себя намного 
лучше, бодрее, он меньше подвержен 
стрессам и депрессии.
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Межличностная коммуникация 
– это процесс передачи инфор-

мации, посредством которого люди 
взаимодействуют и оказывают вли-
яние друг на друга. Идеальной фор-
мой коммуникации является диалог.
Поскольку наши способы передачи 
сообщений и наши реакции на сооб-
щения других зависят от наших инди-
видуальных особенностей, то можно 
с уверенностью сказать, что в основе 
диалога лежит феномен «принятия 
другого», тесно связанный с толеран-
тностью личности. 

В современной России, особую 
остроту приобретает изучение изме-
нений в молодежной среде, происхо-
дящих в отношениях к себе, к другим 
людям, к миру [3]. Составной частью 
молодежи является студенчество, 
которое представляет собой специ-
фическую социальную группу, харак-
теризующуюся особыми условиями 
жизни, труда, быта, социальным по-
ведением и психологией, системой 
ценностных ориентаций и менталь-
ностью [4].

Являясь значимой движущей си-
лой социокультурных изменений, 
студенческая молодежь отличается 

гибкостью системы мировоззрения, 
находящейся в процессе становления. 
И именно от того, какие ценности и 
взгляды усвоит молодой человек в 
данный период своего развития, будет 
зависеть его дальнейшая жизненная 
позиция и те идеи, которыми он бу-
дет руководствоваться в своей жизни 
в отношении как всего общества, та и 
его отдельных представителей [1, 2]. 
В связи с чем, особую значимость 
приобретают исследования системы 
отношений студенческой молодежи к 
другим людям,как основного гаранта 
и залога формирования современно-
го общества на основе всеобщего ра-
венства и взаимного уважения людей 
по отношению друг к другу вне зави-
симости от каких-либо отличитель-
ных особенностей. 

Предметом нашего исследования 
является система отношений к другим 
людям студентов, чьи профессии свя-
заны с направлением «человек-чело-
век». Данный выбор обусловлен тем, 
что будущие учителя и журналисты 
будут оказывать активное воздействие 
на ценностно-смысловую, информа-
ционно-коммуникативную сферу жиз-
ни других людей.

В исследовании приняли участие 
90 человек (45 студентов 3-4 курса 
Челябинского государственного пе-
дагогического университета (ЧГПУ) 
и 45 студентов 3-4 курсов факультета 
журналистики Челябинского госу-
дарственного университета (ЧелГУ).

Для определения структуры отно-
шений студентов были использованы 
несколько методик: шкала доброжела-
тельности Кэмпбелла, шкала доверия 
Розенберга, шкала враждебности Кука 
Медлея. А так же в совокупности с 
этими методиками была проведена 
методика М. Рокича, направленная на 
выявление приоритетных ценностных 
ориентаций студентов. 

Ценностные ориентации были 
классифицированы в четыре группы 
ценностей. К первой группе относят-
ся ценности социального взаимодейс-
твия. Ко второй – ценности индиви-
дуальной самореализации. К третьей 
– ценности личного счастья. К чет-
вертой – ценности социальной успеш-
ности. Опираясь на результаты выбо-
ра ценностей студентами, рассмотрим 
подробнее эти группы в таблице 1.

Результаты исследования показа-
ли, что ценности личного счастья и 
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Табл. 1.
Распределение показателей выбора ценностей студентами ЧГПУ и ЧелГУ

Тип ценностных 
ориентаций Наиболее значимые ценности для студентов Студенты 

ЧГПУ (%)
Студенты 
ЧелГУ (%)

Ценности социального 
взаимодействия

Развитие, уверенность в себе, интересная работа, 
друзья, познание 24,4 11,5

Ценности индивидуальной 
самореализации Свобода, творчество, продуктивная жизнь 26,7 11,5

Ценности личного счастья Материально обеспеченная жизнь, любовь, здоровье, 
счастливая семейная жизнь, 33,3 68,4

Ценности социальной 
успешности Общественное признание, жизненная мудрость 15,6 8,08
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благополучия являются для студентов 
обеих групп наиболее значимыми. Но 
для журналистов этот тип ценностей 
оказался преобладающим (68,4%), 
превысив показатель в сравнении со 
студентами педагогами более чем в 
два раза. 

Ценности индивидуальной само-
реализации и ценности социального 
взаимодействия для педагогов явля-
ются более значимыми, чем для жур-
налистов. Самыми незначимыми для 
студентов обеих групп оказались цен-
ности социальной успешности. Воз-
можно, это происходит из-за того, что 
пока и жизненная мудрость, и обще-
ственное признание психологически 
далеки от их реальной жизни.

Следует отметить, что такая цен-
ность, как «счастье других» осталась 
за порогом восприятия студентов во-
обще. Никак не обозначились и цен-
ности «развлечения» и «красота при-
роды и искусства». Этим ценностям 
присваиваются последние места, что 
может означать полное безразличие к 
ним. Счастье других, так жекак и кра-
сота природы не замечаются студен-
тами и не считаются ценностями, хотя 
эти показатели связаны с духовным 
потенциалом человека.

 В таблице 2 отражены показате-
ли интенсивности отношений добро-
желательности и доверия к другим 
людям. 

С незначительной разницей в 
показателях, доброжелательность к 

другим людям у студентов располо-
жена на среднем уровне. Это может 
говорить о том, что они избиратель-
но относятся к людям, субъективно 
расставляя акценты в отношениях. 
Низкий уровень доброжелательности 
наблюдается у значительного число 
студентов (44,4% ЧГПУ) и (33,2% 
ЧелГУ). Так же у 71,1% будущих жур-
налистов и у 66,6% будущих педаго-
гов выражен низкий уровень доверия 
к людям. Можно с уверенностью 
сказать, что эти показатели связаны с 
бессознательным механизмом защиты 
по типу проекции, что не только не 
способствует открытому диалогу, но и 
ведет к его разрушению. 

Высокий уровень доброжелатель-
ности продемонстрировали только 
11,2% студентов ЧГПУ и 15,3% сту-
дентов ЧелГУ. Это можно расце-
нивать, как умение студентов быть 
искренними, не бояться ошибиться, 
вести открытый диалог с любым че-
ловеком на «его языке».

Результаты диагностики, отража-
ющие степень интенсивности отно-
шений враждебности, агрессивности 
и цинизма у студентов представлены 
в таблице 3.

Наиболее ярко выделяются высо-
кие показатели по шкале «цинизма» 
(80% у студентов ЧГПУ и 86,3% у 
студентов журналистов). Это может 
говорить о том, что молодые люди 
смотрят на мир и людей, существу-
ющих в нем, сквозь призму неверия. 

У студентов журналистов этот пока-
затель преобладает над показателями 
студентов педагогов. 

По шкале «агрессивности» по-
казатели также достаточно высокие, 
хотя по сравнению с предыдущими 
ниже (60% – ЧГПУ, что на 20% ниже 
и 66,1% – ЧелГУ, что так же на 20,2% 
ниже значений по шкале «цинизма»). 

Рассматривая шкалу «враждеб-
ности», следует отметить, что пока-
затель среднего уровня с тенденцией 
к высокому, означает готовность уви-
деть в «другом» врага и вести себя 
по отношению к «другому» как к 
врагу. Поэтому здесь возможен вари-
ант суммирования двух показателей: 
среднего с тенденцией к высокому 
и высокого уровня враждебности. 
Таким образом, получаются новые по-
казатели по шкале «враждебность»: у 
студентов ЧГПУ враждебность может 
проявиться у 55,6% (44,4% и 11,2%), 
а у студентов журналистов – 75,2% 
(55,2% и 20%). Это очень высокие 
показатели в психологическом смыс-
ле, так как враждебность, цинизм и 
агрессия – состояния, с трудом подда-
ющиеся какой-либо коррекции, и эта 
«триада», как «ржа», разъедает чело-
веческую коммуникацию уже в самом 
примитивном ее виде – передаче ин-
формации, не говоря уже о диалогах, 
рассчитанных на понимание, доверие 
и восприятие людьми друг друга. 

Таким образом, представленные 
результаты исследования отношенияк 

Табл. 2.
Показатели интенсивности отношений доброжелательности и доверия 

к другим людям студентами ЧГПУ и ЧелГУ

Группы 
студентов

Уровень доброжелательности к другим людям (%) Уровень доверия к другим людям(%)

низкий средний высокий низкий средний высокий

ЧГПУ 44,4 44,4 11,2 71,1 20 8,9

ЧелГУ 33,2 51,5 15,3 66,3 17,3 15,4

Табл. 3.
Показатели интенсивности отношений враждебности, агрессивности и цинизма у студентов ЧГПУ и ЧелГУ

Группы 
студентов

Уровень выраженности цинизма 
(%)

Уровень выраженности 
агрессивности(%)

Уровень выраженности 
враждебности(%)
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ЧелГУ 0 11,5 86,3 0,2 0 33,9 66,1 0 0 24,8 55,2 20
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другим людям данных групп студен-
тов показывают, что у значительной 
части молодых людей преобладают 
отношения недоверия, агрессивности, 
и цинизма. Скорее всего, это связано 
с современным политическим и эко-
номическим устройством общества, 
культивирующим отчужденность, что 
является мощным тормозом на пути 
доверия друг к другу. 
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У детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в 

силу особенности их развития и вос-
питания в учреждениях социального 
обслуживания возникают пробле-
мы социализации и взаимодействия. 
Социализация детей-сирот является 
одной из наиболее актуальных про-
блем в современной России. Особен-
ное значение она имеет при решении 
вопросов воспитания и развития де-
тей в учреждениях интернатного типа. 
Исследователи отмечают, что воспита-
ние вне семьи приводит к нарушени-
ям интеллектуального и социального 
развития детей, что в дальнейшем вы-
зывает сложности в самостоятельной 
жизни. По результатам исследований 
НИИ детства Российского детского 
фонда, через год после выхода из де-
тского дома каждый десятый воспи-
танник – совершает самоубийство, 
каждый пятый – становится преступ-
ником, каждый третий бомжем [2].

Говоря об особенностях детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, следует сказать, что 
эта группа детей объединяет специфи-
ческий и неоднородный контингент. 
В настоящее время сиротство при-
обрело опасную специфику, которая 
выражается в том, что большинство 
современных детей в детских домах 
(около 90%) – социальные сироты, то 
есть дети, имеющие живых родителей. 
По данным исследования института 
детства Российского детского фонда 

основными причинами, по которым 
дети остаются без попечения родите-
лей, являются:лишение родительских 
прав (51,8%); уклонение родителей от 
содержания и воспитания собствен-
ных детей (8,4%); нахождение роди-
телей в учреждениях пенитенциарной 
системы (7,6%) [9].

Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, при-
сущи процессы общего отставания в 
психическом развитии, которые охва-
тывают интеллектуальную, волевую, 
эмоциональную сферу жизнедеятель-
ности. У них наблюдается снижение 
познавательной активности, ограни-
ченности кругозора, искаженные вос-
поминания о себе в прошлом, скудные 
представления о настоящем и буду-
щем. Эти дети почти не отличаются 
от сверстников уровнем развития на-
глядно-действенного мышления, но 
оперирование образами вызывает у 
большинства из них серьезные труд-
ности. В связи с этим, к детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, применяют техноло-
гии социальной работы, которые спо-
собствуют в решении их проблем.

Технология социальной работы — 
это последовательность деятельности, 
в результате которой достигается пос-
тавленная социальная цель и преоб-
разуется объект воздействия. Эта де-
ятельность не является одноразовым 
актом воздействия, а представляет 
собой совокупный процесс, который 

характеризуется сменой содержания, 
форм, методов, которые циклично 
повторяются при решении каждой но-
вой задачи в социальной работе.

Социальные технологии являют со-
бой комплекс способов профессиональ-
ного воздействия на социальный объ-
ект, в нашем случае дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, с 
целью их улучшения, обеспечения их 
оптимального функционированияпри 
возможном воздействии данной сис-
темы. Обеспечение результативности 
социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельностидетей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
зависит от комплексного использования 
технологий социальной работы, с помо-
щью которых обеспечивается достиже-
ние определенных целей социальной 
работы в решение проблем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей [7].

При этом владение современны-
ми технологиями социальной работы 
позволяет специалистам по социаль-
ной работе своевременно удовлетво-
рять жизненно важные потребности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воздействовать 
на формирование качества и уровня 
их жизни. К наиболее важным видам 
общих технологий социальной работы 
относятся: социальная диагностика, 
социальная профилактика, социаль-
ная коррекция, социальная адаптация 
(рисунок 1).
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Технология социальной диа-
гностики – это комплексная система, 
включающая в себяпоследователь-
ность процедур и операций, направ-
ленных на определение и оценку со-
стояния объекта (детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 
и отдельных его характеристик [6]. 
Следует отметить, что инструменты 
и общие принципы диагностики де-
тей-сирот и детей, воспитывающихся 
родителями мало отличаются друг от 
друга. В практике социальные работ-
ники используют одинаковые методи-
ки при работе с детьми, относящими-
ся к разным категориям, ориентируясь 
прежде всего на возраст ребенка. 

Социальная профилактика пред-
ставляет собой целенаправленную, 
сознательную, социально-органи-
зованную деятельность по предуп-
реждению возможных психолого-пе-
дагогических, социальных, право-
вых и других проблем, социального 
отклонения или удержанию их на 
социально терпимом уровне с помо-
щью нейтрализации или устранения 
порождающих их причин [1, c. 28]. 
В применении к детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей данная технология представ-
ляет собой тот же набор принципов и 
инструментов, которые используются 
в работах с детьми, воспитывающи-
мися родителями. 

Технология социальной коррекции 
– это объединенная последователь-
ность процедур и операций, направ-

ленная на исправление отклонений в 
поведении и развитии детей на основе 
создания оптимальных условий и воз-
можностей для раскрытия личност-
ного потенциала детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в трудной жизненной ситуации [6]. 
В силу специфики познавательной 
сферы и личности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, выбор частных технологий кор-
рекционной работы требует особого 
подхода. Так, например, следует отда-
вать приоритет тем технологиям, ко-
торые максимально приближены к ре-
альной жизнедеятельности человека. 

Технология социальной адап-
тации – это объединенная последо-
вательность процедур и операций, 
направленная на приспособление 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, к 
принятым в обществе нормам и пра-
вилам поведения, окружающей их 
среде жизнедеятельности. В работе с 
детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей дан-
ная технология приобретает особую 
актуальность и требует постепенного 
перехода к самостоятельности в своей 
жизнедеятельности детей, воспитыва-
ющихся в учреждениях интернатного 
типа. 

Таким образом, в социальной 
работе существуют наработки по 
использованию основных ведущих 
видов технологий социальной рабо-

Рис. 1. Технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей

ты с детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей. 
Общие технологии социальной рабо-
ты с детьми-сиротами можно рассмат-
ривать как систему оптимальных спо-
собов преобразования, регулирования 
социальных отношений и процессов 
жизнедеятельности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеющей трудную жизненную 
ситуацию. Но как правило примене-
ние данных технологийпроисходит в 
соответствии с базовыми принципа-
ми и не мало учитывает особеннос-
тей определенной категории детей. 
Особенности конкретной группы де-
тей приобретает актуальность при 
разработке частных технологий со-
циальной работы с детьми сиротами, 
которые представляют собой техно-
логии, которые предназначены для 
воздействия на детей-сирот, либо на 
социальную сферу их жизнедеятель-
ности. 

Главная задача реализации част-
ных технологий – это помощь детям-
сиротам в их социализации, посредс-
твом технологии социальной коррек-
ции психического развития и форми-
рования необходимых социальных 
навыков. К частным технологиям со-
циальной работы с детьми-сиротами 
можно отнести арт-терапию, гарде-
нотерапию, ортобиотику, технологию 
волонтерства и другие.

Коррекционные методы данных 
технологий применяются, когда на-
рушения в поведении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, связаны с задержкой пси-
хического развития вследствие не-
полноценности центральной нервной 
системы социально-педагогической 
запущенности. В этом случае при-
меняют аналогичные развивающие 
программы и программы развиваю-
щих занятий с имитацией семейных 
отношений и семейных ролей путем 
моделирования ситуаций, а также ме-
тоды развития социальных контактов 
в тренировочных группах по выработ-
ке навыков общения. Тренировочная 
группа имеет иерархические взаимо-
действия и развивающую структуру, 
благодаря чему помогает сформиро-
вать социальные качества личности 
детей-сирот [3].

Также для решения проблемных 
ситуаций, взаимодействие, преодо-
ления страха у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
применяют методы арт-терапии. Про-
ективный характер имеют методы пси-
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ходрамы и игротерапии, основанные 
на самовыражении ребенка и адек-
ватном разрешении им проблемных 
ситуаций. Телесно-ориентированную 
терапию используют для профилак-
тики агрессии у детей. Когнитивную 
терапию используют при работе с де-
тьми, имеющими посттравматические 
стрессовые расстройства.

На наш взгляд наиболее перспек-
тивными в коррекционной работе с 
детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, явля-
ются методы, которые максимально 
приближены к практическим формам 
жизнедеятельности человека. Таким 
как: ортобиотика, гарденотерапия, во-
лонтерство.

Ортобиотика – наука о разумном 
образе жизни, изучающая технологию 
самосбережения людьми здоровья и 
наполнения жизненным оптимизмом. 
Тем самым вид деятельности техно-
логии ортобиотики является – двига-
тельная активность, духовно-нравс-
твенные практики, работа с дыхани-
ем, коммуникативная деятельности, 
обсуждение, игра. Что способствует: 
развитию функций организма у детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, духовному станов-
лению, формированию позитивного 
мышления, осмысление личных про-
блем, выработки позитивной установ-
ки с помощью жизненной программы, 
тренингу эмоций.

Модель деятельности ортобиоти-
ки, предполагает:

1. Позитивно направленную до-
суговую деятельность (например, пу-
тешествия, занятия изотворчеством, 
танцами, играми и другое), которая 
способствует формированию у детей-
сирот сильных эмоций, оптимизируя 
психологические установки личности 
на преодоление различного рода жиз-
ненных препятствий. 

2. Поощрение участия детей-си-
рот во всех видах досуговой деятель-
ности, приносящих им радость, хоро-
шее настроение, удовлетворение от 
полученных результатов.

3. Дифференцированный подход 
к подбору вида досуговой деятельнос-
ти, учитывая специфичность потреб-
ностей детей-сирот.

Такой подход способствует фор-
мированию у детей-сирот позитив-
ного отношения к жизни. Эта модель 
успешно применяется в практической 
деятельности социальных работников, 
педагогов, психологов, аниматоров 
[5, c. 101].

Гарденотерапия – это особое на-
правление психосоциальной, тру-
довой и педагогической коррекции 
припомощи приобщения детей-сирот 
к работе с растениями [5, c. 45]. 
Практика показывает, что дети из де-
тского дома успешно справляются с 
работой на земле, выращиванием рас-
тений и созданием из них различных 
произведений. Такая деятельность 
напрямую связана с положительным 
воздействием энергетики земли, рас-
тений, что само по себе действует те-
рапевтически. Особое эмоциональное 
настроение, связанное с выполнением 
необходимой работы, психически ба-
лансирует и успокаивает. Это важно 
при групповом выполнении фронта 
работ. Кроме того, развивается так-
тильная и психологическая чувстви-
тельность к живому, прививаются 
трудовые навыки, удовлетворяется 
познавательная потребность.

Технология волонтерства – это 
широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи 
и самопомощи, официальное пре-
доставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осу-
ществляется добровольно на благо 
широкой общественности без расчёта 
на денежное вознаграждение.

Привлечение детей-сирот к волон-
терскому движению решает одновре-
менно несколько задач:

1. Позволяет охватить этой рабо-
той достаточно большую аудиторию 
лиц из числа детей-сирот, что важ-
но при существенной потребности в 
оказании различных видов помощи 
нуждающимся лицам, дефиците спе-
циально подготовленных кадров со-
циальных учреждений.

2. Сформировать устойчивые ан-
тидевиантные установки как у самих 
волонтеров, так и у тех ребят, с кем 
они занимаются.

3. Развить у себя чувство само-
уважения и ответственности, повы-
сить личностную самооценку.

4. Через общественно полезное 
дело сформировать навыки, важные для 
личной и профессиональной жизни.

5. Личным участием повысить 
уровень качество волонтерского дви-
жения [5, c. 38].

Рассмотренные частные техноло-
гии социальной работы: арт-терапия, 
технология волонтерства, гарденоте-
рапия, музыкотерапия, игровая тера-
пия, ортобиотика применяются как 
разрозненно, так и в комплексе друг с 
другом.

Частные технологии ориентиру-
ются на целостный подход к детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, учет их интересов, 
потребностей, ценностных ориента-
ций. Способствуют созданию обще-
ственных условий, способствующих 
мобилизации потенциала внутренних 
сил личности для решения возникших 
проблем и трудностей.

Социальному педагогу необхо-
димо владеть общими социальными 
технологиями, так как при их помо-
щи специалист способен установить 
достоверную информацию о конк-
ретном ребенке из детского дома и 
его окружении. Анализировать, про-
гнозировать возможные изменения 
детей-сирот. Предупреждать приобре-
тение вредных привычек, совершения 
правонарушений и иных антиобщес-
твенных действий детьми-сиротами.
Знание общих технологий поможет 
специалисту социальной работы в са-
нитарно- и культурно-просветитель-
ской, физкультурно-оздоровительной 
и информационной работес детьми-
сиротами и их ближайшего социаль-
ного окружения. 

Частные технологии применяют 
как индивидуально с детьми-сирота-
ми, так и в групповой форме. Возмож-
но и комплексный вариант примене-
ния разных форм работы, например, 
как предлагает Н.В. Сиврикова [4]. 
Изучение особенностей детей-сирот 
способствует реализации правильно 
выбранной частной технологии средс-
твами искусства, культуры, труда и 
творчества. Социальное творчество 
способствует формированию актив-
ной жизненной позиции, психологи-
ческому оздоровлению.

Таким образом, у технологий со-
циальной работы с детьми-сиротами 
имеются свои особенности, общие 
технологии – имеют сходства в при-
менении к другим категориям детей; 
частные технологии ориентирова-
ны на выбор методов, которые мак-
симально приближены к реальной 
практике жизнедеятельности, т.к. 
именно такой подход позволяет пре-
одолеть проблемы социализации у 
детей-сирот.
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INTERRELATION BETWEEN 
PECULIARITIES OF INTERACTION WITH 

GRANDCHILDREN AND AFFILIATION 
MOTIVATION OF GRANDMOTHERS 

N.V. Sivrikova, Candidate of Psychology, Lecturer
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 

Russia

The author presents the results of a pilot research covering 
62 women at the age of 47-67, and having children and grandchildren. 
The author analyses the following peculiarities of a grandmother’s 
position in a family: parental attitude towards grandchildren, 
peculiarities of contacts with grandchildren, nature of participation 
of grandchildren in life, satisfaction with communication with 
grandchildren and their interconnection with the affi liation motivation. 
In the course of the research the following was established: 1) the 
quantity and quality of interaction with grandchildren depends on the 
type of consanguinity; 2) grandmothers’ motives of affi liation have 
compensatory nature. Those communicating with grandchildren a little 
seek for recognition, and those communicating with grandchildren a 
lot are afraid to be rejected.

Keywords: grandparents, generations, grandmother, family 
relations, personal traits, affi liation motivation.
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Представлены результаты пилотажного исследования, в 
котором приняли участие 62женщины в возрасте 47 до 67 лет, 
имеющие детей и внуков. Автором анализируются следующие 
особенности позиции бабушек в семье: родственное отношение 
к внукам, особенности контактов с внуками, характер участия в 
жизни внуков, удовлетворенность от общения с внуками и их вза-
имосвязь с мотивацией аффилиации. В ходе исследования удалось 
установить, что: 1) количество и качество взаимодействия с вну-
ками зависит от типа родства; 2) мотивы аффилиации у бабушек 
носят компенсаторный характер. Те, кто мало общается с внуками 
стремится к признанию, а те, кто часто общаются с внуками боят-
ся быть отвергнутыми.
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Введение 
В возрастной структуре насе-

ления в последнее время неуклонно 
растет доля представителей старше-
го поколения. Согласно результатам 
последней переписи населения Рос-
сия медленно превращается в страну 
стариков, а точнее в страну пожилых 
женщин, т.к. продолжительность 
жизни женщин остается выше, чем у 
мужчин. Справедливости ради следу-
ет отметить, что подобные тенденции 
характерны для всей европейской час-
ти континента и делают особенно ак-
туальными исследования поведения и 
социально-психологических особен-
ностей пожилых людей.

Существенным трансформациям 
подвержена и структура внутрисемей-
ных отношений. Меняются формы 
брака [7, 8, 12, 13 и др.], семейные 
роли [1, 2, 4, 5, 10, 11, 13 и др.], семей-
ные ценности [3, 5, 14 и др.], менталь-
ность поколений [9, 10], что неизбеж-
но приводит к изменениям функций 
прародителей в семейной системе. 
Эти процессы порождают многочис-
ленные проблемы межличностных 
коммуникаций между поколениями в 
семье. 

Анализ исследований, посвящен-
ных изучению феномена бабушки в 

системе современных семейных от-
ношений, проведенный Е.Г. Чернико-
вой [13] показал, что в нашей стране 
особая роль бабушек в воспитании 
внуков детерминирована убеждени-
ем, что личное счастье неотделимо 
от счастья и благополучия близких. 
Исследователями представлены убе-
дительные данные как о негативной, 
так и позитивной роли бабушек в фор-
мировании личности ребенка. Отме-
чается, что в современном обществе 
возникает противоречие между при-
знанием необходимости сохранения 
взаимосвязей поколений, как важного 
условия трансляции опыта и тенден-
цией к ограничению возможностей 
бабушек оказывать влияние на внуков 
[11]. Это противоречие порождает не-
обходимость изучения особенностей 
позиции бабушек в структуре внутри-
семейных отношений.

Методика исследования
В 2014-2015 гг. нами было про-

ведено пилотажное исследование, 
целью которого стало выявление вза-
имосвязи особенностей взаимодейс-
твия с внуками и мотивации аффилиа-
ции бабушек.

Объектом исследования стали 
особенности коммуникаций пожилых 
женщин. Предметом исследования 

– взаимосвязь особенностей взаимо-
действия с внуками и мотивации аф-
филиации бабушек. 

Выборку исследования состави-
ли 62 женщины в возрасте от 47 до 
68 лет, являющиеся бабушками. 
Средний возраст участниц исследо-
вания составил 54года. Из них 55% 
имеют высшее образование, 32,1% 
– среднее профессиональное, 12,9% 
– два высших образования. В исследо-
вании принимали участие женщины 
с разным семейным статусом: 42% 
состоят в браке, 38,7% - разведены 
и 19,3% - являются вдовами. 51,6% 
участниц исследования - продолжают 
работать, 48,4% - находятся на пенсии 
или являются домохозяйками. 64,5% 
являются верующими. У 54,8% име-
ется только один ребенок, у 29% - два 
ребенка, у 13% - три ребенка, у 3,2% 
- более 3-х детей. Количество внуков 
варьируется от 1-го до 5-х в возрасте 
от 0 до 25 лет.

Для сбора эмпирических данных 
использовались: метод интервью и 
методика диагностики мотивов аффи-
лиации (А. Мехрабиан). С помощью 
интервью изучались следующие по-
казатели взаимодействия с внуками: 
родственное отношение, частота кон-
тактов, характер участия в жизни вну-
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ков, удовлетворенность от общения. 
Методика А. Мехрабиана позволила 
оценить выраженность стремления 
к принятию окружающими людьми 
и страха быть отвергнутым другими 
людьми. Математическая обработ-
ка данных проводилось с помощью 
χ2-критерия Пирсона и U-критерия 
Манна-Уитни.

Результаты исследования
Анализ родственного отношения 

бабушек, принимавших участие в ис-
следовании к семье внуков показал, что 
среди исследуемых бабушек 50% вхо-
дят в семью внуков со стороны отца, а 
48,4% - со стороны матери. Только одна 
из бабушек входит в семью одних вну-
ков со стороны отца, а в семью других 
внуков со стороны матери. 

25,8% из опрошенных проживают 
совместно с детьми и внуками. При 
этом совместно с дочками прожива-
ет 75%, а совместно с сыновьями - 
15% из них.

38,7% бабушек видятся со сво-
ими внуками не реже 3-4 раз в неде-
лю. 45,3% - навещают их 1-2 раза в 
неделю. 16% - имеют возможность 
общаться с внуками только несколь-
ко раз в год. Статистический анализ 
данных показал, что частота контак-
тов с внуками зависит от того, явля-
ются они детьми дочерей или сыно-
вей бабушек. Чаще видятся с внука-
ми бабушки по материнской линии. 
Около 50% из них видятся с внуками 
ежедневно. С детьми своих сыновей 
около 70% бабушек видятся не чаше 
1-2 раз в неделю (р≤0,05).

58,1% бабушек, принимавших 
участие в исследовании, считают, что 
достаточно часто общаются со своими 
внуками. 41,9% - хотели бы общаться 
чаще. 64,5% бабушек удовлетворены 
общением с внуками, а 35,5% - не 
удовлетворены. 

Анализ особенностей взаимодейс-

твия бабушек с внуками позволил 
разделить всю выборку на 2 группы. 
В первую вошли бабушки, которые 
живут вместе с детьми и внуками или 
видятся с ними более 2-х раз в неде-
лю. Они принимаю активное участие 
в воспитании внуков, удовлетворены 
общением с ними (всего 36 человек). 
Во вторую группу вошли бабушки, 
которые видятся с внуками 3-4 раза и 
реже, не принимают активного учас-
тия в жизни внуков и скорее не удов-
летворены взаимодействием с ними 
(всего 26 человек). 

Согласно полученным данным 
оба исследуемых мотива у участниц 
исследования находится в зоне нор-
мативных значений. Вместе с тем в 
целом по выборке страх отвержения 
доминирует над стремлением к при-
нятию другими людьми. 

В таблице 1 представлены резуль-
таты сравнения мотивов аффилиа-
ции бабушек из разных исследуемых 
групп. 

Оказалось, что мотивы аффилиа-
ции различаются у бабушек с разны-
ми особенностями взаимодействия с 
внуками. Для бабушек, которые часто 
встречаются с внуками и довольны 
этими отношениями, характерна бо-
язнь быть отвергнутыми, а для бабу-
шек редко видящих внуков и неудов-
летворенных отношениями с ними 
– стремление быть принятыми. 

Подобные различия могут объ-
ясняться тем, что бабушки, которые 
бояться быть отвергнутыми стремят-
ся удержаться в семье (препятству-
ют отделению молодых). С другой 
стороны, они, общаясь ежедневно с 
родственниками, возможно более ост-
ро ощущают угрозу быть ненужным, 
невостребованным. Возможно даже 
чувствуют пренебрежение со стороны 
родственников. Они более зависимы 
от семьи, от реализации в ней. 

Зато бабушки, которые живут от-
дельно, испытывают одиночество, и 
от этого стремятся к признанию со 
стороны других людей, но гораздо 
меньше боятся быть отвергнутыми. 

Таким образом, в основе моти-
вации близости у бабушек с разным 
характером взаимодействия с внука-
ми лежат противоположные мотивы, 
которые носят компенсаторный ха-
рактер. Те, кто мало общается с се-
мей стремится к признанию, а те, кто 
часто общаются с семьей боятся быть 
отвергнутыми. 

Выводы
1) Количество и качество взаимо-

действия с внуками зависит от типа 
родства. Бабушки по материнской ли-
нии видятся с внуками гораздо чаще, 
чем бабушки по отцовской линии; 

2) Мотивы аффилиации у бабу-
шек носят компенсаторный характер. 
Бабушки, которые мало общаются с 
внуками не удовлетворены этим об-
щением и стремятся к признанию, а 
бабушки, которые часто общаются с 
внуками удовлетворены этим общени-
ем, но боятся быть отвергнутыми.

Результаты исследования пред-
ставляют теоретический и практичес-
кий интерес для психологов-исследо-
вателей и семейных психотерапевтов. 
Они могут быть использованы при ор-
ганизации дальнейших исследований 
проблемы межпоколенного взаимо-
действия, а также будут востребованы 
в рамках семейного консультирования 
и психотерапии.

В качестве дальнейших перспек-
тив исследования можно назвать как 
увеличение объема исследуемой вы-
борки, включение в нее прародите-
лей мужского пола, так и расширение 
исследуемых показателей, например, 
изучение взаимосвязи особенностей 
взаимодействия с внуками и личност-
ных особенностей прародителей.

Табл. 1.
Различия мотивации аффилиации у бабушек с разными особенностями взаимодействия с внуками

Мотив Группа Кол-во Среднеезначение р

стремление к людям
Группа 1 36 116,2

0,008Группа 2 26 118,9
Всего 62

боязнь быть отвергнутым
Группа 1 36 122,4

0,048Группа 2 26 115,2
Всего 62
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Обострение социальной, поли-
тической и экономической си-

туации в нашей стране, ставит перед 
обществом новые задачи: 1) консо-
лидация различных слоев населения; 
2) повышение доверия к власти; 
3) укрепление социальных институ-
тов. В решении этих задач особую 
роль может играть социальна рекла-
ма. Однако ее использование в нашей 
стране связано с рядом трудностей, 
которые объясняются недостаточной 
степенью научной разработки самого 
феномена социальной рекламы. 

М.А. Тертычная справедливо от-
мечает, что отечественная наука об-
ратилась к исследованию социальной 
рекламы относительно недавно, в 
самом конце прошлого века [9]. В ре-
зультате до сих пор нет общепринято-
го определения социальной рекламы, 
которое бы удовлетворило всех иссле-
дователей. Открытыми остаются воп-
росы о совершенствование норматив-
но-правовой базы (С.Г. Вольский [4], 
М.А. Каменский [5]) и оценке эф-
фективности социальной рекламы 
(Г.В. Шаповалов [10]).

Одним из вопросов, относящихся 
к сфере социальной рекламы, являет-
ся обсуждение предмета социального 
рекламирования [7]. На наш взгляд не 
менее дискуссионным остается воп-
рос о функциях социальной рекламы.

Э.Э. Боxкарева [3] считает, что 
социальная рекламы выполняет со-
циальную, воспитательную, идео-
логическую и экономическую фун-
кции. А.В. Барябин [2] считает, что 
функциями рекламы являются отра-
жение социокультурных изменений, 
содействие интеграции общества и 
его демократизации, содействие са-
моидентификации, социализирующая 

и функция психосоматической регуля-
ции. Г.Г. Николайшвили [6] выделяет 
информационную, экономическую, 
просветительскую, социальную и эс-
тетическую функции социальной рек-
ламы. И.Л. Балымов [1] в качестве ос-
новной функции социальной рекламы 
называет образовательную функцию.

Е. Степанов [8] основные функции 
социальной рекламы сформулировал 
следующим образом: информирова-
ние о социальных услугах; форми-
рование новых поведенческих уста-
новок (отказ от курения, алкоголя...); 
создание положительного имиджа 
государственных социальных служб; 
консолидация усилий социальных 
учреждений и спонсоров в решении 
социальных проблем. При этом оче-
видно, что автор подменяет функции 
целями и задачами социальной рекла-
мы, которые более конкретны. 

На наш взгляд не справедливым 
является игнорирование со стороны 
авторов еще одной важной функции, 
которую выполняет современная со-
циальная реклама. Это терапевтичес-
кая функция. 

В основе социальной психотера-
пии лежит идея о возможностях изме-
нения, трансформации человеческого 
Я в динамично изменяющимся мире. 
Стремление помочь человеку изме-
нить свое отношение к социальному 
окружению, к собственной личности. 

Однажды Далай Лама сказал: 
«Если хотите, чтобы люди были счас-
тливыми – сопереживайте им. Если 
хотите быть счастливы сами – тоже 
сопереживайте».

Терапевтическая функция вос-
питывает в индивиде переживание. 
«Переживание - особая внутренняя 
деятельность по преодолению жиз-

ненных событий, прерывающих пос-
тупательные движения и не разреша-
емых с помощью предметно-практи-
ческих действий» [11, с. 236].

Терапевтическая функция рекла-
мы необходима сейчас, когда пере-
живается моральный кризис (соче-
тающийся с новым экономическим и 
социально-политическим кризисами), 
т.к. помогает перестраивать внутрен-
ний психологический мир человека и 
общества. Задачей социальной рекла-
мы, в данном случае, будет является 
повышение осмысленности жизни, 
«пересоздание» событий прошлого, 
реконструкция человеком собственно-
го образа мира как мифа о себе, дру-
гих, мира в целом в пространстве и 
времени его жизни. 

Социальная реклама может яв-
ляться мощным средством социаль-
ной психотерапии. При этом сам 
термин социальная психотерапия ис-
пользуется для обозначения не просто 
помощи в изменении социального по-
ведения человека, но в более широком 
контексте, как работа над решением 
социально-психологических проблем 
общества в целом.

Символичным на наш взгляд явля-
ется и тот факт, что в России история 
социальной рекламы начинается с по-
явления на телеэкране сериала «Рус-
ский проект» [12], в котором именно 
функция социальной психотерапии 
становится центральной. Цикл де-
монстрировался на канале ОРТ в 1995 
и 1996 годах. В нем снимались та-
кие звезды отечественного кино, как 
Зиновий Гердт, Нонна Мордюкова, 
Нина Усатова, Никита Михалков и др. 
Добавим также, что в «Русском про-
екте» были задействованы «шестиде-
сятники» Лев Дуров, Олег Ефремов, 
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Александр Збруев, Олег Табаков, ак-
теры, музыканты более молодого по-
коления Анастасия Вертинская, Алла 
Пугачева, Владимир Машков, Юрий 
Шевчук. Этот проект начинался как 
личная инициатива генерального про-
дюсера ОРТ К. Эрнста и режиссера 
Д. Евстигнеева и задумывался как 
имиджевая реклама первого канала 
[12]. По словам Д. Евстигнеева, за 
«Русским проектом» не стояло ника-
кого федерального заказа. Но это не 
мешало зрителям классифицировать 
его именно как социальную рекламу. 

«Русский проект» имел большой 
резонанс не только в России, но и за 
рубежом. К. Эрнст в своем интервью 
журналу «Огонек» сообщил, что «пос-
ле выхода первого «Русского проекта» 
в 1995 году итальянцы, например, 
заказали шести своим режиссерам 
сделать двух-трехминутные межпро-
граммные ролики на важную для их 
страны тему – о расизме. 

На наш взгляд терапевтическая 
функция данной рекламы определя-
ется ее выраженной направленностью 
на интеграцию общества в сложных 
экономических и политических усло-
виях. Поиск ориентиров, способных 
внушить людям надежду. Популяр-
ность и известность проекту принес-
ли удачно выбранные для кризисного 
периода страны темы: вера, доброта, 
любовь. Свою роль играли неназойли-
вое, но очень своевременное обраще-
ние к человечности, связи между поко-
лениями, через обращение к истории 
страны. Серия роликов, объеденных в 
проекте, содержит ряд идей-метафор: 
единства поколений, связи прошлого 
и будущего, идею научной и техно-
логической мощи России. При этом 
авторы не прибегают в явной форме 
к каким-то историческим событиям, 
пропагандистским лозунгам и т.д. 
Авторы проекта хотели показать, 
что помочь почувствовать общность 
могут только простые эмоции и нор-
мальные добрые чувства. 

Следует отметить, что терапевти-
ческая функция может быть реали-
зована не только в социальной, но и 
в коммерческой рекламе. В качестве 
примера можно назвать последнюю 
рекламу компанию «МТС», проводи-
мую под слоганом «Ты знаешь, что 
ты можешь». Действие ролика про-

исходит в абстрактном пространстве, 
олицетворяющем собой внутренний 
мир каждого человека. Для съемок 
были использованы настоящие костю-
мы исторических персонажей из базы 
Мосфильма. Реклама носит позитив-
ный характер, в какой-то мере заря-
жает энергией, вселяет уверенность 
в себе и своем будущем, побуждает к 
действию, утверждению себя. Поми-
мо коммерческих задач эта реклама 
через обращение к прошлому нашей 
страны вызывает чувство гордости и 
веру в себя. Подобный эффект поле-
зен для общества в целом и способс-
твует запоминанию рекламы. 

Таким образом, на наш взгляд 
игнорирование терапевтической 
функции социальной рекламы совре-
менными теоретиками и практиками 
является неоправданным. Ведь имен-
но эта функция особенно востребо-
вана в ситуации, когда массовыми 
являются определенные негативные 
эмоциональные состояния и чувства, 
такие, как: состояние повышенной 
тревожности, страх; неуверенность 
в себе, в будущем; обеспокоенность 
за свою судьбу и судьбу близких; 
угнетенность, отчаяние, депрессив-
ные состояния, переживание низкого 
группового и социального (общего-
сударственного) статуса и т.д., возни-
кающие в ситуации экономического 
и политического кризиса. Именно в 
терапевтической социальной рекламе 
нуждается наше общество в условиях 
обострения международных отноше-
ний, санкций и контрсанкций. 
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gisaP championships and conferences 2017
Branch of science Dates stage event name

JanUaRy
Educational sciences and 
Psychology 18-24.01 I Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions 

of objective complication of the person’s social adaptation processes
FeBRUaRy

Philology 09-15.02 I
Role and ratio of verbal and nonverbal means of communication against 
the background of the increasing value of information and intensity of 
its turnover 

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History / History 
and Philosophy

09-15.02 I Material and spiritual factors of the personal creativity expression in the 
general social process of the cultural values formation

Economics, Jurisprudence  
and Management / Sociology, 
Political and Military Sciences

21-28.02 I Issues of freedom, justice and necessary coercion in the course of the 
public relations regulation

MaRch
Medicine, Pharmaceutics /  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

02-10.03 I
Traditional and experimental methods of studying and overcoming the 
medical and biological problems in ensuring the optimal vital functions 
of human beings and the wildlife
aPRil

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

02-11.04 I Theoretical and experimental aspects of revealing and solving the 
current issues of fundamental sciences

Technical Science, Architecture  
and Construction 02-11.04 I Main trends in development of scientific and technical mechanisms able 

to satisfy the society’s industrial and architectural engineering needs 
May

Educational sciences and 
Psychology 12-17.05 II Issues of formation of proper assessment criteria in relation to 

knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives 
JUne

Philology 08-13.06 II
Objective and subjective factors in formation of linguistic mechanisms 
in the age of domination of liberal values and priority of personal 
identity

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History / History 
and Philosophy

08-13.06 II Creativity as a personal self-expression mechanism and a way to reveal 
the level of sociocultural development

Economics, Jurisprudence  
and Management / Sociology, 
Political and Military Sciences

20-26.06 II Correlation between individual and collective needs in the context of 
improving the effectiveness of social processes 

JUly
Medicine, Pharmaceutics /  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

04-10.07 II
Chronic and infectious human diseases, epizootic outbreaks and 
epiphytoty as the results of changes in conditions of biological life and 
the major directions of scientific research

aUgUsT
Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

03-09.08 II
Current research on material objects and interaction of substances: 
expanding the limits of knowledge and determining the future of 
mankind

Technical Science, Architecture  
and Construction 03-09.08 II Current problems in the process of meeting the expanding demand of 

the population for the modern high tech products
sePTeMBeR

Educational sciences and 
Psychology 14-19.09 III

Problems of interpersonal relations in conditions of modern 
requirements to quality of education and the level of professional skills 
of experts

ocToBeR

Philology 10-16.10 III
Ratio between the roles of an indicator of social culture, instrument 
of communication, and mechanism of preservation and transfer of 
information in modern language systems  

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History / History 
and Philosophy

10-16.10 III Phenomenon of mass culture against the background of expansion of 
liberal prerequisites for development of personal self-expression forms

Economics, Jurisprudence  
and Management / Sociology, 
Political and Military Sciences

24-31.10 III
Organic combination of social partnership and individual identity as the 
main factor in ensuring the self-preservation and development of the 
society 

noVeMBeR
Medicine, Pharmaceutics /  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

02-08.11 III
Currents issues in development of methods of prevention and treatment 
of diseases of human beings, animals and plants: traditions and 
experimental trends

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

02-08.11 III
Innovative approaches to overcoming the gaps in our knowledge about 
physical and chemical properties of matter, as well as conditions of their 
measurement

Technical Science, Architecture  
and Construction 02-08.11 III

Factors of functionality, safety, efficiency and aesthetic value in 
manufacturing technical devices and erecting buildings: standards and 
innovations
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