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Вопрос формирования социаль-
ной компетентности изучается 

в последние десятилетия различны-
ми исследователями, так как в новых 
экономических условиях существо-
вания образовательных учреждений 
она приобретает всё большее значе-
ние. Особую важность сформирован-
ность данной компетентности имеет 
для специалистов, чья работа связана 
с взаимодействием с людьми. Соци-
альная компетентность представляет 
собой интегральную характеристику, 
включающую в себя как определен-
ные знания, умения, навыки, так и 
профессиональные качества, сформи-
рованные в процессе социализации 
и способствующие эффективному 
взаимодействию в организации. По 
мнению В.Н. Куницыной, социальная 
компетентность - это система знаний 
о социальной действительности и о 
себе, система сложных социальных 
умений и навыков взаимодействия, 
сценариев поведения в типичных со-
циальных ситуациях, позволяющих 
адаптироваться, принимать решения 
со знанием дела, извлекать максимум 
возможного из сложившихся обстоя-
тельств [1]. Кроме того, социальная 
компетентность предполагает нали-
чие способности действовать не толь-
ко в типичных профессиональных и 
социальных ситуациях, но и в таких, 
которые ранее не встречались. Несо-
мненно, это новое видение связано с 
особенностями современного рынка, 
характеризующимися инновациями и 
изменчивостью. Анализ литературы 
по проблеме свидетельствует, что од-
ной из социальных компетентностей 

руководителя, выделяемой многими 
авторами по проблемам общения, 
является способность к эмпатии, то 
есть чувствованию и пониманию 
эмоционального состояния других, 
способности адекватно восприни-
мать и понимать себя и других людей, 
управлять ими. Из практики известно, 
что именно от этого зависит их рабо-
тоспособность, психологический на-
строй, мотивация, выбор стратегий и 
тактик взаимодействия в межличност-
ных и деловых отношениях, а порой и 
приверженность организации.

В отчете исследователей Управле-
ния трудовых отношений США, зани-
мавшихся анализом компетенций, не-
обходимых для целого спектра управ-
ленческих должностей, написано: 
«Обучение формальному исполнению 
должностных обязанностей не вы-
зывает никаких затруднений; гораздо 
тяжелее научить людей быть гибкими 
или привить навыки межличностного 
общения» [2]. Это говорит о том, что 
развитие компетенций, относящихся к 
социальным, таких как: эмпатический 
потенциал, толерантность к стрессу, 
способность работать в команде и др., 
значительно труднее и менее дости-
жимо, чем развитие профессиональ-
ных навыков. Нам представляется, 
что трудности вузовского развития и 
воспитания студентов заключаются 
в том, что многие из составляющих 
социальной компетентности лично-
сти формируются ещё в детстве или в 
процессе обучения в школе, например 
такие, как коммуникативные навыки, 
эмпатия, лидерский потенциал, реали-
стическая самооценка и уверенность в 

себе, стремление к достижениям, эмо-
циональное самосознание и др.

Другая причина заключается в 
том, что формировать у молодых лю-
дей такие компетенции традицион-
ными технологиями, как показывает 
педагогический опыт, невозможно. 
Лекции формируют, как известно, 
знаниевый потенциал обучаемого. 
Можно получить много информации о 
том, что представляет собой эмпатия 
или стрессоустойчивость, но для того 
чтобы выработать эти умения и навы-
ки, нужны совсем другие технологии 
и инструменты. Трудности связаны с 
тем, что обучаемые отличаются друг 
от друга разным социальным опытом, 
общекультурной чуткостью, физио-
логическими отличиями в интеллек-
туальном научении и в изменениях 
поведения, толерантностью к стрессу 
и эмоциональному напряжению. Ска-
занное, предполагает для развития со-
циальной компетентности и поведен-
ческих навыков необходимо использо-
вание не только других, по сравнению 
с традиционными, трансляционными 
методами, технологий и инструментов 
обучения, но и их большего многооб-
разия для разных обучаемых в образо-
вательной и воспитательной деятель-
ности: анализа ситуаций, ролевых и 
имитационных игр, мозговых штур-
мов и игрового проектирования, игр-
катастроф и тренингов. Считается, 
что для развития социальной компе-
тентности, привлекательны в большей 
степени ролевые игры и социально-
психологический тренинг, так как они 
передают спрессованный, практиче-
ски ориентированный опыт человече-
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ского взаимодействия в интенсивном 
режиме [3]. Содержательным резуль-
татом тренинга или ролевых игр яв-
ляется осознание участниками своих 
индивидуальных особенностей и того, 
как они влияют на партнеров по меж-
личностному или деловому взаимо-
действию.

Анализ педагогической теории и 
практики позволяет также сделать вы-
вод, что наилучшим образом для до-
стижения цели развития социальной 
компетентности подходит довольно 
известная в педагогике модель, нося-
щая имя Д. Колба, предполагающая 
цикличность обучения: опыт - реф-
лексия - теория - практика. Данный 
цикл обучения позволяет вовлечь об-
учаемого в особого рода опыт чело-
веческого взаимодействия. Обучае-
мый, анализируя или разыгрывая си-
туацию в ролях совместно с другими 
студентами, рефлексирует по поводу 
этого опыта с различных точек зре-
ния, педагогической, психологиче-
ской, этической и др., пытаясь найти 

его значение. При этом допускаемые 
ошибки в лабораторных (имитируе-
мых) условиях рассматриваются как 
нечто неизбежное, вполне реальное и 
порой даже ценное. Именно на этом 
этапе может произойти альянс тео-
рии и практики. Потому что для того, 
чтобы учиться на собственном опыте 
или на опыте коллег, за которыми на-
блюдаешь, необходимо связать этот 
опыт с теорией, чтобы понять, что же 
в следующий раз требует улучшения, 
почему допущена ошибка, в чём про-
явилась некорректность общения? 
Многие студенты приходят учиться, 
не имея практического опыта, поэто-
му именно интерактивные техноло-
гии, предполагающие взаимодействие 
«здесь и сейчас», «хождение в чужих 
ботинках», исполнение професси-
ональных ролей, анализ и решение 
практических задач делового и меж-
личностного взаимодействия, позво-
ляют обучаемым приобщиться к буду-
щей профессиональной деятельности, 
приобретая, возможно, впервые этот 

важный опыт человеческого взаимо-
действия: субординационный и дело-
вой. Исходя из результатов рефлексии, 
обучаемые выводят логические за-
ключения, и смогут добавить к своим 
собственным выводам теоретические 
конструкции, полученные на лекци-
ях, которые направят их на более пра-
вильные решения и действия на пути 
к новому конкретному опыту [4]. 

Таким образом, данный подход в 
обучении предполагает, что: знания 
усваиваются субъектом и проявля-
ются только через его деятельность. 
Данный подход позволяет реализовать 
идею смещения цели образовательно-
го процесса с формирующей на раз-
вивающую, т.е. достигать целей по 
овладению студентом заданных ком-
петентностей, а не только определен-
ного набора знаний. Описание этапов 
развития навыков социальной компе-
тентности при использовании модели 
Д. Колба представлено в таблице 1.

В зависимости от поставленных 
образовательных и воспитательных 

Табл. 1. 
Описание этапов развития навыков [5].

 Виды этапов  Содержание деятельности Ожидаемый результат

Получение 
опыта

Обучающийся пробует сделать какое-либо дей-
ствие, продемонстрировать поведение, принять 
решение и т.п. на которые нацелены цели и за-
дачи обучения. При этом анализ ситуации или 
игра проводятся вне зависимости от того, явля-
ются ли навыки участников такого занятия до-
статочными и профессиональными на данный 
момент.

В результате важно понимание необходимости 
дальнейшего обучения (не получилось или по-
лучилось не слишком хорошо), освоение теоре-
тических знаний и их приобретение, либо вы-
вод о том, что будто бы и так все хорошо.

Рефлексия

Обучающийся делает сам, или с помощью ко-
манды, или группы экспертов анализ результа-
тов командной работы с ситуацией взаимодей-
ствия или с её разыгрыванием перед аудитори-
ей; происходит выявление плюсов и минусов 
полученного опыта, делаются выводы о том, 
что получилось удачно, а что можно было бы 
сделать лучше или по-другому.

Развивается психологическая готовность об-
учаемых, формируется мотивация к необходи-
мости изменений в межличностном и деловом 
взаимодействии и дополнительному обучению, 
в отдельных случаях у обучаемых происходит 
понимание того, как действовать более грамот-
но, профессионально или корректно и почему.

Теоретические 
основы

Растёт мотивация у обучаемых для получения 
теоретических знаний о том, как действовать 
правильно в тех или иных ситуациях и появля-
ется видение того, как использовать получен-
ные знания в практическом опыте.

Получены правильные алгоритмы действий на 
будущее, рекомендации, которые можно при-
менить практически, средства, инструменты, 
возможности, которые наработаны в теории и 
могут быть использованы на практике.

Закрепление на 
практике

Отработка теории, поведенческого репертуара, 
стратегий взаимодействия, стилевых методов, 
перевод знаний в умения и навыки.
Корректировка нового опыта со стороны пре-
подавателя.

С помощью повторного тренинга, как правило, 
полностью или частично отрабатываются и за-
крепляются необходимые профессиональные и 
общечеловеческие умения и навыки, сценарии 
конструктивного взаимодействия (как говорят, 
«даже цветная капуста – это всего лишь на все-
го вымуштрованная белокочанная»).
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задач интерактивные технологии, ис-
пользуемые в учебном процессе, при-
обретают разные формы, всё многооб-
разие которых, условно можно разде-
лить на две большие группы:

 • технологии, ориентированные 
на приобретение и развитие социаль-
ных компетентностей, умений и навы-
ков делового взаимодействия; 

 • технологии, нацеленные на 
расширение и углубление опыта ана-
лиза ситуаций взаимодействия: кор-
рекция, формирование и развитие 
установок и ценностных ориентаций, 
необходимых для успешного межлич-
ностного и межгруппового общения; 
развития эмпатии, использования 
адекватных сценариев поведения в си-
туациях напряжения и стресса.

В большей степени развитию со-
циальной компетентности способ-
ствует процесс социального общения, 
т.к. социальная компетентность про-
является в процессе межличностного 
взаимодействия. Поэтому ее формиро-
вание в первую очередь происходит в 
процессе совместного решения прак-
тических и исследовательских задач, 
целью которых является объединение 
уже имеющегося опыта и приобрете-
ния нового в процессе совместной де-
ятельности будущих специалистов [6]. 
Внедрение интерактивных техноло-
гий в процесс обучения обеспечивает 
социальное взаимодействие обучаю-
щихся в лабораторных условиях. Это 
взаимодействие признается ведущим 
для развития личности студентов, так 
как неоспоримыми преимуществами 
групповой работы являются: повы-
шение уровня осмысления материала, 
рост числа нестандартных решений, 
позитивное отношение к изучаемому 
материалу, умение играть различные 
социальные роли и работать в коман-
де. Внедрение технологий обучения, 
позволяющих создать взаимодействие 
между студентами, активизировать их 
самостоятельность и инициативность, 
усилены прикладным, практическим 
характером предметного обучения.

Интенсивные технологии перено-
сят центр тяжести с активной позиции 
преподавателя на самих студентов. 
Активность студентов является ре-
шающим условием эффективности 
игрового взаимодействия. Практиче-
ски любая интерактивная технология 

«провоцирует» физическую, соци-
альную и познавательную активность 
обучаемых, и каждая из них является 
значимой для достижения планиру-
емых результатов в соответствии с 
поставленными игровыми, учебными 
и развивающими целями. Основная 
задача преподавателя в данной ситуа-
ции правильно подобрать обучающие 
технологии развития той или иной 
компетентности, входящей в состав 
социальной.

Специалисты в сфере коммуника-
ции считают, что для того чтобы при-
йти к согласию, необходимо встать на 
позицию другого - партнёра по взаи-
модействию. Это означает, что сотруд-
ничество субъектов в образователь-
ном процессе - не просто реализация 
приёмов совместной деятельности и 
действий, но и духовная связь между 
партнёрами, проявляющаяся в лич-
ностном принятии каждым общего 
дела. Поэтому поддержание благопри-
ятных отношений между участниками 
взаимодействия в образовательном 
процессе составляет саму основу со-
трудничества [4]. Опираясь на эмоции 
или сознание участников, как прави-
ло, условно, выделяются следующие 
типы сотрудничества: эмоциональный 
- создание атмосферы эмоционально-
го настроя, созвучия переживаний от 
процесса и результатов взаимодей-
ствия, открытое выражение эмоций 
и проявление чувств, эмоционально 
окрашенные оценки и выражения 
своего мнения и когнитивный - созда-
ние атмосферы творческого поиска и 
логического анализа, проявления ин-
теллекта, профессионализма, нестан-
дартности, оригинальности мысли.

Вывод: Таким образом, при груп-
повом взаимодействии участников 
образовательного процесса и при ис-
пользовании концепции деятельного 
обучения или «обучения на опыте», 
на основе инновационных интерак-
тивных технологий создаются для 
каждого обучаемого возможности об-
ладать правом на собственное мнение 
и сомнение в правильности действий 
других партнёров, диагностировать 
чувства других и не скрывать соб-
ственные эмоции, развивать эмпатию 
и толерантность, осваивать конструк-
тивные навыки взаимодействия, эф-
фективные сценарии поведения в 

типичных социальных ситуациях. 
Именно поэтому сотрудничество с 
другими и партнёрское взаимодей-
ствие помогают каждому участнику 
такой формы деятельности раскрыть 
себя максимально, продемонстриро-
вать свои возможности (личностные, 
интеллектуальные, лидерские, ком-
муникативные), развить навыки соци-
альной компетентности.
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Роль рефлексии в процессе форми-
рования и развития ценностно-

смысловых ориентаций  как смысло-
образующих оснований совместного 
человеческого бытия, задающих на-
правленность и мотивированность 
человеческой жизни и деятельности 
представляет сегодня особый инте-
рес. Изменение роли, методологии 
и ресурсных баз научной рефлексии 
является признанным фактором реа-
лизации и использования ценностно-
смысловых комплексов в информаци-
онных обменах стратегического уров-
ня [10, 15]. Рост количества инфор-
мации из достоинства цивилизации 
превращается и в ее проблему. Боязнь 
«не успеть, отстать, упустить, не по-
нять» ограничивают процесс научного 
взаимопонимания. Экзистенциальной 
встречи двух сторон для конструк-
тивного взаимодействия, обоюдной 
поддержки, обретения профессио-
нальной силы все чаще не происходит 
[6, 12, 14].

Для конструктивного взаимодей-
ствия ценности являются сущностным 
наполнением и необходимым условием 
полноценного процесса международ-

ного научного общения. Когда совпа-
дают ценности взаимодействующих 
субъектов, образуется единое ценност-
но-смысловое пространство, в котором 
каждая личность имеет возможность 
обсудить предлагаемые проекты и цели. 
Поэтому ценностное основание уча-
стия отдельного человека в междуна-
родной научной коммуникации позво-
ляет исследовать не только сферу ин-
дивидуальной научной траектории, но 
и направленность хода научного про-
цесса в целом [7, 8, 9, 11, 13]. Особен-
ность единого ценностно-смыслового 
пространства, актуализируемого в на-
шем исследовании, как раз и состоит 
в том, что оно являются тем, к чему 
можно стремиться, относиться с ува-
жением и признанием. Ведь в самом 
общем виде ценности определяются 
как важность, значимость, польза, по-
лезность.

Ценностно-смысловое простран-
ство представлено нами на примере 
международной научной коммуни-
кации формата интерактивных 
конгрессов Международной Ака-
демии Науки и Высшего Образова-
ния (МАНВО, Лондон, Великобри-

тания).  Международный Научный 
Конгресс МАНВО – это постоянно 
действующий многоотраслевой на-
учно-аналитический форум профес-
сиональных ученых и практикующих 
специалистов, структурно состоящий 
из закрытых научно-отраслевых сег-
ментов, функционирование которых 
осуществляется в интерактивной фор-
ме, сессионном и тематическом режи-
ме [1-5].

Целевыми интегративными связя-
ми ценностно-смыслового простран-
ства научных Конгрессов МАНВО 
являются: способствование развитию 
международных научных коммуника-
ций и кооперации ученых из разных 
стран; способствование научному 
прогрессу, посредством дискуссион-
ного осмысления и совместного пре-
одоления учеными разных стран на-
сущных проблем современной науки; 
активное распространение передовых 
знаний, относящихся к различным от-
раслям науки.

Было исследовано распределение 
участников и выступлений по сессиям 
отраслевых интерактивных Конгресов 
МАНВО; результаты рефлексии цен-
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ностно-смыслового пространства по 
признаку выбора темы международ-
ной интерактивной научной коммуни-
кации (в баллах); уровень рефлексии 
(по методике А.В. Карпова, методике 
О.В. Калашниковой); выбор данно-
стей международной интерактивной 
научной коммуникации. Обработка 
результатов проводилась прямым под-
счетом количественных балов или 
выборов, затем суммировался общий 
балл. Интерпретация данных основы-
валась на количественном преимуще-
стве полученных баллов.

На сегодняшний день состоя-
лось 9 сессий отраслевого Конгресса 
(gisap.eu – наши проекты – научные 
конгрессы – архив конгрессов). На ри-
сунке 1 код каждой сессии совпадает 
со своим порядковым номером:

1. Психологические, биологиче-
ские, медицинские, социальные про-
блемы старения человека, его причи-
ны и преодоление.

2. Психологический портрет по-
коления NEXT в поликультурном про-
странстве.

3. Формирование и развитие ин-
новационной культуры личности и 
группы.

4. Психофизиологические, пси-
хологические и педагогические про-
блемы безопасности современного 
человека.

5. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические проблемы 
детско-родительских отношений на эта-
пе дошкольного взаимодействия. 

6. Системный подход как метод по-
знания психофизиологических, психо-
логических и педагогических процес-
сов. 

7. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические пробле-
мы управления.

8. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические пробле-
мы освоения инновационных техно-
логий.

9. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические пробле-
мы.

Всего в разных сессиях ин-
терактивного конгресса МАНВО 
приняло участие 604 специалиста. 
Самый большой интерес вызвало 
обсуждение психофизиологических, 
психологических и педагогических 
проблем освоения инновационных 
технологий (сессия 8 «Психофи-
зиологические, психологические и 
педагогические проблемы освое-
ния инновационных технологий»). 
В этой дискуссии приняли участие 
136 человек и было размещено 
338 постов. Весь рейтинг сессий вы-
строился так: 8, 7, 9, 6, 4, 1, 3, 2, 5. 
Самое меньшее число (27) участни-
ков наблюдалось на 5 сессии отрасле-

вого Конгресса (Психофизиологиче-
ские, психологические и педагогиче-
ские проблемы детско-родительских 
отношений на этапе дошкольного 
взаимодействия). 

Рейтинг активности субъектов 
интерактивной дискуссии не вошел 
в противоречие с рефлексией цен-
ностно-смыслового пространства 
международной коммуникации по 
признаку выбора его темы: самые вы-
сокие оценки (по десятибалльной си-
стеме) получила тема №8 (9,3 балла), 
а самые низкие тема №5 (6,2 балла) 
(Таблица 1).

Признак выбора темы соответ-
ствует критериям этого выбора, раз-
мещенным на сайте gisap.eu – наши 
проекты – научные конгрессы – общая 
информация - формулировка темы ку-
ратором.

Признаки выбора темы
1. Тема должна представлять со-

бой насущную научную и приклад-
ную проблему, разрешение которой 
объективно способствует научному 
прогрессу и повышению эффективно-

Рис.1. Распределение участников и выступлений по сессиям отраслевых 
интерактивных Конгресов МАНВО.

Табл. 1. 
Результаты рефлексии ценностно-смыслового пространства по признаку выбора темы 

международной интерактивной научной коммуникации (в баллах)

Сессия
Признак

1 2 3 4 5 6 7 8 9 итог место

1 8,2 8,1 7,0 7,1 5,4 8,1 9,2 10,0 8,2 6,9 Y
2 8,3 8,0 7,4 7,2 6,4 8,0 8,9 9,1 8,5 8,0 II
3 7,8 7,8 7,1 6,7 6,1 7,8 8,1 8,9 7,8 7,6 III
4 7,9 7,7 7,4 6,9 6,9 7,1 8,4 8,1 7,9 7,6 III
5 7,9 7,9 7,7 6,9 6,9 8,8 8,6 9,9 8,7 8,1 I
6 8,1 8,2 7,2 7,4 5,7 8,7 9,1 9,0 9,2 8,1 I
7 8,5 8,7 7,9 7,6 5,7 8,8 9,4 10,0 8,2 7,3 IY
Итог 8,1 8,1 7,4 7,1 6,2 8,2 8,8 9,3 8,4
Место Y Y VII YII VIII IY II I III
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сти развития соответствующей сферы 
социальной деятельности 

2. Тема не должна быть абстракт-
ной и столь широкой по своему содер-
жанию, чтобы в рамках её обсуждения 
участниками, базовый предмет дис-
куссии мог бы обосновано дифферен-
цироваться на значительное количе-
ство локальных вопросов, каждый из 
которых, в свою очередь, по степени 
своей научной значимости заслужи-
вал бы самостоятельного обсуждения 

3. Тема не должна быть настолько 
чрезмерно узкой и локально специа-
лизированной по своему содержанию, 
чтобы массив информативного и ана-
литического материала, связанного 
с обсуждаемой темой, был заведомо 
доступен крайне ограниченному ко-
личеству лиц 

4. Тема не должна быть излишне 
формальной – то есть содержащей те-
зисы, которые не способны сфокуси-
ровать внимание участников Конгрес-
са на конкретной научной проблеме 
или группе тесно взаимосвязанных 
научных проблем 

5. Тема не должна содержать оче-
видные с научной точки зрения тези-
сы, не представляющие проблемного 
характера, либо являющиеся логиче-
ским результатом окончательно разре-
шенных научных проблем 

7. Тема в максимально возможной 
степени должна быть лишена конкрет-
ной национальной принадлежности 
заявленной проблематики и иметь за-
ведомо интернациональный характер, 
ориентированный на дискуссионное 
разрешение соответствующих вопро-
сов, актуальных на международном 
уровне (то есть, в равной степени - для 
значительного количества стран) 

8. Тема должна учитывать то об-
стоятельство, что в деятельности 
Конгресса могут принимать участие 
ученые из разных стран, говорящие на 
различных языках 

По рейтингу признаков на первом 
месте оказалось требование № 5 (Тема 
не должна содержать очевидные с на-
учной точки зрения тезисы, не пред-
ставляющие проблемного характера, 
либо являющиеся логическим резуль-
татом окончательно разрешенных на-
учных проблем); на последнем требо-
вание № 1 (Тема должна представлять 
собой насущную научную и приклад-

ную проблему, разрешение которой 
объективно способствует научному 
прогрессу и повышению эффективно-
сти развития соответствующей сферы 
социальной деятельности). 

Заметим, что тема №5 (Психофи-
зиологические, психологические и 
педагогические проблемы детско-ро-
дительских отношений на этапе до-
школьного взаимодействия), хоть и 
занимает последнее место в рейтинге 
всех остальных тем, но продолжает 
оставаться зоне значимости. И сам 
рейтинг составлен субъектами с ин-
дивидуальным уровнем рефлексии. 
Исследование же уровня их рефлек-
сивности по методике А.В. Карпова 
показало, что 12,1% (8 человек) имеют 
низкий уровень развития рефлексив-
ности (менее 114 баллов). Большин-
ство респондентов 68,2% (43 челове-
ка) имеют средний уровень развития 
рефлексивности (114 – 140 баллов). 
Результаты, в количественном выра-
жении равные или большие 7 стенам 
(140 баллов и выше), свидетельствуют 
о высокоразвитой рефлексивности у 
19,7% респондентов (11 человек). 

Параллельно с методикой А.В. Кар-
пова была проведена методика опре-
деления уровня сформированности 
рефлексии О.В. Калашниковой. Резуль-
таты исследования рефлексивности по 
методике О. Калашниковой позволили 
установить, что 17,7% (11 человек) име-
ют низкий уровень развития рефлексив-
ности. Большинство респондентов 71% 
(44 человека) имеют средний уровень 
развития рефлексивности. Высоко раз-
вита рефлексивность толькоу 11,3% ре-
спондентов (7 человек). 

Среди участников дискуссии пре-
обладает средний уровень рефлексив-
ности. Для представителей группы 
низкорефлексивных субъектов дис-
куссии характерны необдуманность 
своего выступления, низкая концен-
трация внимания, слабость самокон-
троля, что сказалось и на качестве 
интерактивной коммуникации, и на 
способности осмысливать ценностно-
смысловые основания научной дис-
куссии. У среднерефлексивных участ-
ников дискуссии выше устойчивость 
внимания, они эффективнее использу-
ют обратную связь, выступления каче-
ственнее, ошибки встречаются реже. 
Субъекты дискуссии с высокоразви-

той рефлексией способны критически 
осмысливать научную информацию, 
анализировать, соотносить ценност-
ное её содержание со своей профес-
сиональной деятельностью, собствен-
ными проектами, обосновывают свои 
высказывания.

Дальнейшее исследование цен-
ностно-смыслового   пространства    меж-
дународной интерактивной научной 
коммуникации выдвинуло задачу: ото-
брать конечный и достаточно компакт-
ный список базовых данностей (цен-
ностей и контрценностей), с которыми 
респонденты ассоциируют названную 
научную коммуникацию, будучи его 
субъектами. Для решения этой задачи 
была проведена методика «Данности 
международной интерактивной на-
учной коммуникации» (в адаптации 
автора). Участники отраслевых кон-
грессов делали рефлексивный выбор 7 
данностей (из 40), каждая из которых 
имеет самостоятельное значение, и, в 
то же время является составляющей 
одной из пяти групп. Социально-ма-
териальные данности – общественное 
признание, получение сертификата, 
престижное участие, социальный ста-
тус, карьера, признание начальства, 
уважение коллег, награды. Инстру-
ментально-технологические данности 
– технология, новизна, анализ, оценка, 
знание, методика, инновации, обсуж-
дение. Данности личностных дости-
жений – уверенность в себе, радость 
познания, самореализация, открытие 
себя, понимание себя, самовыраже-
ние, самоактуализация, самоутверж-
дение, успех. Данности отчуждения 
– непонимание, долженствование, 
приспособление, тревожность, согла-
шательство, вынужденность, ограни-
чение. Экзистенциальные данности 
– свобода, совесть, духовность, ответ-
ственность, уникальность, осмыслен-
ность жизни, обретение ценностей, 
общение, творчество, смысл.

Сравнительный анализ показал 
доминирование следующих данно-
стей: у учащихся магистратуры – дан-
ности личностных достижений («са-
мореализация», «уверенность в себе», 
«радость познания») и социально-ма-
териальные данности («социальный 
статус», «престижное участие»; у 
доцентов – инструментально-техно-
логические данности («знание», «тех-
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нология», «инновации», «методика», 
«дисциплина»), экзистенциальные 
данности («ответственность», «твор-
чество»); у аспирантов – социально-
материальные данности («получение 
сертификата», «престижное участие», 
«карьера», «награды»); инструмен-
тально-технологические данности 
(«технология», «анализ», «иннова-
ции», «обсуждение»);

Вывод: Рефлексия ценностно-
смыслового пространства междуна-
родной интерактивной научной ком-
муникации, представленная в нашей 
статье на примере международной 
научной коммуникации формата ин-
терактивных отраслевых конгрессов 
Международной Академии Науки и 
Высшего Образования (МАНВО, Лон-
дон, Великобритания).. Среди участ-
ников дискуссии преобладает средний 
уровень рефлексивности. Распределе-
ние участников и выступлений по сес-
сиям отраслевых интерактивных Кон-
грессов МАНВО отличается неравно-
мерностью. Вероятно, это связано с 
темой дискуссии. Наибольшее предпо-
чтение вызывает обсуждение проблем 
освоения инновационных технологий, 
наименьшее – проблем детско-роди-
тельских отношений. Выбор данно-
стей международной интерактивной 
научной коммуникации обусловлен 
характером профессиональной или 
учебной деятельности субъекта на-
учных коммуникаций. Магистранты 
выбрали данности личностных дости-
жений и социально-материальные; до-
центы – инструментально-технологи-
ческие и экзистенциальные данности; 
аспиранты – социально-материальные 
и инструментально-технологические.
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Вопрос о реализации задач нрав-
ственного воспитания молодого 

поколения в современном мире все бо-
лее актуализируется представителями 
разных научных направлений. Специ-
фика его осуществления обусловлена 
рядом особенностей, среди которых на 
первом месте возрастные и индивиду-
альные. Сенситивным периодом для 
нравственного становления личности 
в исследованиях авторов разных стран 
является дошкольный возраст [1; 2; 4; 
7; 9; 10]. Поэтому на этапе дошколь-
ного детства особенно важно развитие 
эмоций и нравственных чувств, усвое-
ние ими определенных норм и правил 
морали. Это обеспечивают формиро-
вание у детей нравственных мотивов 
поведения, нравственных свойств и 
качеств личности.

В классической психологии нрав-
ственное воспитание рассматривает-
ся как двусторонний целенаправлен-
ный процесс, «отвечающий истин-
ной природе нравственных функций 
личности» (И.Д. Бех [1, c. 4]), целью 
которого является формирование 
нравственного сознания, развитие 
нравственных чувств и выработка на-
выков и привычек нравственного по-

ведения. Его результативность зави-
сит от использования «единицы (эле-
мента) воспитательного процесса» 
которым является «воспитательная (у 
И.Д. Беха “воспитывающая”) ситуа-
ция» (В.П. Битинас) [2, c. 10, 132; 1, 
с. 77]. «Основу ситуации составляет 
воспитательное действие, которое 
содержит в себе цель воспитания, 
вдэкватное ей содержание и способы 
воспитания», – подчеркивал В.П. Би-
тинас [2, с. 10]. Его подход базирует-
ся на необходимости учета процесса 
интернализации как психологической 
сущности воспитания. Он исходит из 
анализа работ Ж. Пиаже и Л. Кольбер-
га, выделяя три основных компонента 
воспитанности ребенка – когнитив-
ный (моральные знания и суждения), 
эмотивный (нравственные чувства и 
эмоции) и поведенческий (нравствен-
ные действия и поступки). Анало-
гичные взгляды имеет и украинский 
психолог И.Д. Бех, который харак-
теризирует «воспитывающую ситу-
ацию» в контексте нравственного раз-
вития личности (нравственное раз-
витие и нравственное воспитание 
– взаимно обусловливающие процес-
сы – Л. Л.). В его понимании «воспи-

тывающая ситуация – это социальная 
ситуация, в которой ребенок посред-
ством отношений со взрослыми усва-
ивает социальные нормы поведения», 
то есть принимает нравственные 
требования [1, с. 77]. Таким образом, 
использование воспитательной ситуа-
ции в нравственном воспитании фор-
мирует нравственно деятельностную 
личность.

Современное зарубежное научное 
осмысление нравственного воспита-
ния ребенка представлено, в частно-
сти, в работах американской ученой 
Д. Нарваес (D. Narvaez) и австра-
лийской – А. Бомарис (A. Beaumaris) 
[10; 9]. Д. Нарваес (D. Narvaez) пред-
ложила теорию интегрированного 
нравственного воспитания (IEE - 
«Integrative Ethical Education»). Сущ-
ность ее сводится к объединению раз-
вития нравственных чувств, мораль-
ных суждений, моральной мотивации 
и нравственных действий в формиро-
вании личности во время воспитатель-
ных воздействий на нее [10]. Спец-
ифика нравственного воспитания, 
по мнению Д. Нарваес (D. Narvaez), 
заключается в том, что оно осущест-
вляется не только в рамках учебно-
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го плана, а является постоянным и 
«скрытым» учебным планом («hidden 
curriculum»). Вся жизнь ребенка, его 
общение, деятельность должны иметь 
«морально нагруженные значения» 
[там же, с. 730]. В ее исследованиях 
отмечается, что нравственное воспи-
тание – это преднамеренный, целост-
ный, комплексный процесс, который 
должен обеспечиваться эмпирически 
обоснованным подходом к развитию 
у детей нравственных основ лично-
сти. Обобщая эти научные наработ-
ки, подчеркиваем, что для периода 
дошкольного детства автор важным 
компонентом выделяет эмоциональ-
ную связь и развитие эмоциональ-
ной сферы в целом. Разделяя взгляды 
Д. Нарваес (D. Narvaez), А. Бомарис 
(A. Beaumaris) отмечает, что недоста-
точно предложить детям инструкции 
как быть справедливым, заботливым, 
ответственным, а необходимо позабо-
титься об обеспечении им возможно-
сти думать и обсуждать для чего быть 
такими, какое это имеет значение соб-
ственно для себя, для близкого окру-
жения (среды семьи и общественной 
институции) и для социума в целом. 
Главным, по ее мнению, должно быть 
накопление нравственного опыта ре-
бенка [9]. Исходя из проанализиро-
ванного, обобщаем, что зарубежные 
ученые выделяют необходимость 
организовывать соответствующую 
практику поведения, что способствует 
накоплению эмоционального опыта, 
влияющего на развитие нравственной 
сферы личности и, соответственно, на 
ее нравственную воспитанность.

Затронув вопрос о нравственной 
сфере, следует отметить, что иссле-
дования в этом направлении были 
проведены Н.В. Мельниковой [7]. 
Изучая проблему, она проанализиро-
вала технологии нравственной лич-
ности дошкольника: В.А. Пошехоно-
вой «Цепь последовательных шагов» 
(1999-2001); Т.В. Коротковских «До-
стоинство в тебе самом» (2001-2004); 
Е.С. Шамухаметовой «Учимся со-
переживать» (2002-2004); О.В. Коно-
валовой «Хочу вырасти добрым чело-
веком» (2001-2003); Р.И. Канунникова 
«Что чувствую Я? Что чувствуешь 
Ты?» (1999-2001); О.А. Самыловой 
«Мы будущие мужчины» (2002-2005), 
определив их сильные и слабые по-

зиции [7, с. 94-96]. Ученая, обобщив 
результаты теоретического анализа, 
разработала на основе собственной 
авторской концепции развития нрав-
ственной сферы личности дошколь-
ника экспериментальную технологию 
«Этика», в которой предусмотрено 
триблочную структуру: нравственный 
потенциал (группа родителей), нрав-
ственная культура (группа воспита-
телей детского сада) и нравственное 
единство (дошкольная группа: раз-
витие нравственных чувств и пере-
живаний, нравственного сознания, 
нравственных качеств, нравственных 
отношений и нравственного поведе-
ния) [там же, с. 98]. Нам импонирует 
такой подход ученой. 

Для усовершенствования процесса 
нравственного воспитания дошколь-
ников считаем необходимым предло-
жить психолого-педагогическую тех-
нологию его осуществления. С нашей 
точки зрения, психолого-педагогиче-
ская технология нравственного вос-
питания – это определенная система 
содержания, средств и методов нрав-
ственного воспитания детей, направ-
ленных на решение его психологиче-
ских задач. Построение ее базируется 
на авторской программе «Сокровищ-
ница нравственности» [5], главная 
идея которой заключается в том, что 
«нравственное воспитание, осущест-
вляемое с дошкольного возраста, ба-
зирующееся на реализации его психо-
логической платформы, способствует 
нравственному становлению лично-
сти» [5]. Предлагаемую технологию 
назвали «Дорога к Я-нравственному», 
она состоит их трех этапов: этап 
освоения нравственного, этап вос-
произведения нравственного и этап 
соблюдения нравственного. В ней 
предполагается осуществление шести 
основных шагов (для детей от 4 до 6 
лет), направленных на развитие нрав-
ственных чувств и эмоций, нравствен-
ного осмысления, морального выбора, 
нравственных действий, нравствен-
ного поведения, нравственных цен-
ностей, нравственных убеждений и 
нравственных поступков. Эти восемь 
составных четко описаны в содержа-
нии задач нравственного воспитания, 
представленных в программе «Сокро-
вищница нравственности», по разным 
возрастным группам [5]. Поэтому 

далее изложим описание психолого-
педагогического воздействия на до-
школьников в процессе нравственного 
воспитания, основные методы, при-
емы и техники. 

В связи с тем, что для детей до-
школьного возраста ведущим видом 
деятельности является игра, предлага-
ем главным методом – метод интегри-
рованной игровой моральной инклю-
зии (МИИМИ). Характеризируя это 
понятие, отмечаем, что нравственное 
воспитание дошкольника необходимо 
рассматривать как интегральное един-
ство и взаимодействие когнитивного, 
эмоционального и поведенческого 
компонентов. Относительно дефи-
ниции «моральная инклюзия», то ее 
толкование как «включение людей в 
тот круг, на который распространяют-
ся одинаковые моральные ценности 
и правила справедливости» раскрыл 
Д. Майерс [6, с. 612]. Таким образом, 
моральная инклюзия - это охват де-
тей воспитательным взаимодействи-
ем через привлечение их к решению 
моральных ситуаций (воспитатель-
ных ситуаций), которые подаются им 
через игровые образы и способству-
ют становлению нравственного са-
мосознания как главной субстанции 
нравственного воспитания. Считаем, 
что этот метод будет стимулировать 
проявления у детей эмпатии, нрав-
ственной активности и обогащать их 
нравственный опыт. Сам по себе тер-
мин «инклюзия» очень близок по зна-
чению к дефиниции интеграция, кото-
рый также используется относительно 
сущности осуществления нравствен-
ного воспитания дошкольников.

Среди основных способов психо-
лого-педагогического воздействия вы-
деляем: внушение; установки; убеж-
дения; собственный пример; упраж-
нения; и игровые техники. Разделяя 
научный подход Т.Е. Конниковой от-
носительно классификации методов 
нравственного воспитания, предус-
матриваем необходимость выделить: 
методы, формирования нравственного 
опыта в поведении и деятельности, 
методы формирования нравствен-
ного сознания, методы поощрения 
и наказания [4]. В подборе техник и 
методических приемов концентриру-
ем внимание на традиционных: ре-
шении детьми нравственных задач; 
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разучивании мирилок; составлении 
рассказов; использовании персонажей 
мультфильмов; проведении театрали-
зованных игр и дидактических игр; 
чтении произведений художественной 
литературы (их перечень для каждой 
возрастной группы предлагается в 
программе «Сокровищница нрав-
ственности» [4].)

Предлагается также ряд инноваци-
онных: 

 • игры-моделирования (созда-
ние ситуаций моделирования отноше-
ний как формы реагирования на раз-
ные моральные ситуации для «отра-
ботки» эмоций, чувств, отношений); 
театральные этюды; 

 • полилог (обсуждение ситуа-
ции, вопросы – ответы); 

 • бестинг (besting) – упражнения 
и игры для стабилизации психического 
состояния, которые проводятся с целью 
повышения самооценки детей, уверен-
ности в себе, утверждении в коллективе; 

 • «положительный предикат (ут-
верждение) – используются с целью 
помочь детям преодолеть страхи и со-
мнения (разновидность – использова-
ние плаката “Я – хороший (нравствен-
ный)”); 

 • визуализация – создание зри-
тельных образов желаемых ситуаций; 

 • переписывание сценария – 
приучение “по-новому” положитель-
но посмотреть на то, что произошло, 
вынести “уроки”, выработать “план” 
для будущих аналогичных событий; 

 • установки – дают возможность 
детям получить знания о “нормах” мо-
рали; 

 • признание достоинств – одо-
брение и поддержка ребенка за нрав-
ственные поступки (“зал славы”); 

 • признание и празднования 
“нравственных побед” других; 

 • искоренение негатива – об-
суждение с ребенком различия между 
положительным (нравственным) и не-
гативным (безнравственным) поведе-
нием, выработка общего убеждения, 
что положительные действия всегда 
являются лучшими для обеих сторон; 

 • поиск путей решения про-
блемы – стимулирование ребенка к 
самостоятельному поиску ответов и 
решений в ситуациях нравственного 
содержания, что способствует разви-
тию ответственности;

 • метод противоположного мне-
ния – противодействие негативной 
мысли противоположной: “У меня нет 
друзей” – “У меня много друзей”» (по 
Дж. Кехо, Н. Фишер [3, с. 40-121]).

Разделяем также взгляды Г. Гав-
рыш и др. [8, с. 19-20] о целесообраз-
ности использования таких методов: 

 • эмпатии (метод личной анало-
гии) – объясняется реакцией пережи-
вания, «вживанием» в образ другого; 

 • интерпретации – объяснение, 
толкование ребенком (на уровне ее по-
нимания) моральных норм и правил; 

 • образного видения – через «ра-
боту» воображения способствует раз-
витию способности «дорисовывать», 
воспроизводить последствия мораль-
ного выбора и нравственных действий 
(«Что произошло бы ...?»); 

 • конструирования понятий – 
обеспечивает основу для понимания 
детьми (старшего дошкольного воз-
раста) сути отдельных понятий, на-
пример, отзывчивости, ответственно-
сти, доброжелательности и др.; 

 • чувственного познания – раз-
витие у детей умения воспринимать 
мир через призму ощущения. 

А также предлагаем авторские 
техники: 

 • создание проектов «Парад 
эмоций», «Планета нравственных по-
ступков», «В мире добра» и др. (для 
детей старшей группы); 

 • прием перевоплощения («Будь 
таким, каким ты хочешь видеть своего 
друга»); 

 • создание плакатов (коллажей) 
«Что такое хорошо, что такое плохо», 
«Добро побеждает» и др.; 

создание ситуаций успеха (поиска 
нравственного решения); установка 
на позитив; создание потфолио «Я – 
нравственный», «Я хороший друг» и 
др .; 

 • метод инверсии (переворачи-
вание, перестановка) – направлен на 
поиск идей решения нравственной за-
дачи в новых вариантах.

Подытоживая, делаем следую-
щие выводы: инновационный взгляд 
на создание психолого-педагогиче-
ской технологии нравственного вос-
питания дошкольников «Дорога к 
Я-нравственному» – это реализация 
коррекционно-развивающей системы 
работы, основанной на использова-

нии метода интегрированной игровой 
моральной инклюзии (через игровые 
образы). В ее основе лежит разви-
тие нравственного самосознания до-
школьника, которое является главной 
субстанцией этого процесса и опре-
деляет уровень нравственной вос-
питанности ребенка. Перспективами 
дальнейшего научного поиска будет 
разработка критериев, показателей и 
уровней нравственной воспитанности 
современных детей дошкольного воз-
раста.
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В процессе жизни, усваивая со-
циальный опыт, человек преоб-

разует его в собственные ценности, 
установки, ориентации. Активность 
личности в процессе взаимодействия 
со средой означает, что всякое воздей-
ствие человека на среду реализуется, 
во-первых, через его внешнюю пред-
метную деятельность и, во-вторых, 
требует принятия определенного ре-
шения, следовательно, включает про-
цесс целеполагания и построение 
стратегической программы деятель-
ности.

Умение принимать решения в си-
туации неопределённости, осущест-
влять осознанный выбор – необходи-
мые условия становления личности. 
Развитие способности к саморегуля-
ции собственной активности, посте-
пенное превращение в субъекта дея-
тельности и поведения, позволяющее 
ребенку произвольно подчинять свои 
непосредственные побуждения со-
знательно поставленным целям и на-
мерениям, действовать в соответствии 
с ними и принимать решения, все это 
является главным фактором в форми-
ровании личности.

Становление личности как раз и 
проявляется в осуществляемых ею 
выборах, которые касаются важней-
ших сторон жизни. Осуществляя вы-
боры, человек самоопределяется, по-
лучает ориентиры и цели, устремлен 
в будущее, он – активный деятель и 
преобразователь бытия. Исследуя вы-
бор в свете проблем развития лично-
сти, мы можем отметить особое место 
старшего школьного возраста, кото-
рый традиционно представляются 
временем принятия решений о себе, 
собственной личности и своем жиз-

ненном пути. В старшем школьном 
возрасте выбор рассматривается как 
потребность в формировании опреде-
ленной смысловой системы, опреде-
ление себя в мире, своего будущего и 
воплощение поставленных целей.

На данном этапе формирования 
личности, происходит готовность к 
самоопределению в основных сфе-
рах жизнедеятельности, прежде всего 
в профессиональной сфере и в лич-
ной. Скорое окончание школы связа-
но с необходимостью, так или иначе, 
решать проблему своего будущего, 
строить индивидуальную жизненную 
стратегию.

Стратегии осуществления выбора, 
которые использует человек на своем 
жизненном пути, влияют на его само-
реализацию. Руководствуясь эффек-
тивными стратегиями осуществления 
выбора, человек наиболее полно осу-
ществляет личностное и профессио-
нальное самоопределение.

Важной предпосылкой самореали-
зации является своевременное форми-
рование стратегий осуществления вы-
бора, умение осознанно ставить цели 
по самоутверждению, самосовершен-
ствованию, т. е. определять перспек-
тивы того, к чему человек движется, 
чего добивается.

Необходимыми условиями форми-
рования стратегий осуществления вы-
бора являются активность личности, 
осознанное стремление занять опре-
деленную позицию, высокий уровень 
сформированности «Я-концепции», са-
модетерминация, долгосрочное плани-
рование, основанное на осмысленном 
отношении к личностному опыту и объ-
ективной действительности, смысло-
жизненные ориентации человека, ответ-

ственность, развитая система личност-
ных смыслов. Понятие стратегии озна-
чает способность к самостоятельному 
построению своей жизни, к принципи-
альному, осмысленному ее регулиро-
ванию в соответствии с кардинальным 
направлением. На наш взгляд, наиболее 
эффективным методом формирования 
стратегий осуществления выбора у 
старшеклассников, осуществимым в 
ходе образовательного процесса, явля-
ется психолого-педагогический тренинг 
основанный на идеях саморазвития, са-
мореализации. 

Общей целью социально-психоло-
гического тренинга есть повышение 
компетентности в общении, приобре-
тение знаний, умений, развитие иден-
тичности, Я-концепции, решение про-
блем и принятие решений. 

Тренинг по формированию жиз-
ненных целей направлен на то, чтобы 
лучше познать себя и поверить в свои 
возможности, на раскрытие личност-
ных особенностей, на осознание соб-
ственных эмоций и чувств, на форми-
рование навыков общения. 

Целью психолого-педагогического 
тренинга есть создание оптимальных 
условий для формирования эффектив-
ных стратегий осуществления выбора, 
развитие личностных качеств учащих-
ся старших классов, таких, как осоз-
нанность, ответственность, умение 
ставить цели и принимать решения. 

Задачами тренинга являются: 
 • обогащение смыслового поля 

слушателей понятиями «свобода 
выбора», «осознанность», «ответ-
ственность», «умение ставить цели», 
анализ и синтез старшеклассниками 
лингвистической информации; 

 • активизация процессов само-
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познания и самоактуализации участ-
ников; 

 • развитие способности старше-
классников актуализировать свои вну-
тренние ресурсы, способность управ-
лять своей судьбой на основе личной 
ответственности, умение выделять 
приоритеты при планировании своих 
жизненных и профессиональных це-
лей; 

 • обеспечение возможности по-
чувствовать, что значит быть ответ-
ственным человеком и нести ответ-
ственность за свои поступки, уметь 
планировать, ставить цели и прини-
мать решения. 

Программа психолого-педагогиче-
ского тренинга формирования страте-
гий осуществления выбора состояла 
из трех модулей.

Первый модуль был посвящен 
расширению и углублению представ-
лений о себе и окружающих людей. 
Второй – развитию содержательных 
составляющих саморегуляции психи-
ческой устойчивости и самооценки 
(потребность в активности, способ-
ность брать на себя ответственность, 
мотив достижения, целеполагание, 
направленность на дело и результат, 
адекватная самооценка, уверенность в 
себе). Третий – осознанию и закрепле-
нию изменений, которые произошли 
во время прохождения психологиче-
ского тренинга.

Первый модуль «Познай себя и 
других» состоял из трех занятий объ-
единенных единой целью - расширить 
и углубить представление участни-
ков тренинга о самих себе, выявить 
и осознать различия и сходные с 
другими членами группы черты и ка-
чества, понять многогранность про-
явлений личности. На первых двух 
занятиях было проведено упражне-
ние «Рисунок моего Я», результаты 
которой были обсуждены на втором 
занятии. Третье занятие было посвя-
щено проведению упражнения «пси-
хогеометрический тест». На доске 
было продемонстрирован плакат с 
изображением пяти геометрических 
фигур: квадрата, треугольника, кру-
га, прямоугольника, зигзага. Каждый 
член группы располагает эти фигуры 
по степени их преимущества. Снача-
ла ставит ту фигуру, которая нравится 
больше всего, потом - несколько мень-

ше, за ней - еще меньше и т.д. Затем 
тренер образует группы из участников 
тренинга которым больше всего по-
нравились одинаковые фигуры. После 
этого каждой подгруппе предлагается 
за 15 минут составить список качеств 
личности, особенностей поведения, 
которые являются общими для членов 
этой подгруппы. Затем представитель 
подгруппы зачитывает список. После 
заслушивания всех выступающих, 
тренер знакомит участников тренин-
га с характеристиками личности на 
основе выбора определенной гео-
метрической фигуры. В 95% случаев 
характеристики, которые определяют 
участники тренинга соответствуют 
тем, которые диагностируются с по-
мощью указанной методики. Круп-
нейший по объему материала и коли-
чеством тренинговых занятий второй 
модуль «Пути совершенствования 
стратегий осуществления выбора» со-
стоял из трех смысловых блоков: 

- Пяти занятий по развитию ответ-
ственности за собственную жизнь и 
развития мотивации достижения;

- Трех занятий по развитию целе-
вой перспективы;

- Пяти занятий по развитию на-
правленности на профессиональную 
деятельность.

Первый блок занятий был посвя-
щен развитию чувства ответственно-
сти за свои действия как часть обще-
го дела, осознание собственной роли 
в достижении общей цели, развития 
мотивации достижения. На первом за-
нятии участники коротко были проин-
формированы о содержании дальней-
шего тренинга. Было проведено те-
стирование: всем участникам розданы 
карточки с темой достижения и пере-
чень восемнадцати утверждений («Он 
считает, что справится с этим» и т.д.); 
потом каждый по очереди выбрал то 
утверждение, которое, по его мнению, 
соответствовало изображению на кар-
точке; после этого каждому участнику 
было в шутливой форме поставлен 
«диагноз». Участники тренинга были 
проинформированы о двух категориях 
людей: с высокой и низкой мотива-
цией достижения, о тех, кто бывает 
счастлив и о тех, кто не бывает счаст-
лив никогда. Затем проводились не-
сколько упражнений. Для первой из 
них вызвался доброволец которому в 

руки давался небольшой текст и со-
общалось, что в течение трех минут 
необходимо с этим текстом выполнять 
какие-то действия. Добровольцу дава-
лось 30 секунд на принятие решения: 
кто будет формулировать цель - он 
сам или ведущий. После принятия 
решения доброволец садился на свое 
место. Во втором упражнении добро-
вольцу предлагалось однозначно са-
мому поставить перед собой цель, и 
после того, как он определялся, ему 
предлагали или выполнить задуман-
ное, или посчитать все запятые в тек-
сте. За достижения цели доброволец 
награждался аплодисментами. В тре-
тьем упражнении очередной добро-
волец выбирал или в течение 3 минут 
вслух читать прозаический текст, или 
из готового набора слов (около 20-ти) 
составить фразу из 6-8 слов и дваж-
ды ее музыкально спеть. В четвертой 
вправе добровольцу сообщалось о на-
личии девяти заданий по растущим 
степени тяжести (задание на логиче-
ское мышление): первое - легче, а де-
вятый - самое и предлагалось выбрать 
номер задачи и выполнить его. После 
выполнения упражнений проводи-
лось обсуждение, во время которого 
участникам объяснялась соответствие 
упражнений категориям мотивации 
достижения.

Во второй части первого занятия 
участники тренинга получали опыт 
мышления, поведения и эмоциональ-
ного реагирования, соответствует 
мотива достижения. Участники тре-
нинга составляли рассказы с ярко 
выраженной темой достижения. Они 
получали список категорий мотива-
ции достижения, которые необходимо 
использовать в рассказе: потребность 
достижения успеха инструменталь-
ная деятельность, направленная на 
достижение цели, ожидания успеха, 
похвала как результат высокого дости-
жения и положительное эмоциональ-
ное состояние, связанное с работой, 
достижением, успехом в осуществле-
нии поставленной цели. Объяснялось 
значение каждой категории и выда-
вались карточки на тему достижения. 
После непродолжительной подготов-
ки (5 мин), каждый рассказывал свой 
рассказ, который анализировался в 
процессе дальнейшего группового об-
суждения. На втором занятии рассма-
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тривались преимущества средних по 
трудности целей, и преимущества си-
туаций, предусматривающие личную 
ответственность за успех дела. Снача-
ла участникам тренинга предлагалось 
поочередно выбрать и решить одну из 
девяти задач на логическое мышление 
разной степени сложности (1-4 уровня 
очень легкие, 5-6 средние, а 7-9 фак-
тически не решаемые). Затем одного 
из участников тренинга - доброволь-
ца просили выйти, а тем, кто остался, 
предлагалось коллективно решить за-
дачу (не очень тяжелое, но такое, что 
требовало сосредоточенности). Через 
3 минуты группа сообщала свое реше-
ние. Доброволец возвращался и решал 
ту же задачу. После этого каждый по 
очереди рассказывал о своих ощуще-
ниях во время решения задачи. Для 
иного упражнения приглашалось два 
добровольца. Каждому выдавался от-
рывок текста, при этом один из добро-
вольцев определял цель самостоятель-
но и достигал ее, а другой выполнял 
задание поставлено ведущим (пере-
числить все буквы). После этого каж-
дый участник тренинга оценивал то, 
что чувствовали добровольцы в фра-
зах Шмальта, причем первого - в фра-
зах мотивации достижения, а другой - 
в фразах мотивации избегания. После 
выполнения упражнений каждый из 
участников группы анализировал кон-
кретные примеры из своей профес-
сиональной деятельности с помощью 
системы категорий, используемых при 
диагностике мотивации достижения. 
Занятия заканчивалось небольшой 
лекцией, в которой анализировались 
уже использованы и новые катего-
рии, отражающие направленность на 
цель: потребность в достижении цели, 
ожидания успеха, ожидания неудачи, 
положительное эмоциональное со-
стояние, неудачная инструментальная 
деятельность, успешная инструмен-
тальная деятельность, поддержка из-
вне, препятствие в окружающей об-
становке и препятствие в себе и тому 
подобное.

Третье занятие было посвящено 
осознанию каждым участником соот-
ношение мотива достижения со своим 
идеалом, своими основными духовны-
ми ценностями и личностном принятию 
мотива. После короткого вступительно-
го слова о том, что мотив достижения 

никоим образом не может помешать 
человеку в его стремлении к идеалу, со-
ответствия духовным ценностям, каж-
дый участник по очереди рассказывал о 
своем идеале и о том, как, по его мне-
нию, достижения может помочь ему в 
приближении к идеала, формулировал 
пять своих главных ценностей и соот-
носил их с мотивом достижения. После 
чего проводились упражнения на прак-
тическое использование участниками 
тренинга знаний, полученных в про-
цессе обучения, в тренинговых ситуа-
циях. Каждому из участников тренинга 
выделялось до 10 минут для того чтобы 
придумать себе какую-нибудь цель, ко-
торую можно было бы достичь «здесь 
и сейчас», объявить о ней попробовать 
реализовать. То, что происходило участ-
ники группы анализировали и обсужда-
ли с использованием четырех категорий 
мотивации достижения: самостоятель-
ная постановка цели, стремление до-
стичь этой цели, отсутствие стремления 
понравиться и преимущество средних 
по сложности задач.

На четвертом занятии обсужда-
лось произведение «Почему я не все 
делаю своевременно?», которое участ-
ники тренинга выполняли в качестве 
домашнего задания. Его целью было 
сориентировать участников тренинга 
на самооценку деятельности, без кото-
рой сложно развивать мотивацию до-
стижения. По желанию авторы полу-
чали обратную связь от других членов 
группы. После обсуждения были соз-
даны две подгруппы, которым было 
необходимо составить список возмож-
ных причин «откладывание работы на 
потом». Общий список записывали на 
доске. В список вошли: работа неин-
тересна, незначимая, значительная по 
объему, однообразная, сложная, не-
обычная; вызывает страх за неудачу; 
неумение организовать свою деятель-
ность и тому подобное. Затем каждый 
участник составлял список отложен-
ных дел за месяц, определял причи-
ны и тщательно их анализировал с 
указанием причин, которые мешали 
активному поведению; обращая осо-
бое внимание на возможное стремле-
ние избежать неудач; давал ответа на 
вопрос: «Всегда должен быть только 
успех? Что случится в случае недо-
стижения запланированного успеха? 
Что вы чувствуете в случае неудачи? 

В чем положительные моменты не-
успеха?» Каждый вербализував опа-
сения и страхи, которые тормозят его 
активность.

Пятое занятие было направлено 
на развитие мотивации достижения с 
помощью анализа участниками тре-
нинга своих действий и поступков за 
последнее время и определения, чем 
они руководствовались, когда прини-
мали решение. Действия (поступки) 
заносились участником таблице с та-
кими названиями колонок: «Я хочу», 
«Я должен» или «Я делаю, чтобы 
достичь». Заполненная таблица под-
вергалась анализу по следующим 
критериям: «Какая из указанных пози-
ций доминирует в вашем поведении? 
О чем это говорит?». После этого участ-
ники тренинга по парно, сидя лицом 
друг к другу, по очереди говорили три 
фразы, начиная каждую словами «я 
должен». Не давая обратной связи, пар-
тнер, в свою очередь, говорил три фра-
зы, начиная словами «я должен». Затем 
каждый возвращался к своим фразам и 
заменял в них слова «я должен» на «я 
хочу», не меняя остальную часть фра-
зы. И снова фразы произносятся вслух 
друг другу. Упражнение заканчивалась 
групповым обсуждением изменений, 
произошедших в самочувствии и вос-
приятии ситуаций. Далее происходила 
аналогичная работа с парами фраз, ко-
торые начинались со слов «я не могу» и 
«я не хочу», «мне нужно» и «я хочу», 
«я боюсь, что ...» и «я хотел бы». После 
упражнений с каждой парой фраз про-
исходило групповое обсуждение. Три 
упражнения второго смыслового блока 
модуля были направлены на развитие 
целевой перспективы и развитие лич-
ностной саморегуляции психической 
устойчивости, поскольку именно цель 
направляет поведение и деятельность 
личности, определяет величину усилий 
затрачиваемых при этом. На занятии 
обсуждали функции целей, различные 
подходы к пониманию их сущности и 
влияния на психику человека. Участ-
никам тренинга давали инструкцию: 
«Встаньте, поставьте ноги на ширину 
плеч, руки вытяните вперед параллель-
но полу. Затем максимально, насколько 
вы можете, вернитесь всем корпусом 
назад и зафиксируйте на стене отметку, 
которую вам удалось увидеть при по-
вороте. Вернитесь в исходное положе-
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ние. Закройте глаза и представьте, что 
в следующий раз вы сможете вернуть 
свой корпус дальше и зафиксировать 
отметку дальше. А потом, открыв глаза, 
попробуйте это осуществить. Сравните 
зафиксированы места на стене в первом 
и втором случае. Сделайте вывод о ре-
альной силе воздействия четко постав-
ленной перед собой цели».

В дальнейшем все члены группы 
должны были удобно сесть, рассла-
биться и подумать о том, чего каждый 
хочет достичь в этой жизни, профессии, 
иметь, чем заниматься, понять свои 
цели и планы. Все, что приходило в го-
лову, предлагалось записать в тетради. 
После определения целей, необходимо 
было уравновесить выразительность 
различных целевых перспектив: если 
доминировала дальняя (у большинства 
участников тренинга), то нужно было 
сформулировать и указать цели на пять 
лет и на ближайший год, если ближняя 
- наоборот. На ближайший год предла-
галось выбрать пять наиболее значимых 
и реальных целей, таких, которые мож-
но достичь и проверить их выполнение. 
После этого необходимо определить 
конкретный срок исполнения. Тренер 
подписывал годовые планы договорен-
ности, что через полгода их ход будет 
проверено. Затем каждый член груп-
пы вспоминал три случая достижения 
успеха, которыми он особенно гордит-
ся, связанные с очень приятными ощу-
щениями и фиксировал их в тетради. 
Выбирал весомый и в течение 10 минут 
изображал его на рисунке. Рисунок мог 
быть развернутым, схематичным и т.д., 
главным было воплотить свое дости-
жение в изображении. Затем на том же 
листе бумаги было необходимо указать 
те качества личности и возможности, 
благодаря которым было получено это 
достижение. После завершения рабо-
ты рисунки прикреплялись к стене, и 
участники обходили «галерею». Каж-
дый, кто хотел, мог рассказать о своих 
достижениях. После этого членам груп-
пы предлагали добавить в список своих 
товарищей качества, которые они отме-
тили в этом человеке для себя. Заканчи-
вался этот блок модуля упражнением 
«Я в будущем». Участникам тренинга 
предлагали представить себя через пять 
лет и ответить на вопрос: «Где они на-
ходится? Во что одеты? Как выглядят? 
Чем занимаются? Что происходит во-

круг?» Необходимо было описать себя 
в будущем десятью прилагательными.

Последний блок второго модуля 
был посвящен развитию направлен-
ности на дело. Одной из его целей 
было осознание своей позиции во 
взаимодействии. Тренер делил груп-
пу на пары так, чтобы в одной паре 
было представлено сообщение как 
разных, так и одинаковых направлен-
ностей (на себя, на взаимодействие, 
на дело). В паре, не разговаривая, 
держась одновременно за одну ручку 
или карандаш, необходимо было на-
рисовать любой сюжетный рисунок. 
Затем члены разных пар по желанию 
менялись местами, и снова рисовали. 
После этого происходило обсуждение 
процесса и результата рисования, осо-
бенностей взаимодействия в различ-
ных парах. Анализировались следую-
щие особенности: удался рисунок, кто 
первый начал рисовать, какие ощуще-
ния были в первом и втором варианте. 
Происходил самоанализ собственной 
позиции в процессе решения задачи. 
Делались выводы: если у обоих участ-
ников преобладала сильная направ-
ленность только на себя, задача чаще 
всего оставалось нерешенным и не 
могли понять, что изображено на ри-
сунке. В противном случае отсутство-
вала целостность рисунке: два изо-
бражения существовали каждое само 
по себе. То есть, результата не было 
достигнуто. Если же в пару попада-
ли оба участника с направленностью 
на взаимодействие, то наблюдалась 
определенная задержка перед нача-
лом, каждый ожидал действий друго-
го и не брал на себя ответственность. 
Участникам тренинга давали задание 
осознать свою позицию и ее влияние 
на поведение и деятельность. Затем 
участники еще раз объединялись в 
пары и выполняли задания. После 
этого полученные результаты еще раз 
анализировались.

Следующие задачи были связаны с 
направленностью на дело, осознанием 
ее важности для успешной професси-
ональной деятельности. При анализе 
течения упражнений акцент делался на 
необходимости ориентации на дости-
жение результата, поскольку именно ре-
зультат является критерием успешности 
деятельности старшеклассника. Третий 
модуль «Осознанная трансформация» 

состоял из одного занятия направлен-
ного на осознание и закрепление изме-
нений на этапе реализации программы, 
и занятий посвященных осознанию и 
закреплению произошедших на заклю-
чительном этапе. Упражнение «Ста-
рый забытый магазин» способствовало 
осознанию и закреплению тех измене-
ний, которые происходят с личностью. 
Участникам тренинга давали инструк-
цию: «Сядьте поудобнее, закройте гла-
за и расслабьтесь. Представьте, что вы 
идете вниз по городской улице поздно 
ночью. Что вы слышите, чувствуете, 
видите? Вот вы замечаете маленькую 
боковую улицу, на которой находится 
старый заброшенный магазин. Окна в 
нем грязные, но если заглянуть в них, 
то можно увидеть какой-то предмет. 
Тщательно его рассмотрите. Отойдите 
от заброшенного магазина и возвращай-
тесь обратно в город. Опишите пред-
мет, который вы обнаружили за окном 
заброшенного магазина. Затем пред-
ставьте себя этим предметом, описывая 
его от первого лица. Как вы чувствуете 
себя? Почему вы оставлены в магази-
не? На что похоже ваше существование 
как этого предмета? Через несколько 
минут «станьте собой» и еще раз рас-
смотрите предмет в окне. Видите ли вы 
что-то новое в нем? Хотите что-то ему 
сказать? Можете взять его с собой». Два 
последних занятия были направлены на 
осознание и закрепление тех изменений 
личности, событий:

- Упражнение «Прощальное пись-
мо». Каждый член группы писал про-
щальное письмо самому себе, о том, 
каким он был раньше. По желанию 
письма читались.

- Упражнение «Я - глазами груп-
пы». Каждый составлял список чле-
нов своей группы и обдумывал и запи-
сывал, за что он ценит каждого. Затем 
по очереди, участники выходили пе-
ред аудиторией и говорили каждому, 
за что его ценят.

Каждый составлял список «Мои 
ценности». На последнем занятии груп-
па разделялась на две подгруппы и де-
лала коллаж на тему «Итоги нашей ра-
боты». Вспомогательные материалы: 
старые журналы, ножницы, клей. Кол-
лажи прикреплялись к стене, делалась 
краткая аннотация и обсуждения. Каж-
дое из тренинговых занятий начиналось 
с разминки целью которой было снятие 
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эмоционального напряжения, формиро-
вание установки на взаимопонимание.

Мы использовали такие упражне-
ния как:

- «Всеобщее внимание» - всем 
участникам игры предлагается вы-
полнить простое задание. Любыми 
средствами, не применяя физическое 
воздействие и местные катастрофы 
привлечь к себе внимание окружаю-
щих. Сложность задачи заключается 
в том, что все обращают внимание 
одновременно. В заключение под-
считывается, кто привлек внимание 
большего количества участников 
игры;

- «Карлики и великаны» - все стоят 
в кругу. По команде «Великаны» - все 
стоят, а по команде «Карлики» - при-
седают. Ведущий пытается запутать 
участников, приседая на команду «Ве-
ликаны»;

- «Сигнал» - все в кругу, достаточ-
но близко и держатся сзади за руки. 
Кто-то, легко сжимая руку, посылает 
сигнал в виде последовательности бы-
стрых или более длительных сжатий. 
Сигнал передается по кругу, пока не 
вернется к автору.

- «Моя минута (на проверку работо-
способности) - участники садятся 
свободно, расслабляются, закрывают 

глаза и по сигналу ведущего одновре-
менно начинают отсчитывать минуту, 
то есть считают до 60. По команде 
«Закончили» каждый называет число. 
Если счета закончилось в числах 57-
63, то это свидетельство высокой те-
кущей работоспособности.

Реализация психолого-педагоги-
ческого тренинга по формированию 
стратегий осуществления выбора по-
зволила зафиксировать изменения, 
произошедшие с учащимися после 
формирующего эксперимента. 

Старшеклассники, прошедшие 
тренинговые занятия, стали более 
осознанно относятся к выбору, пони-
мая, что выбор зависит от их личной 
ответственности. 

После проведенных тренинговых 
занятий старшеклассники осозна-
ли себя обладающими достаточной 
свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со сво-
ими целями и представлениями о 
ее смысле. У них появилась уверен-
ность в том, что у них есть в жизни 
возможность выбора и готовность 
принять на себя ответственность 
за ход собственной жизни. Старше-
классники стали лучше понимать 
свои потребности и чувства, хорошо 
ощущать и рефлексировать их. 

Таким образом, организованное 
формирующее воздействие в форме 
тренинговых занятий способствует 
развитию личной ответственности 
и осознанности учащихся старших 
классов, формирует ориентацию 
на самоотдачу и личностный рост, 
стремление к осуществлению своего 
потенциала и к достижению резуль-
тативности приложенных усилий, 
что позволяет нам сделать вывод об 
эффективности трениговых занятий 
по формированию стратегий осущест-
вления выбора у старшеклассников.
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Every element of sociocultural code 
manifested in mass psychology, 

communication, science, and personal 
self-consciousness has been affected by 
tectological processes of the technogenic 
civilization. Personal existential 
psychology tends to suggest global 
tendencies. Being an eidetic mirror, 
personal confl ictological culture refl ects 
the social determinations of globalism 
with its historic drama, “the concerto” of 
local civilizations. Social confl icts have 
turned into the nucleus of sociocultural 
codifi cation, with confl ictological 
culture being indicative of the degree of 
subjectness and personal involvement 
into the socio-historic transformations. 
That is why the level of confl ictological 
culture of the academic staff, being a 
guide and an architect refl ecting the 
global and other sociocultural impacts 
on the consciousness of the socialized 
youth, the best representatives of which 
attend schools, and tendencies of its 
development are a subject matter of our 
study.

The array of surveying methods of 
such a study could be very wide; however, 
taking into account the tensity and 
acuteness of the current social dynamics, 
as well as the catalyzation of mass social 
movement, we preferred psychological 
aspects of communicational problems 
and psychological methodology. 
Specifi cally, the diagnostic sampling 
and the procedure developed by Prof. 
O. Shcherbakova were used to study the 
development of confl ictological culture 
of the academic staff.

The sampling covered 27 respondents 

from different academic institutions 
in Moscow, which acted as units of 
the empirical study. The selection of 
observation units was random; it was 
based on the objective conditions and 
the authors’ material resources. Material, 
social, professional, and goal-oriented 
factors, particularly the availability of 
observation units, teaching experience 
of the respondents at a higher school, 
as well as their social diligence and 
interest in PCC diagnostics were an 
essential criterion of a sampling frame. 
The researchers were not focused on 
increasing the representativeness of the 
sampling, as this would have required 
considerably greater resource potential 
and extended time framework of the 
project. Quantifi cation of personal 
confl ictological culture levels in 
accordance with the sociobiological 
as well as professional and cultural 
indicators was one of the tasks when 
analyzing the study results. The number 
of respondents, gender and the age 
structure of the sample are given in the 
Table 1.

Among professional and 
cultural determinants of the personal 

confl ictological culture the researchers 
have pointed out two indicators that 
steadily refl ected the entire world-view 
and peculiarities of psychology and 
competence of the respondents within the 
sample group. Firstly, it is the teaching 
experience of the academic staff; their 
position is the second one. This allowed 
using the scale relevant to the sample.

The sample structure according to 
a person’s professional characteristics 
(i.e. teaching experience and position) is 
given in Table 2.

The sampling study was conducted 
on the basis of the test by Professor 
O.I. Shsherbakova. It refl ects all main 
Personal confl ictological culture 
components (PCC): confl ictological 
culture of communication (CCC), 
confl ictological culture of thinking 
(CCT), confl ictological culture of 
feelings (CCF), and confl ictological 
culture of behavior (CCB).

As the diagnostics indicated, none 
of 27 respondents manifested the highly 
developed comprehensive personal 
confl ictological culture. However, low 
level of the PCC was prevalent due to 
uneven development of different PCC 

Table 1. 
Sampling (gender and age structure, number of respondents)

Gender Q-ty.
Age, years old

21-30 31-50 > 50

Male 11 4 3 4

Female 16 6 3 7

Sum 27 10 6 11
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components. Respondents were more 
likely to have a low level of just one PCC 
component, accompanied by an average 
or high level of other components. In 
general, 10 respondents displayed an 
average level of PCC.

Existence of changes in the level of 
main PCC components on a wide range 
of the measuring scale is the evidence of 
the irregular and contradictory process 
of formation of personal confl ictological 
culture. The measurement exposed 
maximum variation of CCF (from 4 
to 19) and also high variations of CCC 
(from 5 to 18), CCB (from 7 to 20), and 
CCT (from 9 to 20).

The variation in the development of 
PCC components in the sample was more 
likely to be infl uenced by sociobiological 
factors, particularly gender-based ones. 
Thus, female respondents manifested 

more evident changes in the level of the 
development of PCC components, while 
male respondents showed the same less 
evidently.

In general, the highest in the sample 
(amounted to 81%) was the percentage 
of high and average CCB levels, while 
minimal aggregate value of high and 
average levels of PCC components 
(amounted to 70%) was related to 
CCF. CCC development was similar 
to it, as 26% of respondents showed 
it at the low level. On average, male 
respondents displayed more well-formed 
PCC components than females, notably 
smaller percentage of males showed 
the low level of PCC components: 18% 
had a low level of CCF and only 9% – a 
low level of CCC, CCT and CCB; while 
females had the proportion of the same 
components amounting to 38%, 31% and 

25%. Meanwhile, the highest CCT level 
of 25% was displayed by women against 
9% showed by men.

The analysis of percentages with high, 
average and low levels of PCC components 
according to the age of respondents did not 
reveal any linear tendency. The variability 
in CCC was especially discrepant: half of 
respondents displayed a low CCC level 
at the highly productive age from the bio-
physiological point of view - from 31 to 
50, while CCB and CCT levels were low 
in only 17% of cases. However, the same 
age group displayed the largest proportion 
of respondents with a high CCF level – 
34%, that is half as much as the proportion 
of respondents with a high CCT and CCF 
level in the group aged 21 to 30. Though, 
the youngest respondents revealed the 
lowest proportion of individuals with low 
CCF, CCB and CCC levels – 10%, 10% 
and 20%, respectively. The eldest age 
group did not reveal respondents with a 
high CCF level; this complies with the 
tendency of age-related psycho-sensitive 
organization of human interaction with the 
environment.

The variety of contradictions was 
revealed while analyzing the dependence 
of the development of PCC components on 
the position of respondents. The percentage 
of respondents with the low level of three 
out of four PCC components was the 
largest among professors participating in 
the random study: 43% against 38%, and 
25% among associate professors (CCF) 
and lecturers (CCT). It can possibly 
be explained by the fact that the duties 
imposed on academic staff during the 
economic crisis prevent professors with 
an academic degree and rank from any 
productive use of their experience and 
personality. The diagnostics revealed 
that the percentage of respondents with 
the high level of CCT development was 
the most sizeable among professors. The 
disproportions caused by nonproductive or 
low productive use of personal potential of 
scientists and scholars in the Russian higher 
vocational education can be observed in 
the development of PCC components - in 
the proportions of the sample consisting 
of the associate professors, where the part 
of respondents with the low level of three 
out of four PCC components became larger 
with the degree and rank of lecturers. The 
model of academic organization of main 
professional groups in higher vocational 

Table 3. 
Mean values of the changes in the study population

Age, y.o./
Sex

Staff experience, y.o. 
/ Position

CCT CCF CCB CCC

< 10 14,58 14,92 14,00 14,08

11-30 12,71 11,14 14,14 13,43

> 30 14,75 13,75 13,00 12,63

Lecturer 14,08 14,58 14,58 14,00

Ass.Professor 13,75 12,50 13,13 13,63

Professor 14,71 13,14 13,00 12,43

21-30 14,10 14,30 14,20 14,50

31-50 14,83 13,17 13,67 12,00

> 50 13,82 13,18 13,36 13,36

F 14,38 12,88 12,94 12,94

M 13,82 14,64 14,91 14,27

Table 2. 
Sampling (professional structure), number of respondents

Position Q-ty.
Teaching experience, 

years old

< 10 11-30 > 30

lecturer 12 11 1 0

associate professor 8 1 3 4

professor 7 0 3 4

Sum 27 12 7 8
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education itself probably happens to 
encourage confl ictogenity in the process of 
their activity.

Similar adverse trends concerning 
the confl ictogenity in higher education 
were revealed when analyzing the level 
of PCC development depending on the 
teaching experience of respondents. Thus, 
none of the interviewees among the staff 
with teaching experience of over 30 years 
possessed a high level of three out of four 
PCC components except for the CC of 
thinking. At the same time, the percentage 
of professors with the experience of 
over 30 years having high level of 
CCT development amounts to 25% of 
respondents, that is larger than the same of 
newcomers or lecturers with the experience 
of 11 to 30 years (14%). The percentage 
of respondents with a low level of all 
PCC components was the largest among 
respondents with the average teaching 
experience (43% each – CCT and CCC, 
57% – CCF and 29% – CCB). At the same 
time, the same group of lecturers displayed 
the largest proportion of respondents 
with a high CCB level – 28%, which is 
better than specifi c indicators on all PCC 
components in all groups in the research. 
This can prove that certain social and 
cultural contradictions are being formed 
in the society and tend to have a decisive 
confl ictogenic infl uence on professional 
academic educational community.

However, taking into account the 
abovementioned contradictions, the 
percentage of respondents with a low 
PCC level has tripled among professors, 
which is at variance with a general 
distribution of proportions in the sample. 
The trend showing the dependence of the 
PCC level on the teaching experience of 
respondents was the same.

Thus, the function of the change in 
such PCC components as CCF and CCT, 
depending both on age and teaching 
experience, varies along the trend close 
to a straight line, with the decaying 
fl uctuations in indicators evident for 
respondents while gaining social and 
professional experience (see Chart 1).

The both functions (age-related and 
academic experience-related) of the 
change in CCB vary along the gently 
sloping uptrend close to a straight line, 
and the same functional trend for CCC 
is slowly descending. The correlation 
between the age and teaching experience 

of respondents, as determinants of the 
formation and development of PCC 
components among male (Chart 3) and 
female (Chart 2) respondents, tends to 
remain the same. Chart 2 shows CCT 
indicators varying along a gently sloping 
uptrend. The trend of another three PCC 
components fl uctuations tends from a 
horizontal to the very slowly degressive 
line. Chart 3 shows CCB and CCT 
indicators varying across the gently 
sloping downtrend. Thus, negative social 
infl uences provoking confl ictogenity in 

an educational environment are partially 
balanced by bio-psychological factors.

This emphasizes the continued 
importance of a psychological 
microclimate, psychological factors 
of personal activity and creativity at a 
higher school.

Finally, in order to demonstrate a 
clear trend of functional changes in the 
PCC components, average measurements 
according to chosen indicators and 
criteria of the whole coverage of the 
research were analyzed. The mean 

Chart 1. The dynamics of PCC components depending on age and teaching 
experience

Chart 2. The dynamics of PCC components depending on age and academic 
experience of female respondents

Chart 3. The dynamics of PCC components depending on age and academic 
experience of male respondents



24

values of PCC components are given in 
the Table 3.

Mesial trends of changes in the PCC 
components correlating with the age 
of respondents are unfavourable, but 
maximally clear. In this case the trends of 
all main PCC components are descending. 
This is apparently connected with the 
impact of the age crises in an individual 
social and psychological organization 
on PCC. Though, there is only one slow 
descending trend in indicators – namely 
in changes of CCT. Three other trends 
are obviously descending. The CCC 
correlation is so monosemantic that it 
corresponds to a linear degressive trend. 
Unlike the previous correlation, there 
is one slow uptrend here, namely mean 
values of CCT.

Male respondents showed signifi cantly 
higher indicators of the majority of PCC 
components except for the CCT. This 
proves the fact of the rising gender factors 
in present-day education as a whole, 
and in the formation of the lecturer’s 
confl ictological culture in particular. 
Though, such importance cannot be 
reduced to feminism, as it is often shown 
by mass media and noisy propaganda of 
postindustrial consumer society. The linear 
function of the CCT dynamics is sharply 
opposing the three others. Unfortunately 
various confl ictogenic factors, preventing 
any person from intellectually focused 
confl ictological development, have been 
infi ltrated into the Russian social culture 
from the West.

The potential of psychological 
means to infl uence the confl ictological 
culture, its formation and development 

of its components by the academic staff 
at a higher school, cannot be narrowed 
down by other methods and techniques. 
The reduction of psychological factors 
towards the formalized competency-based 
techniques of personality formation, as 
well as administrative, scientifi c and other 
determinants being important, but not 
self-suffi cient and independent in order to 
be signifi cant – all these adversely affect 
the personal confl ictological culture of a 
lecturer, which may result in exceptionally 
devastating consequences in the context of 
the global communicative process.
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Проблемы исследования эмоцио-
нальной устойчивости подрост-

ков всегда оставались в поле обсуж-
дения специалистов. В последние 
годы (2011-2015) появились актуаль-
нейшие работы по различным аспек-
там изучения эмоциональных про-
явлений в подростковом возрасте. 
Это и гендерные аспекты интимно-
личностного общения подростков и 
их связь с темпераментом; исследо-
вание эмоциональной устойчивости 
в подростковом и юношеском воз-
расте; личностные особенности под-
ростков, склонных к аддиктивному 
поведению; коррекционно-развива-
ющая работа с тревожными детьми; 
эмоциональное благополучие под-
ростков с разным качеством жиз-
ни; психологическое тестирование 
школьников для ранней диагностики 
психосоматического синдрома [4-9].

Особенно следует отметить от-
ражение проблем исследования эмо-
циональной устойчивости личности 
участниками научно-практических 
событий проекта МАНВО (Между-
народной Академии Науки и Выс-
шего образования (Лондон, Велико-
британия). Например, в материалах 
II сессии Международного научно-
аналитического Конгресса МАНВО 
«Психологический портрет поколе-
ния «next» в поликультурном про-
странстве» (20.06.2013-20.07.2013); 
III сессии Международного научно-

аналитического Конгресса МАНВО 
«Проблемы формирования и развития 
инновационной культуры личности 
и группы» (20.11.2013-20.12.2013); 
IV сессии Международного аналити-
ческого Конгресса МАНВО «Психофи-
зиологические, психологические и пе-
дагогические проблемы безопасности 
современного человека» (01.02.2014-
28.02.2014); VI сессии Международно-
го научно-аналитического Конгресса 
МАНВО «Системный подход как метод 
познания психофизиологических, пси-
хологических и педагогических процес-
сов» (01.06.2014-30.06.2014); VII сес-
сии Международного аналитического 
Конгресса МАНВО «Психофизиологи-
ческие, психологические и педагогиче-
ские проблемы управления» (01.10.2014 
- 31.10.2014); VIII сессии Междуна-
родного аналитического Конгресса 
МАНВО «Психофизиологические, пси-
хологические и педагогические пробле-
мы освоения инновационных техноло-
гий» (09.02.2015 - 09.03.2015); IX сес-
сии Международного аналитического 
Конгресса МАНВО «Психофизиологи-
ческие, психологические и педагогиче-
ские проблемы инклюзивного образова-
ния» (01.04.2015 - 01.05.2015) [1-3].

Ведущей проблемой успешной 
коррекции эмоциональной устойчи-
вости у подростков является опреде-
ление её уровня. Если принять, что 
структуру психологических детер-
минант коррекции эмоциональной 

устойчивости составляют когнитив-
ный, практический и эмоциональный 
компоненты, то их содержание изме-
няется в зависимости от уровня (кри-
тический, приемлемый, желаемый). 
В короткой статье нам не удастся рас-
крыть каждый из названных уровней. 
Поэтому остановимся на специфике 
проявления этих трех компонентов на 
высшем уровне – желаемом.

На желаемом уровне у подростков 
складывается целостная система зна-
ний, умений и отношений, например, 
к экзистенциальным страхам. Эта си-
стема строится на строго научной ос-
нове – объективных научных фактах, 
понятиях, законах. На этом уровне 
подростки знают основные причины 
возникновения страха, правила ре-
гуляции эмоционального реагирова-
ния на актуальные экзистенциальные 
страхи. Знают, как страх появляется 
на телесном уровне, знают механиз-
мы появления страха и умеют их пре-
одолевать. Знают психосоматические 
последствия страха. Знают методы и 
средства коррекции эмоционального 
состояния. 

На желаемом уровне подростки 
умеют оценивать угрожающие ситу-
ации. Умеют анализировать психо-
логическую природу страха, умеют 
адаптироваться в различных социаль-
ных ситуациях, умеют классифици-
ровать свои страхи. Умеют преодоле-
вать экзистенциальные страхи, умеют 
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выборке наблюдаются особенности психофизиологической орга-
низации, повышающие вероятность неадекватного и деструктив-
ного реагирования на тревожный фактор школьной среды.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, уровни эмо-
циональной устойчивости, методики выявления эмоциональной 
устойчивости подростков, психофизиологическая организация.
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Табл.1.
Дополнительные показатели успешной коррекции эмоциональной устойчивости

Дополнительные 
показатели 
успешной 

коррекции у 
подростков

Краткая характеристика Кол-во 
испытуемых 

(%) по 
результатам 

констати-
рующего 
экспери-

мента
1 2 3

Уровень личной тревожности (тест Д. Тейлор)
Средний с 

тенденцией к 
низкому

(5-14 баллов)

Эмоциональное состояние отличается ровным фоном настроения, а самооценка адекватностью. 
Уверен в себе, разумно оценивает свои перспективы, воспринимает появляющиеся трудности 
соответственно их объективной эмоциональной насыщенности. Угрожающими для подростка 
становятся в основном ситуации, представляющие реальную опасность для жизни. Поведение и 
взаимоотношения с окружающими регулируются уверенностью в успехе, возможностью разрешения 
конфликтов. В возникновении конфликтов подросток чаще склонен обвинять других людей; 
критические замечания окружающих переносит спокойно, без раздражения; похвалу и одобрение 
склонен воспринимать как реально заслуженные.

20

Низкий
(0 – 4 балла)

Общее эмоциональное состояние подростка характеризуется несколько повышенным фоном 
настроения. Самооценка преимущественно адекватна с тенденцией к переоценке собственных 
возможностей. Подросток уверен в себе, благоприятно оценивает собственные перспективы, 
демонстрирует позитивное отношение к школе, положительный эмоциональный и волевой 
настрой на учебную деятельность.

7,5

Уровень школьной тревожности (тест Филлипса )
Средний с 

тенденцией к 
низкому

(менее 50%)

Анализируется общее эмоциональное внутреннее состояние школьника, во многом 
определяющееся наличием тех или иных тревожных факторов и их количеством

Уровень тревожности (опросник Лавриненко, Титаренко И.М)
Низкий 

(0-6 баллов)
22

Индекс выраженности актуальных страхов (опросник иерархической структуры актуальных страхов личности 
Е. Ивлева, Ю.В. Щербатых)

Суммарный 
показатель для

юношей – менее 
78

55

1 2 3
баллов, 

для девушек 
менее 104 баллов

Уровень представлений о смерти (проективный тест З. Королевой «Ваши мысли о символическом образе смерти»)
Очень высокий 
– философское 
отношение к 

смерти

Если вы не стали прорисовывать детали фигуры, то это говорит о том, что вы не любите 
размышлять о смерти, для вас это пока отвлеченная, философская тема. Вы гоните от себя черные 
мысли, предпочитая держать в голове радости жизни, а не горести смерти.

2,5

Высокий 
– здоровое 

отношение к 
смерти

Если вы тщательно прорисовали все детали данной фигуры, превратив ее в старуху с косой, или 
женщину в белом саване, или в другого подходящего персонажа, то это говорит о том, что вы 
не боитесь смерти, вы понимаете, что так устроена жизнь и все живые существа когда-нибудь 
умрут. Разумеется, подобные мысли вас не радуют, однако печалиться по этому поводу вы тоже 
не желаете. У вас здоровое отношение к смерти.

12,5

Умение противостоять своим страхам (проективная методика З.Королевой «Абстрактная реальность)
Высокий Если верхняя и нижняя части листа в равной степени заполнены, то это говорит о стремлении к 

гармонии. Нельзя сказать, что подросток абсолютно ничего не боится, однако страхи не имеют 
над ним большой власти. Проявляется стремление выяснить, откуда взялся страх и решимость от 
него избавиться.

12,5

Средний Если сделан упор на нижнюю часть листа, то это значит, что подростку есть что 
противопоставить своим страхам. Он смело вступает с ними в борьбу. Однако далеко не всегда 
выходит из этой битвы победителем, потому что не знает природы своих страхов.

45
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адаптироваться к ситуациям стрессо-
генного характера, умеют свободно 
владеть способами саморегуляции и 
самоанализа эмоционального состо-
яния, умеют оценивать психотрав-
мирующую ситуацию страха, умеют 
управлять собственными проявлени-
ями эмоций в сложных жизненных 
ситуациях, умеют рефлексировать 
свои экзистенциальные страхи и эмо-
циональное состояние, умеют органи-
зовать безопасное пространство для 
отреагирования своих чувств. Умеют 
правильно воспринимать реакцию на 

ситуацию страха. Умеют выходить из 
чрезвычайной ситуации страха, уме-
ние регулировать свое эмоциональное 
состояние.

Дополнительные показатели успеш-
ной коррекции эмоциональной устой-
чивости представлены далее в таб-
лице 1.

Обсудим некоторые результаты, 
полученные с помощью этих методик. 
Например, с целью выявления основ-
ных видов страха подростков, мы вос-
пользовались диагностической мето-
дикой «Тест школьной тревожности» 

Б.Н. Филлипса, сопоставив с ключом 
первичные результаты, полученные 
в ходе исследования в КГ и ЭГ (таб-
лица 2). 

Анализ данных, приведенных в 
таблице 2 свидетельствует о преоб-
ладании повышенного уровня тревож-
ности. В обеих группах проявились 
одинаковые показатели по шкале 
«Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями». Подростки испытывают 
негативное отношение и переживание 
в ситуациях проверки знаний. Обра-
щает на себя внимание факт прояв-

Табл.2. 
«Тест школьной тревожности»

Шкалы
Экспериментальная группа ЭГ

Контрольная
группа КГ

уровни тревожности (%)
повышенный высокий повышенный высокий

1. «Общая тревожность в школе» 27,5 2,5 20 2,5
2. «Переживание социального стресса» 12,5 2,5 15 -
3. «Фрустрация потребностей в достижении 
успеха»

15 - 12,5 3

4. «Страх самовыражения» 45 10 40 10
5. «Страх ситуации проверки знаний» 45 17,5 40 7,5
6. «Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих»

20 27,5 17,5 10

7. «Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу»

17,5 7,5 22,5 -

8. «Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями»

35 5 35 3

Рис. 1. Распределение уровня школьной тревожности в ЭГ и КГ 
Условные обозначения:
1. Общий результат
2. Общая тревожность в школе
3. Фрустрация потребности в достижении успеха
4. Страх самовыражения
5. Страх ситуации проверки знаний

6. Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих
7. Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу
8. Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями
9. Переживание социального стресса

 ЭГ до эксперимента  КГ до эксперимента
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ления страха при отстаивании своей 
точки зрения, выступления у доски. 
Преобладает значимость других в 
оценке своих результатов, поступков 
и мыслей. Особенно это касается за-
ключительного процесса учебной 
деятельности, когда осуществляется 
оценка знаний учителем. Процентное 
отношение в КГ и ЭГ полученных ре-
зультатов по этой шкале составляет: 
повышенный уровень тревожности – 
35%, в то время как высокий уровень 
тревожности характерен для 2,5% в 
КГ и 5% в ЭГ.

Было установлено, что и по шка-
ле «Страх самовыражения» в КГ и ЭГ 
получены одинаковые показатели, а 
именно: повышенный уровень тре-
вожности характерен для 40% и 45% 
соответственно; при этом высокий 
уровень тревожности в данных груп-
пах составляет 10%. Эти подростки 
склонны уменьшать свои возможно-
сти и приуменьшать свои способно-
сти не только в глазах окружающих 
людей, учителей, но и в своих соб-
ственных. Отсюда, на наш взгляд, и 
состояние внутреннего беспокойства и 
высокого уровня тревожности респон-
дентов. Таким образом, в ЭГ подрост-
кового возраста, показатели по уровню 
тревожности имеют более высокие 
значения, чем в КГ.

Следует отметить, что по шкале 
«Фрустрация потребностей в до-
стижении успеха» высокий уровень 
тревожности в ЭГ не выявлен. От-
дельное внимание стоит уделить 
ниже перечисленным шкалам, так 
как среднее значение приближается 
или равно 50: «Проблемы и страхи 
в отношениях с учителями», сред-

нее значение по данной шкале со-
ставило 44 балла, «Страх ситуации 
проверки знаний» - 50 баллов, при 
этом по шкале «Страх самовыраже-
ния» - 46 баллов, то есть является 
повышенным или пограничным с 
повышенным уровнем тревожности 
(рисунок 1). 

Эмпирические значения t-критерия 
Стьюдента по школьной тревожности 
приведены в таблице 12.

Сравнение уровней личностной 
тревожности в ЭГ и КГ с помощью 
t-критерия Стьюдента позволило вы-
явить значимые показатели по шкале: 
общая тревожность в школе, страх 
самовыражения, низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу, пере-
живание социального стресса, общий 
результат. Наблюдается тенденция по 
шкале страх ситуации проверки зна-
ний. Лишь по одной шкале страх си-
туации проверки знаний, изменений 
обнаружено не было. Число степеней 
свободы k=78.

Итак, в работе названы уровни 
проявления эмоциональной устой-
чивости подростков (критический, 
приемлемый, желаемый); представ-
лены эффективные методики их вы-
явления; и на примере одной из них 
(Тест школьной тревожности Б.Н. 
Филлипса) проведено обсуждение 
результатов. По результатам прове-
дения этой методики можно конста-
тировать, что у респондентов нашей 
выборки наблюдаются особенности 
психофизиологической организа-
ции, повышающие вероятность не-
адекватного и деструктивного ре-
агирования на тревожный фактор 
школьной среды.
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Проведенный анализ научных ис-
точников позволил нам (с целью 

выяснения характера зависимости 
успешного формирования эмоцио-
нальной устойчивости от индивиду-
ально-психологических особенностей 
личности) отобрать те качества, ко-
торые, предположительно, влияют на 
динамику эмоциональной устойчиво-
сти [1-11].

Выделенные качества входят во 
все компоненты личности, что позво-
лило определить относительный вес 
определенных качеств в детермина-
ции процесса формирования эмоцио-
нальной устойчивости личности.

В качестве свойств личности, вли-
яющих на исследуемый процесс, рас-
сматривались:

 • свойства психофизиологическо-
го уровня (по мнению многих исследо-
вателей, например, В.П. Казначеевой, 
С.В. Казначеевой, М.В. Мороканова, 
В.Е. Коган и др., свойства данного уров-
ня, с одной стороны, приобретают са-
мостоятельное значение, обусловливая 
успешное формирование эмоциональ-
ной устойчивости, а с другой, опреде-
ляют развитие профессионально-значи-
мых качеств); в данном случае можно 

выделить следующие свойства - экстра-
версия, возбудимость, тревожность;

 • особенности интеллектуаль-
ной сферы (например, Б.Г. Ананьев, 
О. Тофлер, В.А. Якунин и др. счи-
тают, что особенности выделенного 
уровня влияют не только на успеш-
ное формирование эмоциональной 
устойчивости, но обусловливают 
профессионализацию); в данном 
случае можно выделить следующие 
свойства - экстраверсия, возбуди-
мость, тревожность;

 • свойства личностно-характе-
рологического уровня (так. Л.И. Бо-
жович, B.C. Мерлин, К.К. Платонов 
убедительно доказали, что систе-
мообразующим фактором личности 
является ее направленность, характе-
ризующаяся доминированием потреб-
ностей и мотивов), поэтому мы уде-
лили особое внимание исследованию 
влияния направленности личности 
преподавателя на формирование его 
эмоциональной устойчивости.

Эти свойства психофизиологиче-
ского уровня, особенности интеллек-
туальной сферы, свойства личностно-
характерологического уровня стали 
были в центре внимания многих дис-

куссий отраслевых конгрессов Манво 
(Международной Академии Науки и и 
Высшего Образования (Лондон, Вели-
кобритания)) в решение обсуждаемой 
проблемы [1, 2, 3, 10]: 

 • Дискуссии I сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИ-
ЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ЕГО ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(25.02-25.03.2013)

 • Дискуссии II сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ 
«NEXT» В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ» (20.06.2013-20.07.2013)

 • Дискуссии III сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПРОБЛЕМЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИН-
НОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧ-
НОСТИ И ГРУППЫ» (20.11.2013-
20.12.2013

 • Дискуссии IV сессии Меж-
дународного аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
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И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (01.02.2014-28.02.2014)

 • Дискуссии V сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
(01.04.2014-30.04.2014)

 • Дискуссии VI сессии Междуна-
родного научно-аналитического Кон-
гресса МАНВО «СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» (01.06.2014-
30.06.2014)

 • Дискуссии VII сессии Меж-
дународного аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕ-
МЫ УПРАВЛЕНИЯ» (01.10.2014 - 
31.10.2014)

 • Дискуссии VIII сессии Между-
народного аналитического Конгресса 
МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОС-
ВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ» (09.02.2015 - 09.03.2015)

 • Дискуссии IX сессии Меж-
дународного аналитического Кон-
гресса МАНВО «ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(01.04.2015 - 01.05.2015)

Для выполнения задач нашего 
исследования было из этих дискус-
сий взяты материалы для проведения 
дальнейшее определение индивиду-
ально-типологических особенностей 
для характеристики наиболее общих 
и устойчивых параметров личности 
каждого преподавателя.

Мы планировали изучить уровень 
эмоциональной устойчивости испы-
туемого, взяв в качестве своеобразной 
«точки отсчета» относительно устой-
чивые качества испытуемого, т.е. его 
темперамент. Это позволило оценить 
степень эмоционального напряжения 
испытуемого; сопоставление степени 
эмоционального напряжения и осо-

бенностей возрастной динамики эмо-
циональной устойчивости позволило 
судить о том, как соотносится наличие 
или отсутствие психологического на-
пряжения с проявлением внутренних 
факторов.

Методики изучения эмоциональ-
ной устойчивости

Многофакторный опросник лич-
ности опубликован Р.Б. Кеттеллом в 
1949 году и с тех пор широко исполь-
зуется в психодиагностической прак-
тике. Этот тест универсален, практи-
чен, даст многогранную информацию 
об индивидуальности. Вопросы носят 
прожективный характер, отражают 
обычные жизненные ситуации.

В настоящее время различные 
формы опросника являются наиболее 
популярным средством экспресс-диа-
гностики личности. Они используют-
ся во всех ситуациях, когда необхо-
димо знание индивидуально-психо-
логических особенностей человека. 
Опросник диагносцирует черты лич-
ности, которые Кеттелл называет кон-
ституционными факторами. Изучение 
динамических факторов - мотивов, 
потребностей, интересов, ценностей 
- требует применения других методов. 
Это необходимо учитывать при интер-
претации, так как реализация в пове-
дении личностных черт и установок 
зависит от потребностей и характери-
стик ситуации.

В нашем исследовании использо-
ван опросник С - сокращенный вари-
ант. Он содержит 105 вопросов. Время 
обследования колеблется от 20 до 50 
минут. Способ работы с опросником 
излагается в инструкции для испы-
туемого. Ответы заносятся на специ-
альный опросный лист, а затем обсчи-
тываются с помощью специального 
«ключа». Совпадение ответов «а» и 
«с» оценивается двумя баллами, со-
впадения ответа «в» - одним баллом. 
Сумма баллов по каждой выделенной 
группе вопросов дает в результате 
значение фактора. Исключением яв-
ляется фактор В - здесь любое совпа-
дение ответа с «ключом» дает 1 балл. 
Таким образом, максимальная оценка 
по каждому фактору – 12 баллов, по 
фактору В - 8 баллов, минимальная - 0 
баллов.

Индивидуально-типологические 
особенности: закономерное соотно-

шение устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, характеризу-
ющих различные стороны динамики 
психической деятельности. Для их 
выявления использовался Личност-
ный опросник Айзенка. С помощью 
названного опросника шло измерение 
основных ортогональных факторов 
личности (экстраверсия - интровер-
сия, невротизм - эмоциональная ста-
бильность). Опросник включает в себя 
60 вопросов. В итогe можно выделить 
9 типов темперамента: холерик, ярко 
выраженный экстраверт, сангвиник, 
эмоционально устойчивый, флегма-
тик, ярко выраженный интроверт, ме-
ланхолик, эмоционально неустойчи-
вый, среднепромежуточный.

Таким образом, для каждого испы-
туемого был получен ряд показателей, 
характеризующих особенности прояв-
ления тревожности испытуемых всех 
возрастных групп. При этом дости-
галась возможность оценки тревож-
ности с учетом основных факторов, 
способных вызывать тревожность.

Влияние индивидуально-типологи-
ческих особенностей и направленно-
сти на процесс формирования эмоци-
ональной устойчивости личности

Из таблицы 1 видно, что при фак-
торном анализе наших данных можно 
выделить три основных фактора. При 
этом первый фактор оказывается на-
груженным большинством показате-
лей темперамента, значение его с тру-
дом поддастся интерпретации.

Второй фактор связан с показате-
лями РЗ (предметной пластичностью) 
и Р8 (социальной эмоциональностью) 
и, вероятно, может быть интерпрети-
рован с предметным миром. Возмож-
ны и другие варианты интерпретации 
этого фактора.

Третий фактор отрицательно вза-
имосвязан с показателем Р4 (соци-
альная пластичность) и, по-видимому, 
может быть интерпретирован как ри-
гидность.

Обнаружено, что взаиморасполо-
жение показателей темперамента в 
исследуемых нами разных возрастах 
остается практически неизменным.

Показатели теста Айзенка соглас-
но научным данным должны быть не-
зависимы друг от друга. Поэтому, то 
обстоятельство, что в некоторых воз-
растных категориях группы показа-
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телей оказываются достаточно тесно 
взаимосвязаны, говорит о неоднознач-
ности определения типа темперамен-
та у испытуемых.

Поскольку большинство показате-
лей темперамента группируются, то мы 
считаем наиболее важным рассмотре-
ние четырех составляющих темпера-
мента. Это: эргичность (мера потреб-
ности в действии), пластичность (функ-
цией которой является приспособление 
к изменяющимся требованиям деятель-
ности), эмоциональность и нейротизм, 
тесно коррелирующие друг с другом, 
и экстраверсия-интроверсия, взаимос-
вязанные с показателями темпа и в не-
которых случаях с одним или обоими 
показателями пластичности.

Таким образом, в структуре тем-
перамента выделяются четыре состав-
ляющих, связанные соответственно с 
эргичностью, пластичностью, эмоци-
ональностью (нейротизмом) и экстра-
версией-интроверсией.

Согласно научным данным вза-
имосвязь экстраверсии-интроверсии 
отсутствует, и в целом наши выводы 
соответствуют этому положению. Од-
нако обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что в возрасте 20-25 лет 
взаимосвязь показателей и показателей, 
скоррелированных с ними, достаточно 
тесная и отрицательная.

Это означает, что интроверты 
значительно более эмоционально не-
устойчивы, чем их сверстники - экс-
траверты (об этом свидетельствуют 
высокие значения по шкале невро-
тизма у интровертов). При этом об-

ращенные внутрь себя интроверты 
склонны к эмоционально негативной 
оценке ситуации и готовы к отрица-
тельным эмоциональным пережива-
ниям, возможно несколько преувели-
чивая остроту ситуации. Экстраверты, 
напротив, склонны к положительным 
эмоциям, может быть, недооценивая 
при этом реального неблагополучия.

Видно, что обе эти позиции могут 
создавать значительные трудности не 
только для самого преподавателя, но и 
для его коллег.

В целом можно сказать, что струк-
тура темперамента достаточно устой-
чива и состоит из четырех основных 
составляющих, связанных с эргично-
стью, пластичностью, экстраверсией-
интроверсией и эмоциональностью. 
В дальнейшем целесообразно ис-
пользовать лишь один показатель из 
каждой группы. Это, с одной стороны, 
упростит анализ материала, с другой 
- позволит избежать артефактов, вы-
званных тесными корреляциями по-
казателей внутри группы.
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Табл. 1.
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Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Р1
Р2 0,61
РЗ 0,64
Р4 0,60 -0,59
Р5 0,69
Р6 0,69
Р7 -0,62
P8 -0,62 0,61
Э 0,85
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Доля объясненной дисперсии 0,39 0,17 0,13
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Введение
Вопросы ускорения темпов со-

циализации личности в современном 
обществе определяют актуальность 
изучения трансформации менталь-
ности современного поколения. При 
этом психология поколений остается 
малоизученной областью социальной 
психологии. 

Проблема поколений, оформив-
шись в рамках социологии (А.Н. Афа-
насьева, В.М. Воронков, Ю.А. Левада, 
К. Маннгейм, Х. Ортега-и-Гассет и 
др.), в начале двадцатого века начина-
ет рассматриваться в контексте само-
стоятельных направлений: антропо-
логического, исторического, сравни-
тельного, психогенетического.

К анализу поколений как больших 
общностей людей обращено внима-
ние зарубежных (Н. Хоув, У. Штраус, 
К. Манхейм, Г. Элдер, С. Атти-
ас-Донфу, М. Кохли, Р. Инглегарт, 
Х. Беккер, И. Ноелле-Нойманни др.) 
и отечественных (Л.В. Артюхина, 
А.И. Афанасьева, А. Ерохин, 
Л.Н. Коган, В.В. Семенова, В.И. Пи-
щик, М.И. Постникова, Л.Ю. Пуши-
на, Ю.А. Левада, О.И. Маховская, 
Ф.Р. Филиппов, Т. Шанин, Х.Н. Сады-
кова, М.А. Хаматханова и др.) иссле-
дователей. Накоплены убедительные 
данные о том, что между представите-
лями разных поколений существуют 

различия в особенностях восприятия 
мира [2] и представлений об отдельных 
его аспектах [4], в иерархии ценностей 
и смысложизненных ориентациях [3, 8 
и др.]. 

Различия в поведении представи-
телей разных поколений в большей 
степени изучаются зарубежными пси-
хологами и социологами, чем отече-
ственными исследователями. В нашей 
стране данной проблеме посвящены 
лишь отдельные работы. При этом 
исследователи, как правило, анали-
зируют различия между представите-
лями разных поколений в отдельных 
направлениях практической деятель-
ности.

Большое внимание уделяется 
практике использования компьютер-
ных и информационных технологий. 
Е.А. Сережкина указывает, что по-
скольку глобальное расширение об-
ластей влияния информационных 
технологий в нашей стране началось в 
80-х годах, у представителей старше-
го (советского) поколения часто отме-
чается компьютерофобия[9]. На наш 
взгляд, важно понимать, что не все по-
жилые люди испытывают страх перед 
компьютерными технологиями, но 
большинство испытывает трудности 
адаптации к новым информационным 
технологиям. По мнению А.Е. Павло-
вой рожденные в эпоху глобализации 

информационных технологий, пред-
ставители постсоветского поколения 
не мыслят мира без компьютеров, а 
многие аспекты собственной жизни 
реализуют в социальных сетях [7]. 

Исследователи обращаются к ана-
лизу деловых качеств представите-
лей разных поколений. Эта традиция 
широко распространена зарубежом, 
где принято рассматривать трудовые 
ресурсы, как основу эффективно-
сти деятельности компании [10, 11, 
12 и др.]. В нашей стране также пред-
принимаются попытки анализ поведе-
ния представителей разных поколений 
на рабочем месте [1]. Но эти работы 
до сих пор не подтверждены результа-
тами эмпирических исследований. 

К. Муздыбаев посредством ко-
гортного анализа выявил социальный 
и морально-психологический про-
филь современной молодежи на фоне 
характеристик старших поколений. 
Анализ стратегии совладания с эконо-
мической недостаточностью у разных 
возрастных групп респондентов, про-
веденный автором, показывает, что по 
сравнению со старшими поколениями 
молодые люди чаще используют раци-
ональные, продуктивные формы пове-
дения [6].

А.Ю. Епифанова, исследуя осо-
бенности жизненного сценария со-
временной молодежи, приходит к 

LIFE STYLE INDEX OF 
REPRESENTATIVES OF DIFFERENT 

GENERATIONS 
N. Sivrikova, Candidate of Psychology

Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia

Results of studying the Life Style Index characterizing the 
representatives of different generations are presented in the report. It 
is shown that the lifestyle is changing from generation to generation. 
At representatives of generation of the 80s it combines features of 
the previous and the subsequent generations, representing the most 
harmonious option of use of the personal psychological protection 
mechanisms. Representatives of the generation of 90s are more 
aggressive, scandalous and pessimistic than representatives of the 
generations of 70s and 80s.They are more hostile in relation to people 
around, than representatives of generation of the 80s. Representatives of 
the generation of the 70th are more anxious, distanced and traditional in 
behavior, than representatives of the generation of 80s. Their distinctive 
feature is following the traditions.

Keywords: generations, Soviet generation, transitional generation, 
Post-Soviet generation, lifestyle, protective mechanisms.

Conference participant, 
National championship in scientifi c analytics, 

Open European and Asian research analytics championship

ИНДЕКС ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ
Сиврикова Н.В., канд. психол. наук

Челябинский государственный педагогический 
университет, Россия

В статье представлены результаты изучения индекса жизнен-
ного стиля у представителей разных поколений. Показано, что 
стиль жизни меняется от поколения к поколению. У представите-
лей поколения 80-х гг. он сочетает в себе черты предыдущего и 
последующего поколений, представляя собой наиболее гармонич-
ный вариант использования механизмов психологической защиты 
личности. Представители поколения 90-х гг. более агрессивны, 
скандальны и пессимистичны, чем представители поколений 70-х 
и 80-х гг. Они более враждебны по отношению к окружающим, 
чем представители поколения 80-х гг. Представители поколения 
70-х гг. более тревожны, дистанцированы, традиционны в своем 
поведении, чем представители поколения 80-х гг. Их отличитель-
ной чертой является следование традициям. 

Ключевые слова: поколения, советское поколение; переход-
ное поколение; постсоветское поколение; стиль жизни; защитные 
механизмы.

Участник конференции, 
Национального первенства по научной аналитике, 

Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

 http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i9.1341



36

выводу, что существенное влияние 
на его формирование оказывает ка-
тастрофическое сознание, благодаря 
которому ключевым для человека ста-
новится чувство страха. Страх оказы-
вает существенное влияние на приня-
тие решений, в том числе меняющих 
дальнейшую жизнь. Трудно строить 
долгосрочные масштабные планы, 
когда над человеком нависает угроза 
природных, техногенных, фатальных 
или социальных катастроф: полити-
ческих, гражданских, экономических. 
Идеи автора подтверждаются дан-
ными анкетирования 1200 жителей г. 
Тамбова. Однако автор не рассматри-
вает вопрос о доминирующих факто-
рах жизненных сценариев других по-
колений [1 ].

Таким образом, в современной от-
ечественной научной литературе пред-
ставлены отдельные исследования 
особенностей деятельности предста-
вителей разных поколений. В качестве 
основного дифференцирующего при-
знака отмечается степень использова-
ния и отношение к информационным 
технологиям. Анализируются особен-
ности профессиональной деятельно-
сти и отдельные компоненты жизнен-
ного сценария представителей разных 
поколений. Исследователи концентри-
руют внимание на осознаваемых пове-
денческих стратегиях и/или анализи-
руют особенности жизнедеятельности 
только одного поколения. Отмечается 
недостаток сравнительных исследова-
ний особенностей жизненного стиля 
представителей разных поколений.

В данной статье будут представле-
ны результаты изучения индекса жиз-
ненного стиля у представителей трех 
поколений.

Методика исследования
В 2009-2013 гг. нами было про-

ведено исследование особенностей 
стиля жизни представителей разных 
поколений. Исследование было про-
ведено в Челябинской области. Вы-
борку составили 504 человека в воз-
расте от 17 (1995 года рождения) до 
43 лет (1970 года рождения). Из них: 
1970-1975 гг. рождения – 72 человека; 
1980-1985 гг. рождения – 258 человек; 
1990-1995 гг. рождения – 175 человек.

В ходе исследования с помощью 
методического приема, предложенно-
го Н.Л. Ивановой, определялись осо-

бенности идентификации участников 
исследования с тем или иным поко-
лением. Сбор эмпирических данных 
проводился с помощью опросника LSI 
«Индекс жизненного стиля» (разрабо-
танная Р. Плутчиком совместно с Г. 
Келлерманом и Х.Р. Контом и адапти-
рованная в диссертационном исследо-
вании Л.Р. Гребенниковой). 

Для математической обработки 
результатов исследования исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни. 
Расчеты проводились с помощью 
пакета статистических программ 
IBMSPSSStatistics 19.

Результаты исследования
Первоначально с помощью при-

ема, предложенного Н.Л. Ивановой, 
определялись особенности иденти-
фикации участников исследования с 
тем или иным поколением. Результаты 
исследования показали, что в каждой 
возрастной группе есть люди, которые 
отождествляют себя с советским по-
колением и считают, что их ценности 
формировались в советскую эпоху. 
Однако, чем младше группа, тем мень-
ше в ней доля таких людей. В целом 
обнаруживается тенденция к конгру-
энтной идентификации: около поло-
вины (51%) респондентов, рожденных 
в 90-е годы, считают себя представи-
телями постсоветского поколения; 
среди респондентов, рожденных в 
80-е годы, 45% идентифицируют себя 
с переходным поколением; в группе 
людей, родившихся в 70-е годы, 67% 

идентифицируют себя с представите-
лями советского поколения.

Далее формировались сравнивае-
мые группы с учетом года рождения 
и идентификационных характеристик 
людей. В результате были выделены 
представители советского поколения 
(72 человека), представители пере-
ходного поколения (71 человек), пред-
ставители постсоветского поколения 
(70 человек).

В ходе исследования выявлены 
различия в стиле жизни у представи-
телей разных поколений (рисунок 1). 

Оказалось, что представители по-
коления 90-х гг., в отличие от пред-
ставителей поколения 80-х гг., более 
склонны использовать такие кластеры 
механизмов психологической защиты 
как «компенсация» (р≤0,05), «проек-
ция» (р≤0,01) и «замещение» (р≤0,05). 
Это позволяет, с одной стороны, кон-
статировать, что перед представите-
лями постсоветского поколения более 
остро встают проблемы; 1) совладания 
с реальной или мнимой утратой, не-
полноценностью; 2) непринятия себя 
и окружающих; сдерживания эмоции 
гнева на более сильного, старшего или 
значимого субъекта.

Интенсивное использование меха-
низмов защиты групп «компенсация», 
«проекция» и «замещение» указыва-
ют на наличие у представителей по-
коления 90-х годов экзистенциальных 
кризисов, связанных с решением та-
ких универсальных проблем адапта-
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ции, как проблема иерархии (неудов-
летворенность своим положением в 
вертикальном измерении социальной 
жизни), проблема временности (не-
принятие факта временной ограни-
ченности индивидуальной жизни) и 
проблема идентичности (проблема 
самоопределения и принадлежности 
к группе).

Представители поколения 90-х гг. в 
отличие от представителей поколения 
70-х гг. более склонны использовать 
такие механизмы психологической за-
щиты, как «компенсация» (р≤0,001) и 
«замещение» (р≤0,05). Это позволяет 
заключить, что представители постсо-
ветского поколения более агрессивны 
и пессимистичны, чем представители 
советского поколения. Они также бо-
лее враждебны по отношению к окру-
жающим, чем поколение 80-х гг.

В целом в результате исследова-
ния складывается следующий усред-
ненный портрет поколения 90-х гг.: 
это люди с фрустрированными по-
требностями в свободе и автономии, 
безопасности и признании, которые 
мало удовлетворены своим положе-
нием в обществе, испытывают тре-
вогу от осознания факта конечности 
собственной жизни (чувствуют себя 
«бессмертными»), имеют трудности 
в самоопределении. Стиль решения 
этих проблем ориентирует их на до-
стижения, преодоление собственной 
реальной или мнимой неполноценно-
сти, приводит к формированию таких 
черт, как обидчивость, нетерпимость 
к недостаткам других, требователь-
ность к окружающим, вспыльчивость 
и агрессивность.

Представители поколения 70-х 
годов, в отличие от представителей 
поколения 80-х гг., более склонны 
использовать такие кластеры меха-
низмов психологической защиты, как 
«вытеснение» (р≤0,05) и «реактивное 
образование» (р≤0,05). Особенности 
стиля жизни представителей совет-
ского поколения, отличающие их от 
представителей переходного поколе-
ния, заключаются в стремление соот-
ветствовать общепринятым стандар-
там поведения. 

Полученные данные позволяют 
утверждать, что представителей по-
коления 70-х гг. от представителей 
поколения 80-х гг. отличает большая 

степень фрустрированности потреб-
ностей в свободе и автономии, а также 
в безопасности.

Эмпирически выявленные раз-
личия в стиле жизни поколений 70-х, 
80-х и 90-х гг. подтверждают суще-
ствование процессов трансформации 
ментальности поколений и позволяет 
сделать следующие выводы:

Стиль жизни меняется от поколе-
ния к поколению. У представителей 
поколения 80-х гг. он сочетает в себе 
черты предыдущего и последующего 
поколений, представляя собой наи-
более гармоничный вариант исполь-
зования механизмов психологической 
защиты личности. Представители 
поколения 90-х гг. более агрессивны, 
скандальны и пессимистичны, чем 
представители поколений 70-х и 80-х 
гг. Они более враждебны по отноше-
нию к окружающим, чем представите-
ли поколения 80-х гг. Представители 
поколения 70-х гг. более тревожны, 
дистанцированны, традиционны в 
своем поведении, чем представители 
поколения 80-х гг. Их отличительной 
чертой является следование тради-
циям.

Результаты, полученные в исследо-
вании, отражают различия в социально-
психологических особенностях поколе-
ний. Дальнейшие исследования могут 
осуществляться в направлении прояс-
нения и конкретизации обнаруженных 
закономерностей. Представляется пер-
спективным проведение сравнительных 
исследований социально-психологиче-
ских особенностей разных поколений в 
разных регионах России. 
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Проблема профессиональной адап-
тации в отечественных иссле-

дованиях разрабатывалась в трудах 
В.Т. Ащепкова, М.О. Бабуцидзе, 
М.П. Будякиной, А.К. Марковой, 
А.Г. Мороза, А.А. Пережогиной, 
Л.А. Русалиновой и др. Так, в публи-
кациях М.П. Будякиной и А.А. Руса-
линовой профадаптация трактуется 
как приспособление к условиям труда.

В данной статье рассмотрим ос-
новные подходы к определению со-
держания и этапов профессиональной 
адаптации. Наиболее противоречивы-
ми являются точки зрения авторов 
относительно вопроса о содержании 
понятия «профессиональная адапта-
ция». Анализ научных исследований 
позволил нам выделить несколько на-
правлений в определении содержания 
и сущности этого понятия. Професси-
ональная адаптация – это:

1) овладение знаниями, умениями 
и навыками, нормами и функциями 
профессиональной деятельности;

2) развитие устойчивого поло-
жительного отношения к избранной 
профес сии (социально-психологиче-
ская адаптация);

3) вхождение в новую социально-
профессиональную среду, в систему 
внутригрупповых отношений;

4) адаптация к организационным 
условиям профессиональной деятель-
ности;

5) процесс развития профессио-
нально важных качеств.

Рассмотрим особенности каждо-
го из названных направлений. Так, 

представители первого направления 
связывают это понятие с овладениями 
знаниями, умениями и навыками, нор-
мами и функциями профессиональ-
ной деятельности (С.Г. Вершловский, 
А.Г. Мороз, С.В. Овдей, М.И. Скубий, 
П.А. Шептенко, О.А. Шиян). Так, 
С.Г. Вершловский и О.А. Шиян отме-
чают, что в процессе профессиональ-
ной адаптации происходит интегра-
ция профессиональных знаний, уме-
ний и навыков в профессиональную 
деятельность, овладение мастерством, 
приложение профессиональных зна-
ний, умений и навыков к конкретным 
ситуациям [1]. Н.А. Свиридов харак-
теризует профессиональную адапта-
цию как процесс овладения всей сово-
купностью знаний, умений и навыков, 
необходимых для полного освоения 
профессии и выполнения предъявляе-
мых требований. 

Мы согласны с мнением пред-
ставителей второго направления к 
определению содержания професси-
ональной адаптации (Н.А. Ершова, 
Б.З. Вульфов), что такая трактовка не-
сколько сужает содержание данного 
процесса, поскольку профессиональ-
ная адаптация имеет свой психологи-
ческий аспект, который проявляется в 
развитии устойчивого положительно-
го отношения к избранной профессии, 
в появлении субъективного чувства 
удовлетворенности данным видом де-
ятельности. Это противоречие снима-
ется в работах А.К. Марковой, которая 
считает профессиональную адапта-
цию одной из необходимых характе-

ристик мотивационной сферы профес-
сиональной деятельности. Выделяя 
психологический компонент в струк-
туре профессиональной адаптации, 
А.В. Петровский и Б.З. Вульфов ука-
зывают на то, что в его основе лежит 
«ломка привычного динамического 
стереотипа и выработка нового» [2]. У 
одних этот процесс происходит ровно, 
а у других – кризисно, скачкообразно, 
приводя иногда к нервным срывам и 
стрессовым реакциям. В научной ли-
тературе есть понятие дезадаптаци-
онного психологического синдрома. 
Его основными симптомами являются 
эмоциональная напряженность, бес-
покойство, тревожность, нервозность, 
ощущение дискомфорта, состояние 
неуверенности, упаднические настро-
ения, неудовлетворенность собой и 
своей деятельностью. Вероятно, по 
этой причине многие исследователи 
(Л.К. Зубцова, А.Г. Мороз, Р.Х. Ша-
куров и др.)говорят о социально-пси-
хологической адаптации как об одном 
из компонентов социально-профес-
сиональной адаптации, что, на наш 
взгляд, является вполне оправданным. 

С еще более широких позиций 
подходят к рассмотрению социаль-
но-профессиональной адаптации 
представители выделенного нами 
третьего направления (С.Л. Аре-
фьев, Г.П. Баранова, В.В. Синявский, 
Г.М. Федосимов, Т.М. Чурекова и 
др.), которые наряду с психологиче-
ским компонентом включают в поня-
тие «профессиональная адаптация» 
и социальный компонент, отражаю-
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щий процесс вхождения молодого 
специалиста в новую социальную 
среду. Он предполагает взаимодей-
ствие нового сотрудника с членами 
коллектива на предприятии, освое-
ние им социальных норм, правил и 
требований той социальной группы, 
в которой происходит процесс адап-
тации. На основании этого ряд уче-
ных (А.А. Налчаджан, Ю.П. Пова-
ренков, М.Г. Кджанян, Л.М. Митина) 
выделяет в качестве одной из состав-
ляющих социально-профессиональ-
ной адаптации вхождение молодого 
специалиста в трудовой коллектив 
и освоение им соответствующих 
социально-профессиональных ро-
лей. В связи с этим Е.Н. Бурдастых 
в содержание социально-професси-
ональной адаптации включает «ос-
воение начинающим специалистом 
непосредственных профессиональ-
ных обязанностей, предполагающих 
выполнение определенных трудовых 
приемов и действий, конкретных 
организационных условий и требо-
ваний, а также гармоничное вхожде-
ние человека в систему внутригруп-
повых отношений. Выработку образ-
цов мышления и поведения, которые 
отражают систему ценностей и норм 
данной профессиональной среды, то 
есть вхождение в систему офици-
альных, полуофициальных и неофи-
циальных отношений в данной про-
фессиональной среде» [3]. В работе 
И.А. Милославовой под социально-
профессиональной адаптацией мо-
лодежи понимается «процесс и ре-
зультат интенсивного приспособле-
ния к условиям социальной среды, 
приобщение к конкретной деятель-
ности, профессии» [4]. Первое опре-
деление, на наш взгляд, более полно 
отражает задачи этапа социально-
профессиональной адаптации, а вто-
рое – является наиболее общим.

Некоторые авторы выделяют эта-
пы адаптации к социально-професси-
ональной среде:

 – психологическая переориента-
ция, то есть осознание необходимости 
действий, появление устойчивой ори-
ентации на изменение поведения в со-
ответствии с изменением среды;

 – содержательная переориен-
тация, то есть понимание сущности 
отличия новых условий от прежних, 

получение достаточной информации 
об изменениях и требованиях;

 – приспособление к новым усло-
виям и ситуациям на основе прежнего 
опыта;

 – оценка своих достижений и 
поведения с точки зрения соответ-
ствия новым требованиям;

 – накопление нового опыта на 
основе корректировки деятельности;

 – закрепление и развитие поло-
жительных элементов деятельности и 
устранение отрицательных сторон;

 – расширение сферы примене-
ния нового опыта на другие виды дея-
тельности или новые ситуации [5].

Мы видим, что с этих позиций 
социально-профессиональная адапта-
ция рассматривается как целостный 
процесс, включающий в себя физио-
логические изменения, психическое 
развитие, познавательные процессы, 
трансформацию системы ценностей 
индивида, активное воздействие субъ-
екта адаптации на себя и среду (ос-
мысление ситуации, постановка задач, 
целенаправленная деятельность).

В работах Ф.Б. Березина, 
А.А. Дикаревой, М.И. Мирской, 
Л.Л. Калачевой применяется понятие 
производственной адаптации, вклю-
чающей помимо профессионального, 
социально-психологического также 
и психофизиологический компонент. 
Психофизиологическая адаптация 
представляет собой приспособление к 
условиям труда как к комплексу фак-
торов производственной среды, суще-
ственно влияющих на самочувствие, 
настроение, дееспособность работа-
ющего, а при длительном воздействии 
– на утомляемость, здоровье и трудо-
способность. В такой трактовке, по 
нашему мнению, данный подход бли-
же к пониманию сущности трудовой 
адаптации.

Представители четвертого на-
правления в структуре социаль-
но-профессиональной адаптации 
выделяют организационный ком-
понент, который представляет со-
бой адаптацию к организационным 
условиям трудовой деятельности. В 
реальной действительности выде-
ленные аспекты адаптации (профес-
сиональный, социальный, психоло-
гический, психофизиологический) тес-
но взаимосвязаны. Они протекают в 

один временной промежуток, с одним 
и тем же субъектом деятельности и на-
ходятся в определенной зависимости 
друг от друга. Тем не менее, каждый 
из них наполнен своим специфиче-
ским содержанием, имеет свой меха-
низм, характеризуется своими пока-
зателями, поэтому в контекстенашего 
исследования мы рассматриваем про-
цессы социальной, психологической 
и профессиональной адаптации как 
уровни адаптации личности, учиты-
вая при этом их взаимное влияние.

Представители выделенного нами 
пятого направления (Е.А. Андроно-
ва и др.) социально-профессиональ-
ную адаптацию рассматривают как 
процесс развития у индивида таких 
качеств, как трудовая активность, 
инициативность, компетентность и 
самостоятельность; совершенствова-
ние профессиональных качеств. До-
стижение высоких профессиональных 
качеств предполагает полноценную 
адаптацию к производственной сфере. 
Социально-профессиональная адап-
тация проходит два этапа: подготови-
тельный и основной. На подготови-
тельном этапе важное место отводит-
ся учету биологических, физиологи-
ческих и психологических элементов 
развития организма, способностей его 
приспособления к производственной 
среде и режиму труда. В данном под-
ходе важнейшим условием профес-
сиональной адаптации автор называ-
ет наличие системы выявления спо-
собностей к будущей работе, учет 
призвания, наличия мобильности, 
готовности к саморазвитию. Счита-
ется, что основной этап адаптации к 
будущей профессии начинается не-
посредственно на производстве. От-
мечается, что успешность адаптаци-
онных процессов во многом зависит 
от роли наставника, морально-пси-
хологического климата коллектива 
и активной позиции самого человека 
на производстве.

Таким образом, определяя содер-
жание понятия «профессиональная 
адаптация», большинство исследо-
вателей исходят из рассмотрения 
какого-то одного аспекта адаптации, 
отражающего либо научный интерес 
исследователя, либо необходимость и 
актуальность практического решения 
проблем адаптации.
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Социальная значимость профессии 
учителя очень высока. В связи с 

этим исследование профессионально-
го выгорания у педагогов продолжает 
оставаться актуальным. Получаемые 
результаты позволяют находить пути 
предотвращения развития эмоцио-
нального выгорания и деформации 
личности учителя, и способствуют 
сохранению его физического, психо-
логического и духовного здоровья. 
Обеспечение гармоничного состояния 
учителя позволяет ему быть откры-
тым и адекватным во взаимодействии 
с учащимися, направлять свои усилия 
и профессиональные навыки на разви-
тие личности учащихся, на формиро-
вание культуры, ценностей, мировоз-
зрения новых поколений. 

Для профессиональной деятель-
ности учителей характерны ряд осо-
бенностей, которые позволяют отне-
сти ее к «группе риска» развития про-
фессионального выгорания. К таким 
особенностям можно отнести: требуе-
мую необходимость в осуществлении 
постоянных и интенсивных взаимо-
действий с учащимися, руководством, 
коллегами, родителями; сложность 
возникающих педагогических ситуа-
ций, высокую степень самоконтроля 
в связи с повышенной социальной 
оценкой, нехватку времени, рабочие 
перегрузки и др. [2, 5, 10, 11].

От педагогов различных уровней 

образования требуется активная ра-
бота всех психических процессов: 
ощущения, чувствования, памяти, мыш-
ления, восприятия, воображения. Пе-
дагог должен целенаправленно объ-
ективно воспринимать обучаемых, 
внимательно фиксировать и запоми-
нать визуальную, звуковую и пись-
менную информацию, активно ста-
вить и решать проблемы, постоянно 
подкреплять эмоциями разные аспек-
ты общения. Тревожность, депрессия, 
эмоциональная ригидность и эмоци-
ональное опустошение, невротиче-
ские расстройства – это слагаемые 
эмоционального выгорания педагога 
[4, 5, 11].

Еще одной из особенностей рабо-
ты педагогов является возможность 
взаимодействия с психологически 
трудным контингентом – это учащие-
ся (студенты) с девиантным поведени-
ем, гиперактивностью, с задержками 
психического развития и т.д. Педагогу 
почти ежедневно приходится взаимо-
действовать с одним или несколькими 
учащимися, которые вызывают повы-
шенное напряжение, и в большей сте-
пени эмоциональное. Чтобы избегать 
возникающих неприятных отрица-
тельных эмоций педагог неосознанно 
начинает упреждать подобные ситуа-
ции и прибегает к экономии эмоцио-
нальных ресурсов. Учитель начинает 
эмоционально игнорировать учащих-

ся, которые считаются невоспитанны-
ми, капризными, распущенными, без-
нравственными или неумными. По-
степенно формируется эмоциональ-
ная отстраненность, которую можно 
считать механизмом психологической 
защиты. Однако сфера распростране-
ния сформированного механизма на-
чинает расширяться и эмоциональная 
отстраненность распространяется на 
всех остальных участников взаимо-
действия: адекватных учеников, кол-
лег, руководство и т.д. [5, 9, 10].

Человек не может пребывать в 
перенапряженном состоянии, которое 
сопровождается отрицательными эмо-
циями, длительное время. Он стре-
мится искать способы избавления от 
этого перенапряжения. В одних случа-
ях, получается конструктивно решить 
стрессогенную ситуацию, связанную 
с работой, в других случаях человек 
вырабатывает различные психологи-
ческие защиты, которые приводят к 
уменьшению или полному избавле-
нию от негативных переживаний, но 
без разрешения конфликта, который 
их породил. Однако во втором случае, 
когда происходит выработка различ-
ных психологических защит у челове-
ка, могут возникать новые личностные 
черты, которые приводят к изменению 
отношения к выполняемой работе, 
людям, себе. Возникшие личностные 
черты чаще являются негативными 
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и могут отрицательно повлиять или 
даже нарушить межличностные отно-
шения [2, 4, 5, 10, 11].

В последнее время в работах, по-
священных феномену эмоционально-
го выгорания, все чаще акцентируется 
внимание на необходимости выявле-
ния связи и взаимообусловленности 
ряда личностных характеристик и 
профессионального выгорания [5, 11]. 
Известно, что эмоциональный ком-
понент (эмоциональный интеллект) 
играет довольно большую роль в фор-
мировании выгорания. Под эмоцио-
нальным интеллектом понимается ин-
тегративная характеристика личности, 
включающую в себя личностные и со-
циальные навыки, способные обеспе-
чить эмоциональное самосознание, 
открытость, высокую адаптивность, 
управление собственными эмоциями, 
эмпатию, социальную чуткость и т.д. 
Поскольку эмоциональный интеллект 
является сложным и многоаспектным 
понятием среди конструктов данного 
феномена есть характеризующие его 
и как способность, и как черту. Так, 
эмоциональное самосознание вклю-
чает в себя умение анализировать соб-
ственные эмоции, осознавать их воз-
действие на других и на себя, а также 
использовать интуицию при принятии 
решений [8].

По данным Ф.И. Валиевой и 
М.В. Потаповой высокий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта не 
обязательно означает, что профессионал 
не находится в стадии профессиональ-
ного выгорания. Эмпирические данные 
показали, что 47 % преподавателей с 
высоким уровнем профессионально-
го выгорания имеют хорошо развитый 
эмоциональный интеллект, в то время 
как 17 % профессионалов, находящих-
ся в стадии выгорания, имеют низкий 
эмоциональный интеллект. Около 11 % 
«невыгоревших» профессионалов име-
ют низкие показатели по уровню эмо-
ционального интеллекта, а 23 %, отно-
сящихся к категории «невыгоревших», 
имеют достаточно высокую эмоцио-
нальную воспитанность [3]. В любом 
случае эмоциональная составляющая 
выгорания является важной, и нивели-
рование ее роли было бы некорректным 
при установлении причин выгорания. 

Результаты исследования Ф.И. Ва-
лиевой, М.В. Потаповой также пока-

зали, что самые высокие показатели 
выгорания наблюдаются у учителей 
средних школ (37 %), 32 % составля-
ют воспитатели детских садов, 29 % 
– преподаватели, работающие на кур-
сах повышения квалификации, самые 
низкие показатели у преподавателей 
университетов (28 %) [3].

В научной литературе широко 
представлено описание признаков 
(психологические, психофизиологи-
ческие, поведенческие) и симптомов 
профессионального выгорания. Дела-
ется акцент на том, что совокупность 
признаков и симптомов может значи-
тельно отличаться в каждом конкрет-
ном случае в зависимости от многих 
факторов, например, таких, как инди-
видуальные особенности работника, 
особенности его социально-психоло-
гического окружения, стаж работы, 
условия труда и др. 

В литературных источниках суще-
ствует информация об исследованиях, 
в которых проводилось установление 
взаимосвязи между уровнем эмоцио-
нального выгорания и статусом работ-
ника. В частности, результаты иссле-
дований К.А. Дубиницкой свидетель-
ствуют о том, что динамика и уровень 
профессионального выгорания на-
прямую связаны со статусно-ролевой 
позицией сотрудника в неформальной 
интрагрупповой структуре педаго-
гического коллектива. В частности, 
уровень профессионального выгора-
ния педагога детского сада оказыва-
ется выше, если его статусная пози-
ция в интрагрупповой неформальной 
структуре педагогического коллектива 
может быть охарактеризована как низ-
костатусная или высокостатусная [5].

Педагогический состав во многих 
странах, является крайне феминизи-
рованным. Имеются сведения о том, 
что при сравнении степени выражен-
ности профессионального выгорания 
по половому признаку обнаружены 
различия по параметру «психоэмоци-
ональное истощение» [5, 8]. Развитие 
синдрома эмоционального выгорания 
приводит к тому, что и женщины, и 
мужчины испытывают эмоциональ-
ную перенасыщенность от работы, 
перенасыщены профессиональными 
контактами. Однако именно для жен-
щин-педагогов наиболее характерно 
психоэмоциональное истощение. 

Развитие профессионального вы-
горания приводит к тому, что жен-
щины-педагоги изменяют отноше-
ние к своим ученикам. Во взаимо-
отношениях появляется негативизм 
и цинизм; женщины-педагоги пере-
стают учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, не стремят-
ся понять ученика, студента. Во вза-
имоотношениях у таких педагогов 
появляется равнодушное отношение 
к окружающим [9].

Интегральный индекс професси-
онального выгорания у женщин по 
сравнению с мужчинами показал бо-
лее высокую степень развития син-
дрома выгорания. Педагогическая 
деятельность приводит к тому, что у 
женщин-педагогов в большей степе-
ни, чем у мужчин, происходит исто-
щение на работе; женщины в большей 
степени становятся личностно удале-
ны от окружающих и теряют профес-
сиональную мотивацию. В женской 
группе более заметны такие измене-
ния как чувство эмоционального опу-
стошения, усталость, заниженная про-
фессиональная самооценка [2, 3].

Существует зависимость возник-
новения синдрома эмоционального 
выгорания у педагогов от возраста и 
стажа. По данным И.В. Гроза наибо-
лее подвержены возникновению эмо-
ционального выгорания педагоги со 
стажем работы до 5 лет и от 10 до 15 
лет. Возможной причиной выгорания 
в начале трудовой деятельности мо-
жет стать несоответствие ожиданий, 
связанных с профессией и реальной 
действительностью. Молодые специ-
алисты сталкиваются с ситуациями, к 
которым внутренне не готовы, вслед-
ствие чего возникает чувство соб-
ственной некомпетентности, разоча-
рования. Стаж от 10 до 15 лет совпада-
ет с возрастным периодом в среднем 
от 31 до 39 лет. Большая выражен-
ность симптомов ЭВ в этом периоде 
может быть связана с особенностями 
возраста, а именно с частично совпа-
дающим кризисом середины жизни, 
когда человек начинает «оглядываться 
назад», оценивает свои профессио-
нальные и личностные достижения и 
т.д. В связи с этим может испытывать 
неудовлетворенность трудом, эмоцио-
нальный дискомфорт, психическое на-
пряжение, переутомление [4].
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Многочисленные исследования 
подтверждают, что степень выражен-
ности эмоционального выгорания воз-
растает с увеличением стажа работы.

Установлено, что выгорание спо-
собно распространяться среди сотруд-
ников. Те, кто подвержены выгора-
нию, демонстрируют цинизм, негати-
визм и становятся пессимистами. При 
взаимодействии на рабочем месте с 
другими людьми, находящимися под 
воздействием такого же стресса, они 
способны превратить коллег в группу 
«выгорающих». Высокая вероятность 
того, что это произойдет, существует 
в организациях с высоким уровнем 
стресса [1, 5].

Результаты исследований А.Н. 
Густелевой по выявлению связи эмо-
ционального выгорания и смысловой 
сферы свидетельствуют о том, что 
педагоги не подвержены выгоранию в 
том случае, когда у них сформированы 
жизненные цели, если они проживают 
жизнь эмоционально насыщенно и с 
интересом, когда они имеют уверен-
ность в том, что могут самостоятельно 
влиять на ход своей жизни [4].

Установлено также, что риск раз-
вития эмоционального выгорания 
снижается в том случае, когда педа-
гог оценивает себя в соответствии с 
социально значимыми критериями, 
нормами, эталонами общества; не 
обвиняет себя за какие-то ошибки 
и неудачи, собственные недостатки; 
внутренне позитивно расположен 
к самому себе и другим; признает 
собственную значимость и привле-
кательность; не предъявляет к себе 
завышенный уровень требований. 
В том случае, когда педагог воспри-
нимает свою жизнь наполненной, 
удовлетворен своей реализацией, 
положительно относится к себе, вос-
принимает себя как человека, спо-
собного преодолевать различные 
жизненные трудности – тогда у него 
меньше возникает потребность в ис-
пользовании механизмов психологи-
ческой защиты в виде экономии или 
исключения эмоций в ответ на пси-
хотравмирующие обстоятельства.

Устойчивость к восприятию от-
рицательных эмоций, снижение вну-
тренних переживаний отрицательного 
характера помогают сохранять эмо-
циональное равновесие и позволяют 

противостоять эмоциональному вы-
горанию.

Преподаватели, обладающие вы-
соким адаптационным потенциалом, 
нервно-психической устойчивостью 
и хорошей регуляцией своего поведе-
ния, менее подвержены негативному 
влиянию профессиональных стрессов 
и выгоранию, они демонстрируют бо-
лее адаптивное поведение в профес-
сиональной среде, чем преподаватели 
с относительно низкими адаптацион-
ными способностями. Эта закономер-
ность прослеживается независимо от 
возраста и стажа работы [5]. Эмоцио-
нально зрелые, духовно богатые, це-
лостные личности в состоянии справ-
ляться с выгоранием [1].

Существует широкий спектр мне-
ний: от признания синдрома эмоцио-
нального выгорания (ЭВ) негативным 
явлением, с которым нужно активно 
бороться, до принятия неотвратимо-
сти и необходимости его возникнове-
ния для личностного роста.

Главным, что объединяет между 
собой все приведенные выше подхо-
ды, является то, что они рассматри-
вают эмоциональное выгорание как 
множественно детерминированный 
процесс, определяющийся сочетани-
ем профессиональных стрессоров и 
личных особенностей специалиста.

Самым важным в предупрежде-
нии развития синдрома ЭВ является 
осознание человеком смысла своей 
деятельности, рефлексия своего со-
стояния (соматического и психическо-
го), а также способность относиться к 
симптомам выгорания как к внутрен-
ним сигналам, свидетельствующим о 
возникшем психологическом дисба-
лансе.
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Институт Уголовного Права и При-
кладной Криминологии (The In-

stitute of criminal sciences and applied 
criminology), г. Кишинев на сегодняш-
ний день, является главным высшим 
учебным заведением, занимающейся 
Криминологией и Психокриминоло-
гией в Республике Молдова. Основу 
криминологии и у нас в стране состав-
ляет комплексная отрасль законода-
тельства. Комплексность криминоло-
гии как науки проявляется в том, что 
предметом ее изучения является как 
преступность в целом, так и отдель-
ные преступления, а также виды пре-
ступности (экономическая, организо-
ванная преступность и др.).

Но в отличие от науки уголовного 
права, которая изучает преступления, 
ответственность и наказания за них 
в законодательной характеристике и 
правоприменительной практике, кри-
минология исследует преступность как 
социально-правовое явление, ее при-
чины и условия, личность преступника 
и предупреждение преступлений как 
массовых социальных явлений. Мно-
гие авторы, такие как Кузнецова Н.Ф. 
утверждают, что криминология являет-
ся междисциплинарной наукой; однако 
другие: Антонян Ю.М., Шиханцов Г.Г. 
и Кудрявцев В.Н. - считают ее общете-
оретической наукой. Но большинство, 
трактуют криминологию как социаль-
ную науку, изучающую отклоняющееся 
поведение с позиции права. 

Криминология тесно взаимодей-
ствует с уголовным процессом и про-
курорским надзором. Сферой их об-
щего интереса выступают правоотно-
шения, связанные с процессуальной и 
правоприменительной деятельностью 
органов дознания, следствия, суда, 
прокуратуры по выявлению и устра-
нению причин и условий преступно-
сти с обеспечением оптимизации их 
деятельности. [9, стр. 4-5].

Криминологи и психологи крими-
налисты, в последние годы чаще опре-
деляют преступность как социальное 
явление разделяя её на:

 • Законная (легальная) преступ-
ность;

 • Вероятная преступность;
 • Реальная преступность;
 • «Черная цифра» (нераскрытая 

преступность).
Обобщая, можем с точностью ска-

зать, что предметом криминологии 
является: преступность как социаль-
ное явление, уголовное действие (со-
вершенный поступок), преступник, 
жертва и социальная реакция против 
преступности [2, стр. 9].

Прикладная криминология ре-
шает ряд задач:

 • изучение причин и условий 
преступности, исследование их карти-
ны в динамике;

 • в научном обеспечении преду-
предительной деятельности, своевре-
менности и достаточности принима-

емых мер по охране прав и законных 
интересов граждан;

 • разработка рекомендаций по 
правовому регулированию пред-
упреждения преступлений;

 • научное обеспечение неотвра-
тимости ответственности за каждое 
нарушение уголовного закона.

Из более ярких исследуемых во-
просов криминальной психологии в 
Республике Молдова, можем подчер-
кнуть:

 • Психосоциальные проблемы 
борьбы с преступностью;

 • Анализ психосоциальных кор-
ней преступности, ее сущности, об-
щественной опасности и социальных 
последствий;

 • Личность преступника, психо-
логия противоправного поведения и 
пути его предупреждения;

 • Психология поведения несо-
вершеннолетних правонарушителей;

 • Предпреступное и преступное 
поведение несовершеннолетних, как 
жертвы злоупотреблений родитель-
ской властью;

 • Особенности взаимодействия 
субъектов уголовной деятельности, и 
др.

В любом противоправном дей-
ствии отражаются психологические 
особенности человека, его отношение 
к обществу и праву, ее социальные от-
клонения. Организация практической 
деятельности по предупреждению со-
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циальных отклонений предполагает, 
прежде всего - исследования природы 
противоправного поведения, изучение 
причин и источников противоправно-
го поведения как социального явле-
ния.

Психология преступного поведе-
ния ориентирована на исследовании 
таких проблем, как личность преступ-
ника, мотивация антиобщественного 
поведения, психологические пред-
посылки агрессивной преступности, 
психосоциальная или психопатоло-
гическая природа агрессивного по-
ведения, психосоциальные факторы, 
которые влияют на формирование 
неконтролируемых стрессовых состо-
яний (патологический аффект, фру-
стрированная потребность, дистресс, 
неврозы, пограничные расстройства и 
др.) [3; 7; 10]. 

К условиям возникновения агрес-
сии исследователи обычно относятся 
следующие: физиологические усло-
вия: алкоголь, наркотики; психоло-
гические: фрустрация и др.; ситуаци-
онные; провокационные действия 
властей или их отдельных предста-
вителей, иногда могущие спровоциро-
вать агрессию.

Криминальная психология - это 
наука о субъективной стороне престу-
пления, его внутренней детерминации 
и личности преступника. Основные ка-
чественно-количественные показате-
ли преступности. Многие исследова-
ния в контексте криминальной пси-
хологии и прикладной криминологии 
были посвящены вопросам преступ-
ного или иного девиантного пове-
дения, связанного с преступностью. 
Почти все они были выполнены про-
фессиональными психологами. 

Развитие системы наук - есте-
ственный, закономерный процесс. 
Появляются новые научные дисци-
плины, исчезают отжившие, опро-
вергнутые жизнью. Но криминология 
живет. Значит, живет и ее неотъемле-
мая часть - криминальная психология, 
потому что изучать поведение людей 
и воздействовать на него, невозможно 
без учета внутреннего мира личности.

Центральной криминологической 
проблемой является личность пре-
ступника. Необходим дифференциро-
ванный подход к личности правона-
рушителя в зависимости от характера 

преступной деятельности, формы 
вины, степени социального отчуж-
дения. Криминологическое учение о 
субъекте преступления не может иг-
норировать также онтогенез лично-
сти, в том числе ее наследственность.

Междисциплинарной проблемой 
криминологии и уголовного права вы-
ступает криминальная мотивация - 
субъективная сторона преступления, 
которая в уголовно-правовой теории 
традиционно рассматривается как 
«вина» лица, нарушившего уголовный 
закон, и основание уголовной ответ-
ственности. В криминологии, мотива-
ция - это внутренний «механизм» пре-
ступного поведения, его личностный 
смысл. Очевидно, что объединение 
этих двух концепций в межотраслевой 
криминальной психологии было бы 
важным как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения.

Методологическая база кримино-
логии и криминальной психологии 
– система психосоциальных принци-
пов и способов изучения предмета 
психокриминологии, а также органи-
зационно-технические средства сбо-
ра, обработки, анализа и толкования 
психокриминологических значимых 
особенностей и факторов взаимодей-
ствия между субъектами социальных 
правонарушений.

Криминальная психология из-
учает мотивацию различных видов 
преступного поведения, в частности 
преступной деятельности, импульсив-
ных и привычных поступков. Крими-
нологическая характеристика корыст-
ной и агрессивной преступности, а 
также экономической преступности, 
невозможна без использования психо-
логических методов исследования.

Мотивация многих агрессивных 
правонарушителей отличается очевид-
ной иррациональностью, а их субъекты 
- различного рода психическими анома-
лиями, акцентуациями характера и тем-
перамента. 

В нашей стране отмечается пси-
хопатизация населения, и это не 
может не сказываться на психиче-
ском здоровье лиц, совершающих 
преступления. В связи с этим осо-
бую актуальность приобрела кри-
минальная патопсихология. Она 
исследует криминогенное влияние 
психических аномалий и акценту-

аций личности для разработки на-
учно обоснованных рекомендаций 
по корректировке асоциального по-
ведения психопатов, невротиков и 
иных лиц, страдающих психически-
ми аномалиями, и предупреждение 
новых преступлений. Поскольку 
патопсихология, развивалась на ос-
нове общей психологии личности, 
имеются основания считать кри-
минальную патопсихологию разде-
лом криминальной психологии. В 
1991 г. в России издана монография 
по криминальной патопсихологии 
Антонян Ю.М., Гульдан В.В. [7].

Криминология по своей сути она 
одна из древнейших наук. В течение 
веков сложились множество фило-
софских, этических и юридических и 
криминологических теорий. В основе 
этих теорий, мы наблюдаем психоло-
гические представления и методы ис-
следования внутреннего содержания 
преступного поведения. Личность 
преступника всегда была одной из 
центральных проблем всех наук кри-
минального профиля, а в основном 
психологии и криминологии. Необ-
ходимо учитывать, что даже в такой 
специфической сфере, как преступле-
ние, человек действует в качестве со-
циального существа. Поэтому к нему 
надо подходить как к носителю раз-
личных форм общественной психо-
логии, приобретенных нравственных, 
правовых, эстетических и иных взгля-
дов и ценностей, индивидуально-пси-
хологических особенностей.

Успешное предупреждение отдель-
ных преступлений возможно лишь в 
том случае, если внимание будет скон-
центрировано на личности преступни-
ка, поскольку именно личность являет-
ся носителем причин их совершения, 
основным и важнейшим звеном всего 
механизма преступного поведения. Те 
ее особенности, которые порождают 
такое поведение, должны быть непо-
средственным объектом предупреди-
тельного воздействия. Проблема лич-
ности преступника относится к числу 
ведущих и вместе с тем наиболее слож-
ных проблем криминологии. В пред-
мете криминологии в настоящее время 
выделяют несколько групп изучаемых 
социальных явлений:

 • Преступность, ее сущность 
и закономерности. Криминологиче-
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ская наука рассматривает преступ-
ность как социально обусловленное, 
исторически изменчивое, правовое, 
негативное явление, которое с пози-
ции общественных и личных интере-
сов относится к разряду социальной 
патологии и оценивается отрицатель-
но. Отклоняющееся поведение – так 
называемые «фоновые» явления пре-
ступности (пьянство, проституция, 
наркомания и т.п.), рассматриваются 
криминологией при анализе причин и 
условий отдельных категорий и групп 
преступлений и разработке мер по их 
предупреждению.

 • Личность преступника из-
учается как система социально-де-
мографических, социально-ролевых, 
социально-психологических и иных 
свойств и признаков субъектов пре-
ступления. Данные о личностных 
свойствах преступника содержат 
существенную информацию о при-
чинах преступлений. Причины и ус-
ловия преступности, объединяемые 
родовым понятием «криминогенные 
детерминанты», представляют собой 
совокупность социально негативных 
экономических, демографических, 
социально-психологических, полити-
ческих, и др. явлений, которые порож-
дают и детерминируют преступность 
как свое следствие. 

 • Предупреждение преступ-
ности, как система государственных и 
общественных мер. Изучение всех со-
ставных элементов предмета крими-
нологии направлено, в конечном сче-
те, на достижение единственной цели 
– оптимизации предупреждения пре-
ступности. Криминологическая наука 
исследует и определяет основные на-
правления предупреждения преступ-
ности в стране, социально-экономи-
ческие, правовые, организационные 
основы ее осуществления, систему 
субъектов профилактики и механизм 
их функционирования, формы и мето-
ды предупреждения преступлений [1; 
6; 9].

 • Криминология занимается не 
только научной разработкой системы 
предупредительных мероприятий, но и 
их внедрением в практическую деятель-
ность соответствующих органов.

 • Также не стоит забывать и о 
личности потерпевшего от преступле-
ния (жертва), данное явление во всем 

его многообразии изучает такой раз-
дел науки, как виктимология. Жертва 
преступления своим статусом, состо-
янием и поведением способна влиять 
на формирование мотива преступле-
ния, провоцировать или облегчать его 
совершение. 

Криминолог не является универ-
сальным специалистом и в его задачу 
и компетенцию входит лишь “анализ 
изменений преступности; выявление 
того, что непосредственно стоит за 
преступностью, ее изменениями. По 
мере того как криминолог углубляется 
в анализ экономической, политиче-
ской и других сфер жизни общества, 
он начинает сотрудничать с други-
ми специалистами, и в свою очередь 
они разрабатывают конкретные пути 
устранения причин и условий, детер-
минирующих преступность. 

Поэтому, исходя из предложенной 
выше концепции предмета кримино-
логии, при встрече с “дальней” причи-
ной криминолог должен передать ее 
изучение и профилактику к психоло-
гии, педагогике, социологии и фило-
софии. Таким образом, являясь одной 
из общественных наук, криминология 
располагается на стыке социологии и 
правоведения. Криминология – это 
общетеоретическая социолого-право-
вая наука, исследующая сущность, 
закономерности и формы проявления 
преступности, ее причины и иные де-
терминанты: лиц, совершающих пре-
ступления; другие категории право-
нарушителей, могущих встать на пре-
ступный путь, а также систему пред-
упреждения преступности и на этой 
основе разрабатывающая общую тео-
рию предупредительного воздействия 
на преступность и меры криминоло-
гической профилактики [9, стр. 5-6].

В литературе встречается много 
точек зрения, признающих важность 
и эффективность осуществления про-
филактических мер для предупреж-
дения преступности несовершенно-
летних, в работах таких ученных, 
как: Пристанская О.В., Клочкова А.В., 
Сукало А.А., Бурмистров И.А., Перво-
ва И.Л. и др. Сходную позицию о не-
обходимости общепрофилактических 
мер разделяет исследователь Сибиря-
ков С.Л., который отметил, что “са-
мый эффективный и гуманный путь 
борьбы с преступностью, особенно 

молодежной – общесоциальное пред-
упреждение, т.е. комплекс мер эко-
номического, социального, полити-
ческого, правового и культурного ха-
рактера, направленных на повышение 
уровня жизни, нравственности, соци-
альной справедливости и защищенно-
сти всех слоев населения”.

Особенности переживания пси-
хологического стресса у преступной 
молодежи обусловлены многими фак-
торами, прежде всего это - социально-
психологические факторы, включа-
ющие в себе проблемы, связанные с 
межличностными отношениями раз-
личного типа, позиционные и эмоци-
ональные конфликты, экзистенциаль-
ные проблемы, проблемы коммуника-
ции с родителями и др. [1; 6].

Во многих случаях, мы выявили 
влияние личностных факторов, такие 
как кризисы возраста, сформированные 
комплексы, особенности типа нервной 
системы, повышенная личностная тре-
вожность, агрессивность, мотивацион-
ные особенности личности преступ-
ника, и др. Комплексное исследование 
проблем, обусловливающие формиро-
вание преступной личности, должна 
учитывать результаты психологической 
экспертной оценки состояния психиче-
ского и социального здоровья [4; 8].

В криминологической литерату-
ре структура личности преступника 
обычно рассматривается исходя из 
психосоциальных, демографических 
характеристик осужденных и уголов-
но-правовой квалификации совершен-
ных ими преступлений. 

Криминология использует мето-
дологическую базу психосоциологии, 
однако в отличие от последней, которая 
изучает все психосоциальные откло-
нения, существующие в современном 
обществе, криминология исследует 
преступность, прежде всего, учитывая 
ее юридические характеристики [4; 5].

References:

1. Amza T., Amza C.P. Criminologie - 
Tratat de teorie si politica criminologica, 
Editura “Lumina Lex”. – Bucuresti., 
2008.

2. Amza T. Criminologie. Suport 
de curs pentru învăţământ deschis la 
distanţă (I.D.). Univ. „HZPERION”. – 
Bucureşti., 2011. - 148 p.



49

3. Daniel A. Girdano, George 
S. Everly, and Dorothy E. Dusek. 
Controlling Stress and Tension. – 
Boston., Allyn and Bacon,. 1997. - p. 39.

4. Les A. Criminology & 
Criminological Psychology. Access 
mode: https://psihocrim.wordpress.com/
category/psiho-criminologie/.

5. Rădulescu S., Banciu D. 
Sociologia crimei şi criminalităţii, 
Editura Şansa. – Bucureşti., 1996.

6. Ungureanu Şt.-G. şi colab. Studii şi 
cercetări criminologice şi victimologice, 
Editura “Pro Universitaria”. - Bucureşti, 
2008.

7. Antonjan Ju.M., Gul’dan V.V. 
Kriminal’naja patopsihologija [Criminal 
pathopsychology]. – Moskva., 1991.

8. Zelinskij A.F. Kriminal’naja 
psihologija [Criminal psychology]. – 
Kiev., Jurinkom Inter, 1999. - 240 p.

9. Pleteneva, D.A. Kriminologija: 
kurs lekcij. Mn.: akad. upr. pri Prezidente 
Resp. Belavrus’ [Criminology: course of 
lectures], 2005., Access mode: http://
elib.bsu.by/bitstream/.

10. Praktikum po psihologii 

sostojanij: Uchebnoe posobie [Workshop 
on the psychology of states: Education 
maual]., Under editorship of prof. 
O.A. Prohorova. – St. Petersburg., Rech’, 
2004.

Литература:

1. Amza T., Amza C.P. Criminologie - 
Tratat de teorie si politica criminologica, 
Editura “Lumina Lex”. – Bucuresti., 
2008.

2. Amza T. Criminologie. Suport 
de curs pentru învăţământ deschis la 
distanţă (I.D.). Univ. „HZPERION”. – 
Bucureşti:, 2011. - 148 p.

3. Daniel A. Girdano, George 
S. Everly, and Dorothy E. Dusek. 
Controlling Stress and Tension. – 
Boston., Allyn and Bacon,. 1997., 
p. 39.

4. Les A. Criminology & 
Criminological Psychology. Access 
mode: https://psihocrim.wordpress.com/
category/psiho-criminologie/.

5. Rădulescu S., Banciu D. 
Sociologia crimei şi criminalităţii, 
Editura Şansa. - Bucureşti, 1996.

6. Ungureanu Şt.-G. şi colab. Studii şi 
cercetări criminologice şi victimologice, 
Editura “Pro Universitaria”. - Bucureşti, 
2008.

7. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. 
Криминальная патопсихология. – Мо-
сква., 1991.

8. Зелинский А.Ф. Криминальная 
психология. – Киев., Юринком Интер, 
1999. - 240 с.

9. Плетенева, Д.А. Криминология: 
курс лекций. Мн.: акад. упр. при Пре-
зиденте Респ. Белаврусь, 2005., Access 
mode: http://elib.bsu.by/bitstream/.

10. Практикум по психологии со-
стояний: Учебное пособие. Под ред. 
проф. О.А. Прохорова. – СПб., Речь, 
2004.

Information about author:

1. Yuliana Fornea - Doctor of 
Psychology, Associate Professor, State 
University of Medicine And Pharmacy 
“Nicolae Testemiţanu”; address: 
Moldova, Kishinev city; e-mail: 
forneaiuliana@mail.ru

MERCIAL A

TRATION COURT AME

RT AMERICAN INTERNATIONAL COM

TERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COU

COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATION

ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRA

COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN IN

AN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL 

NAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COU

RCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICA

TION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIO

ERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIA

ATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

MMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AME

ITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERN

T AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMM

TERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRA

L COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT

L ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN IN

RICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL CO

MERCIAL ARBITRATION COURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARB

OURT AMERICAN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION CO

ONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AMERICA

TION COURT AMERICAN INTERNATIONA

ERNATIONAL COMMERCIA

AL ARBITRATIO

E

The American International Commercial Arbitration

Court LLC – international non-government

independent permanent arbitration institution,

which organizes and executes the arbitral and other

alternative methods of resolution of international

commercial civil legal disputes, and other disputes

arising from agreements and contracts.

The Arbitration Court has the right to consider

disputes arising from arbitration clauses included into

economic and commercial agreements signed

between states.

Upon request of interested parties, the Arbitration

Court assists in the organization of ad hoc arbitration.

The Arbitration Court can carry out the mediation

procedure.
court-inter.us

For additional information
please visit:

The AICAC Secretariat

Tel: + 12 024700848

Tel: + 44 2088168055

-mail: secretariat@court-inter.use

skype: court-inter

The AICAC Secretariat



50

http://university.iashe.eu e-mail: university@iashe.eu Phone: + 44 (20) 71939499

DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC 
AND ANALYTICAL PROGRAMS

SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM OF THE EDUCATIONAL 
AND PROFESSIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT

INTERNATIONAL ATTESTATION-BASED LEGALIZATION 
OF QUALIFICATIONS

DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS

ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL 
PROGRAMS

BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL ACADEMIC PROGRAMS

BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL DOCTORAL PROGRAMS

AUTHORITATIVE PROGRAMS

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE 
ANALYTICS OF THE IASHE

INTERNATIONALINTERNATIONAL
UNIVERSITYUNIVERSITY



GISAP Championships and Conferences 2016
Branch of science Dates Stage Event name

JUNE

Philology 08.06-13.06 II
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