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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Б. А. Сосновский

Об основном вопросе психологии
Отказ от изучения душевных явлений обрекает научную психологию на упрощения сво-

его исконного предмета, но не доказывает отсутствия человеческой Души, которая требует 
достойных исследований. Для развития современной психологии необходимо целенаправ-
ленное «одушевление» ее базовых теоретических конструкций.

Ключевые слова: психика, душа, сознание, личность, методология, мораль, нрав-
ственность.

Безответный мировоззренческий вопрос «кто Я?» или «Зачем всё Это?» 
предъявлен человеку необозримо давно, вместе с «потоком индивидуально-
го сознания». Вопрос поставлен как нечто базовое, хотя и не предназначен-
ное для обыденного размышления. С одной стороны, человеку неоспоримо 
задано его собственное наличие в мире. Но есть не менее очевидное и «па-
раллельное» представление о неком ином, мысленном существовании всего. 
О присутствии двух «одновременных» миров своего бытия люди задумыва-
лись, по-видимому, задолго до озарений Платона или Аристотеля. Люди по-
просту не знали о своем «великом» открытии того, что много позднее фило-
софы назовут интроспекцией, рефлексией, Душой.

За тысячелетия существования философии создано великое множество 
направлений и понятий, размывающих загадку бытия на некие «элементы» 
познания, аксиологии, когнитивных структур или иных терминов. С помо-
щью дискретных знаковых систем «наделённые разумом» люди стремятся 
выразить свои представления, то есть моделировать, заведомо упрощая, кон-
тинуум целостного Мира — объективного и субъективного [5].

Последствия отказа психологии от признания Души подобны наивной 
методологии введения «промежуточных переменных» в двучленную схему 
«S-R» «ортодоксального» бихевиоризма. Деяния «чёрного ящика» между 
объективным «входом и выходом» требуют иноязычного для точных наук, 
субъективного объяснения. В естественных науках такой «спасительной» 
категорией выступают, к примеру, понятия материи, природы и др. В гумани-
тарных науках по необходимости добавляются категории человека, разума 
и т. п. Но любое из этих понятий не может быть истолковано без обращения 
к внутреннему миру познающего Я, без участия Души и Духа.

Болезненный уход психологии от проблемы души стал как бы привыч-
ным, аксиоматичным. Естественно-научные основатели классической пси-
хологии полагали, что обошли прогноз И. Канта и в стремлении создать 
«позитивную науку» приступили к экспериментированию, но не с метафо-



6

ричной Душой, а с ее частными проявлениями, которым оставили название 
психических. Но проблема заключается не в том, возможен или нет экспери-
мент в научной психологии. Проблема в том, что нововведенной «психикой» 
называется нечто уменьшенное до мнимой «понятности».

Аргументация отказа от изучения души не убедительна. Это лишь част-
ное следствие из постулата Платона: «Что не имеет объяснения, то непозна-
ваемо… а то, что его имеет, познаваемо» [2, с. 17]. Психология накопила мно-
жество «артефактов», позволяющих предполагать, что в человеческой душе 
существуют некие особые, «не научные знания», которые не сразу и не всегда 
находят свое знаковое и логичное выражение. Эти неоформленные, интуи-
тивные «состояния знания» представляются индивидуальному сознанию по-
средством других, субъективных средств — особых «языков» переживаний, 
смыслов, душевных сомнений и поисков. Человеческая душа не сводится к 
многоликому Логосу (слову, делу, мысли, силе), который можно понимать 
как некие универсальные, но не единственные способы ее существования.

Неконтролируемые (людьми) воздействия или «естественные экспери-
менты» с человеческой душой и психикой постоянно проводит само пере-
менчивое социальное бытие преходящего индивида и устойчивое наличие 
человечества как вида. Душа живущего человека вопрошает, требует раз-
мышлений и объяснений от своего носителя. Душа периодически взывает к 
пониманию и помощи, особенно в периоды каких-либо потрясений.

Например, население России на протяжении сотен лет периодически 
подвергается мощным «экспериментальным» социально-политическим, во-
енным и иным воздействиям «извне». Да и на планете в целом нет глобаль-
ного благополучия, мировой гармонии «хорошего и плохого», нет добросо-
седского сосуществования миллиардов человеческих душ, их разноликих 
ценностей, ролей, статусов и общностей.

К одному из уникальных психологических «экспериментов», проведен-
ных в России советского периода, относится тоталитарное господство поли-
тики воинствующего атеизма. Не одно поколение «новых» советских людей 
учили и заставляли «верить в безверие» [5]. Заклеймив религию как «опиум 
для народа», мощная идеологическая система вела непримиримую войну со 
всеми проявлениями «ошибочного» идеализма и «оппортунизма». Не требо-
валось аргументации, чтобы относить понятия Души и Духа к буржуазным, 
поповским и т. п. Как показало время, такое смешение философии с реаль-
ной политикой трагически ошибочно.

В подавляющем числе воззрений неуловимая «Душа» редуцировалась в 
«психику», которая подвергается все большему числу упрощений. Но с года-
ми отказ от изучения душевных явлений вызывает у психологов все больше 
вопросов и сомнений, как методологического, так и сугубо практического ха-
рактера (В. А. Пономаренко, В. П. Зинченко, Б. С. Братусь и мн. др.). Такие 
сомнения обостряются всегда, когда психолог-исследователь обнаруживает 
явления и закономерности, которые не укладываются в принятые причинно-
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следственные отношения, не поддаются убедительным трактовкам с тради-
ционных методологических, особенно нравственных, позиций. Психотера-
певты, клинические психологи, специалисты всех прикладных отраслей пси-
хологии, психиатры «работают» не с абстрактной психикой, не с ее частями, 
а с неоспоримо субъективной и целостной душой. Даже если она как-то ина-
че называется, либо вовсе не признается.

Обратимся к некоторым «теоремам» отечественной психологии. Напри-
мер, это красивая материалистическая гипотеза А. Н. Леонтьева о происхо-
ждении психики в процессе эволюции материи. Идея логически убедительна 
до тех пор, пока не встает вопрос об источнике и адресате того развивающе-
го «толчка», который привел к возникновению потребности и возможности 
«отражения» организмом формально абиотических воздействий, «сигна-
лизирующих» о появлении жизненно важных раздражителей. Что, из чего 
породило эту «элементарную психику»? Ссылки на процесс эволюции и на 
усложнение объективных требований дискретной среды обитания, к сожале-
нию, не могут дать исчерпывающего объяснения возникшей «психике», хотя 
и позволяют построить ее вполне четкую, но неумолимо одностороннюю — 
диалектико-материалистическую модель.

В теоретических конструкциях А. Н. Леонтьева можно обозначить нема-
ло понятийных ходов, уводящих читателя от категории души, что для такого 
глубокого психолога, конечно, не было случайным упущением. Это, напри-
мер, психологическое преобразование проблемы потребностей в проблему 
мотивов. Это аксиоматическое «психологическое совпадение» в человече-
ской деятельности ее предмета и предмета потребности [11].

Или другая иллюстрация «душевных» упрощений в трактовке функций 
внимания (по П. Я. Гальперину): селективное осознание, программирова-
ние и контроль [3]. Такое понимание внимания позволяет построить вполне 
убедительную схему практически всей человеческой психики. Но при этом 
источник или носитель разноименных психических проявлений (сознание, 
избирательность, программирование, контроль и т. п.) как бы и не подозре-
вается. Получается, что все задает и исполняет само «внимание» как некая 
интегрирующая и объяснительная психологическая категория. Интересно, 
что в теоретически иных и более ранних понятийных конструкциях А. А. Ух-
томского внимание — это одна из «доминант души» [2].

Аналитико-синтетическая методология научного исследования иронич-
но описана И. В. Гете: «Живой предмет желая изучить, чтобы о нём сужденье 
получить, учёный прежде душу изымает, затем предмет на части разлагает…» 
(1833). Заметим, что это опубликовано за несколько десятилетий до офици-
ального оформления психологии как особой науки.

По мнению П. Я. Гальперина [3], с момента создания психология не 
столько изучает психику, сколько конструирует ее в искусственную схему, 
отчего живая психическая действительность априори подчиняется заведомо 
усеченной авторской конструкции. В этом смысле многие психологические 
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направления и школы различаются лишь несхожей терминологией, но не 
по существу конструируемого предмета исследования. В изощренных блок-
схемах, факторных моделях и тестовых процедурах современной психологии 
затерялась не только душа, но и сам ее носитель — живой человек. Психоло-
гию во многом справедливо называют наукой «об отсутствии души».

А. Н. Леонтьев в 40-е годы XX века не без горечи замечал, что традицион-
ной психологии нечего делать с такими категориями, как «совесть», хотя она 
пытается объяснить человеческое поведение [3]. П. Я. Гальперин досадовал, 
что из уклончивого отношения психологов к предмету науки проистекает 
фактическая самоликвидация психологии, что оставляет нас беспомощными 
перед стихией душевной жизни [3]. Ж. Пиаже также полагал, что психоло-
гия изучает отдельные явления без познания их сути.

Прошедшие с упомянутых времен годы не привели к принципиальным 
сдвигам в «одушевлении» психологии, хотя отдельные разработки в русле 
отечественной науки, в более поздней западной гуманистической психоло-
гии, конечно, актуализировали и продвигали эту мировоззренческую про-
блему [2; 5; 6; 7; 8]. Такое хроническое отставание в познании внутреннего 
мира человека особенно контрастно на фоне нарастающих достижений в 
сфере естественных наук и техники. Душа (даже низведенная до категории 
психики) по-прежнему остается одной из центральных «мировых загадок».

Для отечественной психологии советского периода понятие «душа» было 
практически недопустимым, называемым «буржуазным», религиозным. Тео-
ретикам и философам надлежало следовать в русле постулатов марксизма-
ленинизма, а практики-психологи решали свои задачи, не задумываясь о раз-
личии между живой душой и философской трактовкой психики. Однако и в 
описании психики как «субъективного образа объективного мира» содержит-
ся глубокое содержание, не закрывающее возможностей уточнения и развития 
основополагающих понятий: субъективности, объективности, Образа, Мира. 
Это настойчиво делалось не одним поколением российских психологов и фило-
софов [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8]. Психическое отражение — это не копирование, но актив-
ное созидание, «пристрастное» воспроизведение и преобразование субъектом 
реального мира — объективного и субъективного. «Отразить» — значит создать, 
выразить в психическом Образе «видение» того, чего могло и не быть в объек-
тивном мире, что создано работой творчества, проявлениями живой Души.

«Основной вопрос» философии о первичности-вторичности, основан-
ный на обыденном представлении о прямолинейном течении времени, оста-
нется безответным. Но это вопрос не только мировоззренческий, но идео-
логический, нравственный. Применительно к единичной психике поиски 
«начала» вопиюще неуместны, а политизированное деление взглядов на ма-
териалистические и идеалистические представляется упрощенным и неиз-
бежно оценочным. Возможный ответ о первопричине «всего и вся» относит-
ся уже не к науке, требующей объективных доказательств истины, а к сфере 
аксиоматичной, а потому недоказуемой веры или идеологии.
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В людском бытии существуют некие базовые представления, обобщен-
ные идеи о том, как устроен мир и общество, что есть добро и зло, правда 
жизни и идеальный человек и т. п. Откуда исходят и чем (кем?) рецензи-
руются нравственные ценности, их неизбежная противоречивость? На уров-
не социума это должно осуществляться государством. Но для современной 
России важнейшей социально-психологической проблемой является отсут-
ствие четкой системы одобряемых ценностей и общегосударственной идео-
логии. Все более очевидно, что именно духовные ценности становятся ре-
ликтовыми. Заимствованная и фактически узаконенная мораль «рыночных 
отношений» нравственно ущербна. Она неприемлема, например, в медици-
не, образовании, науке, культуре, в любых эффективных межчеловеческих 
отношениях и взаимодействиях.

Но кто или что является первоисточником и внутренним контролером 
морали и ценностей? Что управляет индивидуальной психикой? Многочис-
ленные поиски таких механизмов в биологии или в социуме не дали убеди-
тельных ответов, хотя и будут иметь все более утонченное, детализированное 
и не менее безуспешное продолжение.

Общеизвестен аналитико-синтетический парадокс научного познания 
(Г. В. Ф. Гегель, И. Гёте, А. Н. Леонтьев, В. В. Налимов и др.): чем подроб-
нее и «глубже» анализ (разложение на «единицы») изучаемого явления, тем 
сложнее понять исходное целостное, а тем более, одушевленное явление.

Если генетики, к примеру, выявили некий ген, предопределяющий ха-
рактер человека, то они, видимо, не слишком обеспокоены ни достойными 
доказательствами своего открытия, ни упрощением понятия «характер». 
Генные кирпичики характера — это по виду благое, но очередное стихийно 
материалистическое заблуждение мировоззрения исследователей. Оно (по 
методологии) немного отличается, к примеру, от механистических представ-
лений и конструкций времен Демокрита о наличии в живом теле различных 
сочетаний потоков тяжелых и легких атомов.

Мысленно представим субъекта, имеющего единственное орудие по-
знания — микроскоп, когнитивные возможности которого становятся (по 
Л. С. Выготскому) внутренним орудием-знаком, опосредствующим и меня-
ющим всю психику и личность. Тогда самые тщательные результаты микро-
скопического анализа «устройства» человека, например, не смогут «увидеть» 
и объяснить общей конституции и функционирования целостного тела, его 
одушевленного существования. «Методология» микроскопа вынуждена не 
просто дополняться, но принципиально переустраиваться признанием нали-
чия более синтезированного видения мира. Исследователю придется вводить 
в научную лексику какие-то дополнительные, «сверхъестественные» тер-
мины, подобные понятиям разума, сознания, воли. Изучение человеческой 
психики, исключающее наличие Души, является неизбежно «микроскопи-
ческим». Чтобы «увидеть» Душу, человеку необходим некий «макроскоп», 
роль которого должна исполнять философия.
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Показательно, что отец научного материализма Аристотель указывал на 
принципиальные различия между живым и неживым мирами. В трактате «О 
душе» он полагал, что душа — это форма, функция, деятельное состояние 
тела. «Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение». 
Однако начало разумной души Аристотель считал сверхъестественным, то 
есть относил человеческую душу к неким особенным явлениям и фактиче-
ски исключал возможность ее научного изучения. Подобные аналогии на-
поминают некий «бег на месте», как в трактовке души, так и в понимании 
познавательных возможностей науки.

Остается не сформулированным базовый мировоззренческий вопрос 
о том, по чьей (?) программе и как (?) аристотелевские «формы» телесных 
органов (разные души) или современные генные «единицы» собираются в 
рефлексирующий человеческий организм. Всемогущая гармония природы 
не может обходиться без каких-то носителей или исполнителей, коими до-
пустимо считать Идею, Замысел, Дух, Душу.

Обращения традиционной психологии к отдельным компонентам «пси-
хики», например, к потребностям, способностям, деятельностям и так да-
лее, дают лишь внешнее описание происходящего, но не выявляют того, что 
реально стоит за подразумеваемой «психикой». Скажем, самое творческое 
мышление личности может быть направлено на причинение заведомого зла. 
Невозможно объективно доказать, например, что именно «побудило» чело-
века к совершению целенаправленных деяний, и психологи произвольно 
называют «мотивом» то, что они предполагают и формулируют сами [11]. 
А. Н. Леонтьев писал, что у человека в голове нет мотива, что спросить о мо-
тиве — значит спросить о смысле. И здесь открывается одна из тропинок к 
реальной человеческой Душе.

Формально интегрирующей, несущей «субстанцией» в психологии чаще 
других объявляется некая вездесущая личность как «сверхчувственная ре-
альность», как «несуществующая сущность». Это похоже на переименован-
ную платоновскую Идею, на гегелевский Мировой Дух, на богословский 
Святой Дух и т. п. Демокрит, к примеру, также отождествлял душу и лич-
ность. В результате в научной лексике имеются лишь различные номинации 
по-прежнему не выявленной сущности. Вся индивидуальная психика суще-
ствует в живом и конкретном субъекте, в личности. Но что именно психоло-
гически «работает» во всеобъемлющей «личности»?

По методологии отечественного материализма личность рассматривает-
ся в «триединстве» с деятельностью и сознанием [4]. Однако и в этой кон-
цепции остается открытым вопрос о реальном носителе или «причине» диа-
лектического единства «деятельности, сознания и личности». Что и почему 
объединяет эти феномены? Какое место в этой мощной модели отводится 
живой и субъектной человеческой «психике»?

Видимо, психика присутствует во всех компонентах этой «формулы», но 
в них же незаметно исчезает из психологического исследования. Предметом 
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психологии является не личность, а ее целостная психика. Психология при-
звана изучать внутреннюю, психическую «деятельность», которая выражена 
посредством внешней. Но существует множество иных, не только деятель-
ностных проявлений психики. Наконец, сознание как часть предмета психо-
логии — это лишь «высшая» форма человеческой психики, также произво-
дная от деятельности и личности, как они производны от сознания. Если бы 
сознание рождалось единственно в деятельности и только для деятельности, 
оно было бы исключительно прагматичным, психологически скупым. Для 
получения реально целостного Образа мира не хватает чего-то системообра-
зующего. Недостает метапонятия, которое хотя и вычеркнуто из академиче-
ской психологии, но не ушло из сознания человека. Психология хронически 
нуждается в очеловечении и одушевлении. Все острее необходимы перво-
родные понятия души и духовности, производными от которых наполнена, 
например, лексика русского языка.

Уже в начальной школе дети делят предметы на одушевленные и неоду-
шевленные. Мы говорим, к примеру, о душевном подъеме или спаде, о силе 
или слабости духа, о душевной боли или беседе и т. п. Да и в других языках 
разведены исходно синонимичные понятия души и психики. Человеческие 
представления о собственной душе не помещаются в ограниченном понятии 
психики. Тонкие и разветвленные смысловые оттенки выражений о душе не 
вычерпываются из системы значений «психики».

На феноменах духовности и души держится любое искусство, культура, 
творчество, религии, любое плодотворное взаимодействие людей. Но из всех 
наук только психология может и должна взять человеческую Душу под систе-
матическую защиту. Сигнал бедствия подает, например, Душа человека, жи-
вущего в гигантском мегаполисе, неисчислимых толпах людей, перегружен-
ных теснотой, контактами, передвижениями, социально-экономическими 
контрастами. Души требуют аврального спасения от засилья иноземной 
культуры, от назойливых СМИ, от всевозможных перестроек и кризисов, 
от нарастающей нравственной деградации. Российский гражданин давно 
формируется и существует в особых условиях затяжной и чрезвычайной со-
циальной ситуации. По-видимому, предназначение Духа и его творения — 
Души в чем-то аналогично биологической роли кислорода: необходимы и 
присутствуют всегда, но осознаются лишь в экстремальных условиях.

По-видимому, к научно исследуемым проявлениям Души более других 
приближаются трактовки сознания и самосознания, внутренние деяния, 
переживания, пространство смыслов и потребностей, нравственные пред-
ставления. Но именно по этим компонентам психического облика личности 
отмечается особенно много противоречий, дискуссий и упрощений.

Это, например, трактовка сознания как «вторичного» отражения «пер-
вичного» бытия, как совокупной системы знаний, как суммы всех психи-
ческих феноменов. Правовым, экологическим, экономическим или иным 
«сознанием» называется знание азов юриспруденции, экономики, экологии 
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и т. п. Соответственно осуществляется вездесущее педагогическое «форми-
рование» психологически выхолощенного «сознания», в котором нет места 
не только живой душе, но и субъективному отношению. Отсутствует сам 
субъект — реальный и живой создатель и носитель «двухплоскостного» со-
знания, Души. Отсюда лукаво «материалистическое» называние психологии 
наукой «об отражательной деятельности мозга».

Это наивно «материалистическое» упрощение человеческих пережива-
ний до ответных физиологических реакций. Это игнорирование страдатель-
ной стороны психики, в которой создается не только объективный Мир, но и 
событийный внутренний (С. Л. Рубинштейн), душевный мир человека. Эмо-
циональность как свойство личности — это свойство Души и ее проявление. 
По хрестоматийному мнению Р. Декарта, душа — это факт непосредственно-
го переживания как следствия сомнения.

К «душевным» потерям относится и продолжительное неприятие в по-
нятийный строй психологии (особенно, массовой учебной) категории субъ-
ективного смысла, без которого невозможно адекватное описание реальных 
человеческих поступков. Аристотелевскую трактовку «зрения как души гла-
за» также можно интерпретировать как обращение к категории «смысла гла-
за», или его основной Идеи (по Платону).

Человек есть «существо, ориентированное на смысл», на осознание того, 
зачем существует Он и Всё. Многомерное пространство смыслов создается 
не только в отношениях мотива и цели [4], но в неисчислимом множестве 
связей между компонентами целостной психики: потребности, мотивы, эмо-
ции, опыт, способности и др. [11]. Отдельные смыслы рождаются и умирают 
в многомерном пространстве души. Это семантическое пространство вычер-
пывается субъектом не только из объективного мира, но из непременного со-
поставления с собственным Я, со своими желаниями и деяниями. Смысло-
вое пространство личности — это результат «работы» Души и ее жизненно 
значимое проявление.

Вне категорий смысла, эмоций и духовности теряют понятийную опре-
деленность многие психологические термины и явления. Например, это про-
блема ценностей и их иерархии. Если рассматривать человека как существо 
биологическое, то первейшей его ценностью выступит кислород, затем — 
вода, сон, еда и т. д. Но в любых открытых и живых системах нет жесткой 
субординации. Более того, человек, наделенный душой, далеко не все нужды 
переводит на психологический уровень потребностных состояний. Поведе-
ние и деятельности человека подчиняются не дискретным потребностям или 
мотивам, а неким потребностно-смысловым образованиям. Реально побуж-
дает не единичный мотив, а относительно устойчивая смысловая система 
души. В ней «работают» не только мотивы, даже не нашедшие деятельност-
ной реализации [11], но и вся психика, вся душа. И тогда самым ценным для 
человека может стать нечто логически непонятное окружающим, якобы вто-
ростепенное, даже вовсе незначимое как биологически, так и общественно.
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Это, положим, измененные состояния сознания, суицидное поведение, 
безвозмездная добродетель, непреклонная верность идее, долгу и др. Иному 
нравственному пространству принадлежит ложь, вероотступничество, меж-
личностные интриги, предательство, воровство, невежество и т. п.

Когда исследователь соприкасается с такими интуитивно понятными 
категориями, как, например, честь, порядочность, совесть, то он становится 
практически бессильным, поскольку в терминологии психологии таким по-
нятиям нет должного места. Следует отметить, однако, что за последнее де-
сятилетие в отечественной науке наметилось направление в исследовании и 
актуализации проблем психологии духовности и нравственности [1; 9; 10].

Основной вопрос заключается в поиске надежных критериев морали 
и нравственности, которые не могут быть бесспорными, универсальными. 
Правила морали ситуативны, переменчивы и противоречивы для различных 
цивилизаций, культур, государств, обществ. Принципы нравственности от-
носительно устойчивы и носят некий обобщенный, общечеловеческий ха-
рактер. Мораль может быть безнравственной, но и не всякая нравственность 
соответствует морали. Поэтому критерии морали и нравственности всегда 
нечетки. Похоже, что граница между «добром» и «злом» пролегает в душев-
ном пространстве, а не в объективном мире.

Например, по определению К. Гиллиган, мораль — это «вид поведения, 
при котором его субъект не наносит вреда ни себе, ни окружающим». Но мо-
раль для психологии — это не вид поведения, а то субъективное в челове-
ке, что задает поведение. Вопросителен и критерий «вреда»: материального, 
биологического, психологического? В социальном бытии полное отсутствие 
«вреда» несбыточно, но нередко противоположное.

К примеру, поведение А. С. Пушкина на своей дуэли следует считать (по 
названному критерию) аморальным, поскольку оно принесло «вред» мно-
гим — поэту, его семье, почитателям, русской культуре. Но этот «вред» не 
имел актуального смысла для Пушкина, для его понимания чести. Да и сей-
час, спустя почти два столетия такой предсмертный поступок вызывает ско-
рее трагическое восхищение, нежели моральное осуждение души гения.

Мораль и нравственность умалчиваются почти всеми областями нау-
ки, будучи необходимыми в обыденном взаимодействии и общении людей. 
Что, например, «дороже» субъекту: совесть или вознаграждение за ее отсут-
ствие?

Независимо от возраста, образования, статуса безнравственный человек 
опасен для окружающих. Сообщество людей, лишенных совести, обречено 
на вырождение и самоуничтожение. В неустранимом расхождении морали 
и нравственности заключается одна из глобальных проблем человеческого 
существования. Но в нескончаемых поисках всемогущей истины и гармонии 
участие категорий Души и Духа является абсолютно необходимым.

Об активном участии Души в работе психики «говорят» на сенсорном 
языке иллюзии восприятия, сенсибилизация чувствительности, законы геш-
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тальта, «предчувствия», мечты, «ожившие» воспоминания, «внезапные» оза-
рения». Всем этим должен кто-то управлять, иначе субъекту следует считать 
мир случайным и хаотичным, а себя в нем — бессмысленным и беспомощным 
объектом, стихийно существующим в инородном «окружении». Но это мало 
приемлемо для наделенного рефлексией субъекта Homo sapiens, не подверг-
шегося массовой «духовной стерилизации».

Пчела, к примеру, не «может задуматься» об использовании человеком 
меда, усердно ею производимого. Но, с другой стороны, «только человек мо-
жет делать бессмыслицу, животное этого делать не умеет» (Гельб). Смысл 
и диапазон объективных знаков подобны математической абстракции: от 
«бесконечно большого» до «бесконечно малого». В этом многомерном и не-
прерывном семантическом пространстве существуют, по-видимому, некие 
дискретные сферы, которые являются непреодолимыми для тех или иных 
видов жизни и бытия, для различных форм психики и осознания. Возможно, 
что и человек, периодически ищущий смысл своего существования, подобен 
пчеле, обреченной на относительное понимание смысла собственного жития 
и общего мироустройства. Но наличие духовности и сомневающейся Души 
хоть как-то «объясняет» само человеческое стремление к многотрудному по-
иску личностных смыслов. Эти единичные смыслы подобны промежуточ-
ным ответам на вопрос об истине, стремящейся к пределу.

Людские души являются разными: темными и светлыми, пустыми и бо-
гатыми и т. д. Наполняющий и оживляющий их Дух, вероятно, тоже не одно-
лик во Вселенной. Всеобъемлющий Дух мироздания независим от человече-
ского сознания, а потому не менее объективен, чем материя. Но сделать Мир 
«одушевлённым», то есть наделить его субъективным отношением, смыслом 
может только Человек, когда переводит Мир в собственно психологическое 
существование. Так возникает единство Мира и Образа, материального и иде-
ального. Душа создает в человеке духовный Мир Образов, а не только Образ 
Мира. Влияние Души распространяется на все мироздание. Поэтому любые 
науки, моделирующие Мир, не могут быть равнодушными, так как несут в себе 
духовную работу своих создателей. Человеческий Дух возвышается над объ-
ективной материей, ибо не только воссоздает, но и творит особую, духовную 
субстанцию Души и всего Мира. Душа человека ищет во всем смысл, идею, 
предназначение, то есть ищет и, порой, находит себя. Из всех наук только 
перед психологией поставлена задача познания Души, а это исходно для все-
го человеческого миропонимания. Однако вопиющее превосходство точных 
наук над вечно «молодой» психологией становится все более разительным. 
Технический прогресс не обязательно способствует прогрессу нравственному, 
но, скорее, ведет к обратному и все более иллюстрирует неготовность человека 
к разумному использованию достижений современной техники и технологии. 
Люди не становятся ни чище, ни совестливее, когда открывают тайны микро- 
и макромира, меняют географию планеты, работают в космосе и т. п. Прираще-
ние объективного знания о природе, совершенствование орудий деятельности, 
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средств передвижения и общения вовсе не гарантируют расширения самосо-
знания, душевного благополучия и совершенствования человека. Неулови-
мые смыслы, переживания, нравственность, духовные свойства по-прежнему 
остаются малодоступными для научной психологии, которая предпочитает 
работать не с Душой, а с более удобной «психикой».

Наука не может ни доказать, ни опровергнуть наличие Души и Духа. Это 
вопрос глубоко персональный, идеологический, нравственный, а потому всег-
да открытый. Он разрешаем только в субъективном пространстве конкрет-
ного, индивидуального бытия и сознания. Но Человек как вид есть существо 
не только «разумное», но и одушевленное. Включение Души и Духа в терми-
нологический строй психологии переводит ее понятия в иные, нетрадици-
онные трактовки и сферы рассмотрения: смысловые, этические, временные. 
Потребуется обоснование иных причинно-следственных отношений и миро-
воззренческих представлений. Можно надеяться, что психология все-таки 
станет наукой о реальной человеческой Душе и Духовности, но для этого не-
обходима принципиально новая идеология собственно психологического, то 
есть «душевного» исследования. В действительности понятия Души или Ду-
ховности не более абстрактны и загадочны, чем, например, материя, время, 
пространство и т. д. Избегая рассмотрения феноменологии души, научная 
психология упорно движется по замкнутой окружности множества важных, 
но, зачастую, частных вопросов и исследовательских задач, которые, порой, 
едва соприкасаются с реальным субъективным Миром человека. В этом за-
ключается и основная проблема психологии, от осознания и решения кото-
рой зависит ее дальнейшее существование, признание и развитие.

The rejection of the mental phenomena study dooms the scientific psychology to the 
simplification of its original subject, but does not prove the absence of the human Soul which requires 
a decent research. To promote the modern psychology it is essential to target it to animation of its 
underlying theoretical constructs.

Keywords: psyche, soul, consciousness, personality, methodology, ethics, morality.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

А. Т. Бекузарова

Психологическое благополучие 
как предмет зарубежных и отечественных исследований
В статье представлен аналитический обзор зарубежных и отечественных исследований 

по проблеме благополучия личности. Рассмотрена динамика взглядов на данный феномен.

Ключевые слова: благополучие личности, психологическое благополучие, субъек-
тивное благополучие, позитивная психология, психологическое здоровье, процветание, 
эмоциональное благополучие.

Проблема благополучия личности является одной из фундаментальных 
в персонологии, поэтому интерес к ней сохраняется на протяжении всей 
истории науки. Но если раньше исследователи уделяли больше внимания 
изучению психических заболеваний и их последствий и считали, что бла-
гополучие — это просто отсутствие неблагополучия, то в настоящее время 
фокус исследований сместился на рассмотрение вопроса позитивного функ-
ционирования человека. В научный лексикон стали входить такие термины, 
как психологическое благополучие, социальное благополучие, эмоциональ-
ное благополучие, жизнестойкость, самоактуализация, осмысленность жиз-
ни, психологическое здоровье, процветание и т. д.

Позитивная психология и зарождение 
понятия благополучия личности

Впервые психологическое благополучие стало предметом исследования 
в позитивной психологии, которая пыталась выяснить, какие факторы спо-
собствуют расцвету личности. Наибольший интерес для данной области ис-
следований представлял позитивный функционал человека.

Одним из первых авторов, сместившим вектор исследований с кон-
цепции болезни на концепцию здоровья и процветания, стал М. Селигман 
(M. Seligman). По его мнению, объектом исследования должны стать силь-
ные стороны человека, его созидательный потенциал и позитивное функцио-
нирование [19]. В своих работах Селигман отметил, что психология стала 
по сути виктимологией: личность пассивна и безответственна, зависима в 
большей степени от внешних факторов. То есть человек — это жертва, за-
висимая от обстоятельств и других людей. Соответственно, и благополучие 
при данном подходе не зависит напрямую от самой личности, оно также яв-
ляется результатом воздействия на личность внешнего мира. Если опираться 
на данную модель, то получается, что каждый индивид обречен на счастье 
или неблагополучие.
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Селигман протестовал против такого подхода к человеку и в качестве 
новой цели психологии выдвинул благополучие личности или процветание. 
Он разложил благополучие на «осуществимые условия»: позитивные эмо-
ции, вовлеченность и смысл жизни, а основной человеческой потребностью 
провозгласил счастье. Соответственно, теперь личность сама активно могла 
выбирать процветание, счастье и совершать активные действия для их до-
стижения: кроме того, теперь личность стала ответственна за свое счастье.

Исследования Селигмана стали прорывом в психологии, полностью по-
меняли представление о человеке, его потребностях и возможностях. Вслед за 
ним многие авторы стали активно развивать данную область исследований. 
Так, Э. Динер (E. Diener), также стоявший у истоков позитивной психологии, 
ввел понятие «субъективного благополучия». Данный термин наиболее при-
ближен к феномену счастья и отражает внутреннюю оценку человеком своей 
жизни, своего эмоционального отношения к ней. Высокий уровень субъектив-
ного благополучия свидетельствует о том, что, несмотря на неблагоприятные 
жизненные обстоятельства, человек может быть счастливым. Динер выделил 
три основных компонента благополучия: удовлетворение, приятные эмоции 
и неприятные эмоции [27]. То есть в структуре благополучия подчеркивает-
ся роль когнитивной (интеллектуальная оценка жизни) и эмоциональной 
(плохое или хорошее настроение) сторон самопринятия. Динер полагал, что 
в основе интеллектуальной оценки лежит эмоциональная, которая и окраши-
вает ее. Соответственно, высоким уровнем субъективного благополучия будет 
являться такое состояние, когда человек в большинстве случаев испытывает 
удовлетворение от жизни, минимизируя негативные чувства.

Динер соотнес понятие субъективного благополучия с понятием счастья 
и пришел к выводу, что благополучие призвано выполнять две функции: слу-
жить индикатором выраженности депрессии и тревоги и ранжировать людей 
по уровню счастья. Соответственно, можно заключить, что, несмотря на сход-
ство данных понятий, они обладают уникальными характеристиками, позво-
ляющими наиболее полно описать позитивное функционирование личности.

Также исследованием субъективного благополучия занималась С. Любо-
мирски (S. Lyubomirsky) [28]. Она дала ответ на вопрос, который волновал ис-
следователей данного направления: каким образом человек может повысить 
уровень субъективного благополучия и сохранить его в долгосрочной пер-
спективе. Любомирски показала, что на повышение благополучия внешние 
обстоятельства имеют лишь кратковременное влияние, так как на субъектив-
ное благополучие воздействует наследственность и личностные качества.

Работы данных авторов инициировали всплеск исследований, посвя-
щенных благополучию личности. Появилось большое количество теорий, 
каждая из которых пыталась дать свое объяснение данного феномена. Сегод-
ня все исследования благополучия принято делить на три основные группы.

В первую группу вошли гедонистическое и эвдемонистическое направ-
ления.
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Гедонистические теории подошли к понятию благополучия с точки зрения 
удовлетворения потребностей, уменьшения напряжения. Яркий представи-
тель данного направления, Н. Бредберн (N. Bradburn) был убежден, что пси-
хологическое благополучие заключается в балансе между позитивным и не-
гативным аффектами [24]. Так, события повседневной жизни, которые несут с 
собой радость и счастье, накапливаются в нашем сознании в виде позитивного 
аффекта, в то время как события, окрашенные разочарованием и переживани-
ем, суммируются в виде негативного аффекта. И разница между позитивным 
и негативным аффектом отражает психологическое благополучие личности, 
яаляется отражением удовлетворенности или неудовлетворенность жизнью.

Важной заслугой гедонистического подхода явилось то, что была пока-
зана значимость аффективно-потребностной сферы в структуре психоло-
гического благополучия. Но, разумеется, данный подход не охватывает всю 
специфику благополучия личности.

Эвдемонистический подход, опираясь на идеи Аристотеля о реализации 
человеческого потенциала, постарался рассмотреть психологическое благо-
получие с точки зрения личностного роста. Личностный рост рассматривал-
ся как основной показатель психологического благополучия.

Активно развивал данное направление А. Кроник, заключивший, что 
отношения человека к возможным способам обретения счастья также фор-
мируют эвдемонистические установки: гедонистические, аскетические, дея-
тельные, созерцательные [9]. Эти установки являются тем психологическим 
материалом, который в определенной мере характеризует, где, в какой об-
ласти объективной деятельности личность стремится самоосуществиться, а 
также как, с помощью каких именно психологических способов она пытает-
ся это сделать. Здесь счастье понимается как форма переживания полноты 
бытия, связанного с самоосуществлением, возникающего в тот момент, ког-
да мотивация человека к миру становится бесконечно большой величиной. 
Психологические способы обретения счастья автор понимает как способы 
саморегуляции человеком своей мотивации к миру и выделяет две формы 
такой саморегуляции: усиление человеком значимости мира и усиление 
своих возможностей. На основе этих двух форм саморегуляции образуется 
четыре относительно независимых принципа регуляции человеком своей 
мотивации к миру: максимизация полезности, минимизация потребностей, 
минимизация сложности, максимизация способностей.

Таким образом, эвдемонистический подход указывает на такие важные 
составляющие характеристики благополучия личности, как рост и само-
реализация, но упускает целостную картину, другие факторы, которые тоже 
влияют на благополучие. Важно также заметить, что данный подход дает от-
вет на вопрос о том, как обрести счастье, предлагая четыре варианта регу-
ляции человеком своей мотивации к миру. И тем самым личность перестает 
быть зависимой от окружающей среды, становится в активную позицию и 
сама влияет на уровень своего благополучия и счастья.
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Ко второй группе концепций психологического благополучия относятся 
исследования К. Рифф (С. Ryff) [30]. В отличие от предыдущих подходов, ее 
представление о психологическом благополучии более многогранно и включа-
ет в себя шесть компонентов: самопринятие, позитивные отношения с окружа-
ющими, автономия, компетентность, цель в жизни, личностный рост. Каждый 
из составляющих описывался с помощью шкалы «положительный локус — 
отрицательный локус». Высокие значения по отдельным показателям демон-
стрируют компетентность и успешность личности по данным факторам.

К. Рифф отмечает, что выделенные компоненты психологического бла-
гополучия соотносятся с различными структурными элементами теорий, в 
которых так или иначе речь идет о позитивном функционировании лично-
сти. Именно поэтому концепцию К. Рифф можно считать интегративной, 
объединившей представления о позитивном функционировании личности в 
шестикомпонентную теорию.

К третьей группе теорий относится понимание психологического благо-
получия как психофизиологической сохранности функций. Основой данно-
го направления является постулат о том, что генетические факторы также 
влияют на уровень психологического благополучия личности.

Так, например, Р. М. Райан (R. M. Ryan) и Э. Л. Дейси (E. L. Desi) считают, 
что связь между физическим здоровьем и психологическим благополучием 
является очевидной. Болезнь часто вызывает функциональные ограничения, 
которые уменьшают возможности для удовлетворенности жизни [25].

Изучение благополучия личности 
в рамках отечественной психологии

Большой вклад в изучение психологического благополучия внесла и оте-
чественная психология.

Одним из ярких представителей данного направления стал Р. М. Шамио-
нов, который изучал феномен субъективного благополучия личности [22]. По 
его мнению, данный конструкт отражает собственное отношение человека к 
своей личности, жизни и процессам, имеющим важное значение с точки зре-
ния усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней среде.

Проведя большую работу и собрав большой теоретический и эмпирический 
материал, Шамионов выделил основные структурные компоненты благополу-
чия — различные виды удовлетворенности. При этом удовлетворенность пони-
мается им как сложное, динамическое социально-психологическое образование, 
основанное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов, ха-
рактеризующееся субъективным эмоционально-оценочным отношением (к себе, 
жизни, окружению, труду) и обладающее побудительной силой, способствую-
щей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами.

К структурообразующим факторам удовлетворенности, а следовательно, 
и субъективного благополучия автор отнес: мотивационные, содержатель-
ные, гигиенические, когнитивные, эмоциональные.
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Важно отметить, что субъективное благополучие отражено в тех крите-
риях удовлетворенности, которые отражены и поняты личностью. Таким об-
разом, представление о собственном благополучии в значительной степени 
определяет его устойчивость. Значимым фактором субъективного благопо-
лучия выступает система саморегуляции психических состояний личности, 
поскольку интегрирующая функция психических состояний способствует 
образованию психологического строя личности: свойства — состояния — 
процессы, образующего целостную психологическую структуру личности, 
необходимую для эффективного функционирования субъекта.

Шамионов показал, что благополучие выполняет функцию регуляции 
по отношению к поведению, и в то же время само является результатом са-
морегуляции психических состояний.

Было отмечено, что удовлетворенность жизнью связана с самооценкой 
здоровья, образованием, полом, социальным статусом и соотносится с удо-
влетворением потребностей, остротой и значимостью этих потребностей, об-
щей оценкой комфортности и показателями профессиональной успешности.

Шамионов подчеркивает, что благополучие личности выполняет не-
сколько функций:
1)  регулятивная (адаптация) — позволяет регулировать внутреннее само-

отношение, самочувствие, взаимоотношения с окружающим миром;
2)  управления когнитивными процессами — обеспечивает адаптацию и ин-

теграцию личности в обществе;
3)  «поведенческая» — позволяет выбирать стратегии поведения и направ-

ленность личности;
4)  развития — обеспечивает творческое движение, как в сторону саморазви-

тия, так и в сторону обеспечения внешних условий для удовлетворения 
высших потребностей и приведения всей системы в равновесие.
Благодаря работам Шамионова понятие благополучия стало шире и объ-

емнее. Была показана важная роль каждого из составных элементов. Шамио-
нов доказал, что благополучие личности выполняет много функций, поддер-
живающих личность.

Также большой вклад в изучение благополучия личности внесли отечествен-
ные ученые П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова, которые понимали психологи-
ческое благополучие как целостное переживание, выраженное в субъективном 
ощущении счастья, удовлетворенности своей жизнью и собой [23]. Согласно их 
подходу, благополучие — это субъективное явление, которое напрямую зависит 
от системы внутренних оценок самого носителя данного переживания.

В своих работах они опирались на идеи К. Рифф и предлагали понимать 
психологическое благополучие как достаточно сложное переживание челове-
ком удовлетворенности собственной жизнью, отражающее одновременно как 
актуальные, так и потенциальные аспекты жизни личности. Соответственно, 
любое переживание человек сличает с имеющимся в его представлении идеа-
лом. Вследствие такой дуалистичности исследователями было предложено 
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разделить психологическое благополучие на реальное и идеальное, в котором 
представление об «идеальном» выступает глобальным инструментом оценки 
человеком своего бытия. При этом, согласно отечественной традиции, можно 
утверждать, что эта внутренняя оценка имеет социально-культурную специ-
фику, которая формируется в процессе усвоения человеком некоторых суще-
ствующих в социуме и культуре представлений, то есть соотносится с поняти-
ем социальной нормы, социально-культурного идеала функционирования.

Д. А. Леонтьев также внес вклад в изучение благополучия личности. Со-
гласно его концепции благополучие детерминируется смыслом жизни. Он 
подчеркивал, что гедонистический стиль жизни, ориентированный на стрем-
ление к счастью и удовольствию, является тупиковым с точки зрения поиска и 
реализации смысла жизни и, соответственно, благополучия [12]. В противовес 
гедонистическому подходу к жизни, Леонтьев предлагает иные способы обре-
тения смысла. Его можно искать и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

Л. А. Александрова связывает понятие благополучия с витальностью. 
Собрав большой теоретический материал, она показывает, что витальность 
является мерой психологического благополучия и полноценным личност-
ным ресурсом [1]. Важно отметить, что субъективная витальность подвласт-
на личности и может тренироваться в течение жизни в результате деятель-
ности и осознанной работы. Соответственно, повышая уровень витальности, 
личность может влиять на уровень психологического благополучия.

Наряду с термином «психологическое благополучие» в отечественной 
психологии появляется понятие «психологическое здоровье», развиваемое 
в работах И. В. Дубровиной. Происходит дифференциация понятий «психи-
ческое здоровье» и «психологическое здоровье». Первый термин становится 
исключительно медицинским и характеризует наличие душевных сил для 
нормальной жизнедеятельности. Такой человек способен контролировать 
свое поведение, ставить перед собой цели, добиваться их, ясно мыслить, про-
являть волевое поведение. То есть психическое здоровье характеризует от-
дельные процессы и механизмы, в то время как психологическое здоровье 
описывает личность в целом. Так, А. Н. Леонтьев указывал на необходимость 
разделения представлений о «личностном» и о «психическом», говоря о лич-
ности как об особом «измерении» [12]. Б. С. Братусь, анализируя тенденции 
современного общества, утверждает, что для все большей части населения 
характерен диагноз «психически здоров», но личностно болен [3].

Большинство авторов приходят к заключению, что психологическое здо-
ровье подразумевает стрессоустойчивость, гармонию и духовность.

И. В. Дубровина вводит термин «психологическое здоровье», характеризу-
ющее всю личность в целом и являющееся проявлением человеческого духа [7]. 
Ее концепция опирается на работы А. Н. Леонтьева, указывающие на необходи-
мость разделения «личностного» и «психического». По ее мнению, психологи-
ческое здоровье является необходимым условием нормальной и активной жиз-
недеятельности организма, благодаря поддержанию баланса между человеком 
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и окружающей средой. Психологическое здоровье характеризует индивида как 
субъекта жизнедеятельности, распорядителя душевных сил и способностей. Со-
стояние психологического здоровья является производным от приобщения че-
ловека к своему роду, его социализации. Человечность индивида — сущностная 
характеристика психологического здоровья — понимается как становление и 
манифестация субъективного духа, следования высшим образцам человеческой 
культуры, нравственным и моральным принципам, созидательное преобразова-
ние действительности, основанное на любви к качеству жизни и воле к совер-
шенству во всех ее областях [7]. Таким образом, высшее проявление психоло-
гического здоровья есть единство жизнеспособности и человечности индивида. 
Психологически здоровая личность конструктивно отвечает на каждодневные 
требования современной жизни и выстраивает отношения с окружающими, а 
также относительно свободна от тревожности, эмоционально благополучна.

Большой вклад отечественная психология внесла в изучение феномена 
эмоционального благополучия. На сегодняшний момент в науке нет однознач-
ного ответа на вопрос, что такое эмоциональное благополучие. Все имеющиеся 
концепции пытаются рассматривать данный феномен с разных ракурсов. Но 
при этом все концепции являются не противоречащими, а взаимоопыляемы-
ми. В отечественной психологии существует три направления исследований, 
которые пытаются раскрыть феномен эмоционального благополучия.

1. Эмоциональное благополучие как положительная направленность 
эмоционального самочувствия. Данное направление связано с исследовани-
ями эмоционального самочувствия детей и подростков, которые проводили 
Л. И. Божович, О. И Бадулина и другие авторы.

Большой акцент в данном направлении исследователи делали на эмоцио-
нальном неблагополучии и его характеристиках. Поэтому можно заключить, 
что эмоциональное благополучие — это противоположность эмоционального 
неблагополучия, то есть то, чем не является эмоциональнее неблагополучие.

2. Эмоциональное благополучие как интегральная характеристика, в ко-
торой представлены чувства, обусловленные успешным функционировани-
ем всех сторон личности [10].

Данное направление уходит корнями в исследования психологического 
благополучия личности и указывает на то, что эмоциональное благополучие 
является его составной частью. Согласно данному подходу эмоциональное 
благополучие, равно как и психологическое, неразрывно связано с такими 
характеристиками, как «удовлетворенность жизнью», «счастье», «субъек-
тивная оценка качества жизни».

3. Эмоциональное благополучие как эмоциональное здоровье в целом.
Данный подход возник вместе с исследованиями психологии здоровья 

Л. В. Тарабакиной, которая и ввела термин «эмоциональное здоровье» [20].
Эмоциональное благополучие в рамках данного направления определя-

лось как составная часть психологического здоровья человека, которая обе-
спечивает «единство преходящего и непрерывного на основе функционирова-
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ния уровней ситуативно-ориентировочного, адаптивно-целевого, личностно-
деятельностного; эмоциональное здоровье позволяет сохранять целостное 
эмоциональное отношение к себе и к миру, преобразовывать отрицательные 
эмоции и порождать положительно окрашенные переживания» [20].

Таким образом, на основе отечественных работ можно заключить, что 
эмоциональное благополучие является составной частью психологического 
здоровья и выражено в положительной направленности эмоций, возможно-
сти саморегуляции эмоциональной сферы, обеспечивающие успешное функ-
ционирование человека.

Одна из самых полных и детальных отечественных концепций психо-
логического благополучия была предложена А. В. Ворониной. Она рассмо-
трела данное понятие как системное качество личности, формирующееся в 
процессе жизнедеятельности на основе психофизиологической сохранности 
функций. Психологическое благополучие проявляется у субъекта в пережи-
вании содержательной наполненности и ценности жизни в целом как сред-
ства достижения внутренних, социально ориентированных целей и является 
условием реализации его потенциальных возможностей и способностей [5].

А. В. Воронина разработала уровневую модель психологического благопо-
лучия, на разных уровнях пространства бытия человека, формируемых в раз-
ных типах деятельности, закладываются внутренние интенции (сознательные 
и бессознательные ресурсные установки). Они складываются в качественные 
своеобразно иерархические уровни психологического благополучия человека: 
психосоматического здоровья, социальной адаптации, психического здоровья 
и психологического здоровья. Каждый следующий уровень позволяет челове-
ку лучше и глубже познать себя, что способствует открытию новых возможно-
стей для реализации замыслов, творческой активности, увеличению степени 
свободы для выбора путей адекватного реагирования.

Заключение
Итак, проблема психологического благополучия личности и исследова-

ние ее структуры, формирования актуальна для современного общества.
Обзор литературы, посвященной данной теме, позволяет прийти к выводу, 

что благополучие личности представляет собой специфическую совокупность 
факторов, которая позволяет личности достигать гармоничных состояний с 
собой и окружающей средой, и включает в себя как внутренние, так и внеш-
ние факторы. Соответственно, личность становится активной по отношению к 
собственному благополучию и может самостоятельно повышать его уровень.

Кроме того, значит, среда также непосредственно оказывает влияние на 
уровень благополучия. И очевидно, что у разных групп будут наблюдаться 
разные показатели благополучия.

Принимая факт того, что благополучие теперь уже не понимается только 
лишь как отсутствие неблагополучия, а как самостоятельный феномен, имею-
щий свои структурные компоненты, появляется возможность расширить воз-
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можности психотерапевтической работы, тем самым повышая уровень благопо-
лучия как отдельной личности, так и различных социальных групп, обладающих 
общими факторами, воздействующими на психологическое благополучие.

The article presents an analytical review of foreign and Russian studies on the problem of 
personality’s well-being. The article considers the dynamics of views on this phenomenon.

Keywords: personality’s well-being, psychological well-being, subjective well-being, positive 
psychology, psychological health, prosperity, emotional well-being.
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М. В. Ермолаева, Е. В. Приходько

К вопросу о путях социализации личности 
пожилого человека

Рассматриваются психологические механизмы взаимодействия пожилых людей и детей 
как возможного пути социализации личности в старости. Высказывается предположение, что 
это взаимодействие осуществляется в ходе трансляции жизненного опыта старшим поколе-
нием младшему. Обосновывается необходимость передачи базовых психологических знаний 
пожилым в целях оптимизации этого взаимодействия.

Ключевые слова: старение, жизненный опыт, смысл жизни, обучение пожилых людей.

Социализация пожилого человека субъектна по сути, поскольку пред по-
ла гает обращение к себе в поиске возможностей разрешения своих проблем. 
Как подчеркивает Д. И. Фельдштейн, социальная сущность человека 
проявляет себя в нравственных нормах, убеждениях, установках, ценностях, 
определяющих для каждого периода уровень личностного развития. В цели 
данного исследования входит описание психологических средств успешно-
го взаимодействия пожилых людей и детей с позиции психологии развития 
как возможного пути социализации личности пожилого человека. Проблема 
диалога разных поколений, и прежде всего поколений самых младших и са-
мых старших, достаточно давно привлекает к себе внимание специалистов, 
несмотря на то что проблема прародительства изучена значительно в мень-
шей степени, чем проблема родительства [6; 7; 11; 13; 14; 16].
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По нашему мнению, взаимодействие детей и пожилых людей может 
строиться на единстве задач развития в детстве и старости. Действительно, 
с позиции субъектного подхода старость, как любой другой возраст, пред-
полагает возможность развития. Идея С. Л. Рубинштейна о рефлексии как 
предпосылке выхода за рамки непосредственного потока жизни и занятие 
позиции по отношению к ней предполагает, что важнейшей задачей человека 
в позднем возрасте является формирование не только социального простран-
ства, в котором он может существовать как автономный, детерминирующий 
собственную жизнь индивид, но и создание смыслового пространства, в ко-
тором может осуществляться его духовная жизнедеятельность. Поскольку 
выход на пенсию означает отделение от референтной группы, потерю важ-
ной социальной роли и значимого места в обществе, возникает критическая 
ситуация в жизни пожилого человека, выражающаяся в нарушении смысло-
вого соответствия его осознания и бытия. «Подлинная проблема, стоящая 
перед ним, ее критический пункт состоят не в осознании смысла ситуации, 
не в выявлении скрытого, но имеющегося смысла, а в его создании, в смыс-
лопорождении, смыслостроительстве» [3, с. 24].

Смыслостроительство осуществляется в особого рода внутренней дея-
тельности — деятельности переживания, которая представляет собой вну-
треннюю работу, направленную на устранение смыслового рассогласования 
сознания и бытия, восстановление их соответствия и обеспечивающую в ко-
нечном счете повышение осмысленности жизни [3, с. 30].

Таким образом, кризисная ситуация выхода на пенсию может быть так пе-
режита и отрефлексирована пожилым человеком, что в результате может стать 
причиной трансформации у него смыслового поля, создания новых смысловых 
предположений и выстраивания новых смысловых ориентиров. Эти процес-
сы могут стать «запускающим моментом» комплексной динамики смысловой 
сферы, когда «происходит иерархизация мотивов, возникает рефлексия, скла-
дывается обобщенное отношение к жизни, расширяется ценностно-смысловое 
пространство личности, выстраиваемая единая жизненная линия и выявляют-
ся противоречия между нею и жизненными обстоятельствами, создается на-
правленность на цели, связанные с отдаленным будущим» [2, с. 94].

Очевидно, что не все пожилые люди переживают выход на пенсию как 
кризисную ситуацию, не все обладают способностью к рефлексии и не всем 
доступен процесс смыслостроительства, но здесь обсуждаются возможности 
и потенции развития в старости, поскольку, по словам Л. И. Анцыферовой 
[1], развитие личности — в тех или иных частностях или затрагивающее ее 
целиком, плавное или скачкообразное — является способом ее существова-
ния. Смыслостроительство, по Д. А. Леонтьеву [8], — это содержательная 
перестройка жизненных отношений и смысловых структур, в которых они 
преломляются. При этом условием и базой саморазвития, опираясь на ко-
торую пожилой человек ищет и раскрывает смыслы своей жизни, является 
осмысление жизненного опыта.
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В процесс рождения и изменения смысловых образований личности по-
жилого человека вносит вклад ситуация контакта с иным смысловым миром — 
миром ребенка, который начинает развиваться очень рано. А. В. Запорожец с 
сотрудниками зафиксировал одно из наиболее ранних генетических проявле-
ний этой линии развития — смещение эмоционального сопровождения дея-
тельности от ее конца к началу по мере ее освоения. Тем самым постепенно 
становится возможна оценка смысла деятельности в режиме предвосхищения, 
то есть перед ее началом, в плане представления. «Ребенок мысленно занимает 
определенную позицию в предлагаемых обстоятельствах, совершает известные 
воображаемые действия, проигрывает в идеальном плане различные варианты 
взаимоотношений с окружающими и таким образом получает возможность не 
только заранее представить, но и пережить смысл данной ситуации, предпри-
нимаемых действий и их возможных последствий для себя и для окружающих 
его людей» [5, с. 67]. На базе этого смыслового новообразования в конце до-
школьного возраста у ребенка возникает первый схематичный абрис цельного 
детского мировоззрения (Д. Б. Эльконин). Ребенок не может существовать в 
хаосе — все, что он воспринимает, он пытается осмыслить, увидеть закономер-
ные отношения. Эта первичная модель является основой смысловой регуля-
ции как таковой. Смыслообразование ребенка осуществляется в плане вообра-
жения. Д. А. Леонтьев [8] считает, что воображение создает «зону ближайшего 
развития» личности в целом. Однако, по мнению автора, в силу целостности 
смысловой сферы личности те смысловые образования, которые проявляются 
в плане воображения, не изолированы от тех смысловых образований, кото-
рые регулируют практическую деятельность.

Таким образом, смысловые образования в жизни пожилого человека, вы-
ступающие условием сохранения психологической ценности его личности 
в ситуации потери значимого места в обществе, могут внести «личностный 
вклад» в смыслообразование ребенка. Вопрос о механизмах трансляции смыс-
лов является недостаточно исследованным. Д. А. Леонтьев [8] отмечает, что 
направление процессов смыслообразования определяется не только рацио-
нальным познавательным отражением «иной логики», носящей метафориче-
ский характер и объективированной в мифах и сказках, в которых осущест-
вляется отражение не мира как такового, а мира в его единстве с субъектом.

По нашему мнению, диалог поколений детей и пожилых людей, обеспечи-
вающий процессы и смыслообразования, осуществляется в ходе трансляции 
жизненного опыта последних. Жизненный опыт — это смыслообразующая 
структура личности, которая включает ценностный опыт, опыт активации, ко-
торый ориентирует человека в собственных возможностях, операциональный 
опыт, мудрость, опыт сотрудничества и смыслообразования [4]. В жизненном 
опыте проявляется субъектность, осмысленная структурность, аксиологич-
ность, феноменальность и экзистенциальность человека. Неформальное обще-
ние пожилого человека, осуществляющееся в форме «личного вклада» (кон-
кретные механизмы которого описаны в концепции отраженной субъектности 



28

В. А. Петровского [9]), всегда происходит в форме трансляции жизненного 
опыта. Жизненный опыт — это осознание, переживание, структурирование 
жизненного пути, которое постоянно переосмысливается. В ходе расширения 
и углубления жизненного опыта в нем находит отражение процесс движения 
от жизненного смысла, который служит адаптацией в изменяющемся мире, к 
экзистенциальному смыслу. Этот жизненный опыт, в котором запечатлены и 
находятся в движении смыслы важнейших событий жизни, не может быть ста-
тичен. Его характеризует ощущение собственной порождающей активности — 
это опыт, творящий собственное пространство, время и смысл, он существует 
в постоянном внутреннем движении. Однако расширение и трансляция жиз-
ненного опыта — это творческий акт создания особого языка описания мира. 
Этот язык не поддается концептуализации, но уступает метафоризации.

Для детей метафорический язык сказок органичен и понятен. Сказка 
оказывается медиатором смыслопорождения и того, кто ее рассказывает, и 
того, кто ее слушает. Посредством метафоры в сказке разрешается противо-
действие линий формирования нравственных понятий у ребенка и взрослого. 
Путь ребенка: образ — желание — чувства — мысль (понятие), у взрослого это 
превращение проходит обратный путь. У взрослых форма, которая передает 
понятие добра и зла, не является образной. Нравственная форма, выражен-
ная в понятиях, скучна и не способна вызвать «взрыв» поступка. Ценности и 
смыслы, презентированные в метафорической форме, включают глубинные 
механизмы и движения (возможно, за счет архетипических элементов). В ме-
тафорической форме мифа и сказки выявляется жизненный смысл в целом. 
Детство вспоминается уже взрослым людям бабушкиными сказками, тепло-
той и загадочностью мира, который в них отражался. Известны исследова-
ния, когда дети, поставленные перед выбором, предпочли бабушкину сказку 
сказкам, прочитанным мамой или профессиональными актерами.

В сказках отражается жизненный смысл и важнейшие нравственные 
ценности: доброта как жалость к слабому, которая торжествует над живот-
ным эгоизмом; страдания как мотив добродетельных поступков; победа силы 
духовной над силой физической и др. Воплощение этих ценностей делает 
смысл сказки глубочайшим в противовес наивности ее значения. Жизнен-
ный смысл с трудом вербализуется, он метафоричен по форме воплощения. 
Сказочный подъем к чудесному побуждает поступок у ребенка (содействие 
главному герою), точнее, очевидную попытку поступка в ходе идентифика-
ции. Тем, кто работает с детьми, очевиден «взрыв» развивающейся личности 
ребенка в результате формирования интенции к нему. В связи с этим стоит 
вспомнить, какое значение А. В. Запорожец придавал работе над сказкой в 
плане нравственного развития ребенка. Не менее интересное исследование 
посреднических функций волшебной сказки предпринято Л. Элькониновой 
и Б. Д. Элькониным [12]. В их работе волшебная сказка рассматривается в 
контексте процесса знакового опосредствования как модель ситуации «при-
нятия решения», инициатива героя в принятии на себя и осуществлении 
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требований и вызов этого мира. В волшебной сказке моделируется ситуация 
развития субъектности через акт принятия на себя ответственности, труда и 
решения задачи, заботы и работы по выполнению действия. Идентифицируя 
себя с героем, ребенок принимает решение войти в сложный мир взрослых 
[12]. Таким образом, свободное пространство смыслов жизненного опыта по-
жилого человека, будучи опосредовано языком сказки, инициирует деятель-
ностный процесс в душе ребенка.

Метафорический язык является средством осуществления глубинного 
диалога ребенка и пожилого человека. Этот язык образов помогает ребен-
ку осмысливать не только предметный, но и социальный мир, делая его для 
ребенка более предсказуемым, «близким» и «понятным». Работа смыслопо-
рождения является очень медленной, постепенной, но у пожилого человека 
есть возможность и желание ее осуществлять (это неоднократно отмечалось 
в геронтопсихологической литературе). У молодых родителей часто нет вре-
мени объяснить маленькому ребенку смысл своих требований: их общение с 
детьми порой сводится к немотивированному ограничению активности по-
следних. Почему «это нельзя брать», «туда нельзя ходить» и «этого нельзя 
делать», ребенок не понимает. Все эти требования подчас сопровождаются 
объяснением их смысла, то есть значения для самого ребенка важности их со-
блюдения. Тотальное требование дисциплины, то есть неукоснительного под-
чинения заданным образцам поведения и деятельности, характерно не только 
для семьи, но и для детского сада, и тем самым сопровождает жизнь ребенка с 
утра до вечера. Детям с младенчества внушают образцы поведения, используя 
в речи достаточно жесткие императивы: «Веди себя как положено», «Делай 
как я показываю», «Поступай как я говорю». При этом, подчеркиваем, детям 
не объясняют смысл требований (нельзя потому, что нельзя). Любые прояв-
ления активности и любознательности ребенка рассматриваются как наруше-
ния дисциплины, в этом случае следует карательная мера в виде разного рода 
запугиваний. Взрослым не хватает времени и слов на объяснения детям всей 
сложности и запутанности человеческих и предметных связей в этом мире. 
Если детям и читают сказки, то смысл их, значение, логику поступков героев 
не объясняют, предоставляют детям разбираться в этом самим. Бесконечные 
детские «почему?» часто раздражают взрослых и остаются без ответа. Ма-
ленькие дети очень любознательны, а их поисковая активность подавляется, 
так как, заинтересовавшись чем-то, ребенок лезет на окно, тянет за штору, от-
ходит в сторону от других детей на улице, тянется к запретным вещам. Все 
это в общепринятом смысле есть нарушение дисциплины, которое взрослые 
стараются пресечь любыми способами, заглушая тем самым реакцию «что та-
кое!». Обучение проходит с помощью тех же методов, и цель его — воспроиз-
ведение образца заранее заданным способом (будь то математика, развитие 
речи, пение, танец, стихотворение). Дети не всегда могут понять смысл речи 
взрослого, но они чутко реагируют на изменения эмоциональной окраски и 
ритма речи, громкости, тембра голоса, улавливая в них запрет и угрозу.
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Таким образом, немотивированно ограничивая сферу активности и лю-
бознательности ребенка, воспитывая его средствами замечаний и запретов, 
взрослые затормаживают адаптивные ориентировочно-исследовательские 
реакции ребенка. На смену ориентировочно-исследовательским реакциям в 
поведенческом репертуаре появляются, а затем преобладают оборонитель-
ные реакции, а любознательность постепенно сменяется тревожностью, бо-
язнью ненароком не угодить взрослому, подозрительностью. Чем большую 
роль в поведении ребенка играют оборонительные реакции, тем большую 
субъективную ценность приобретают раздражители большой интенсивно-
сти — окрик, угроза, наказание.

Неторопливое, благожелательное общение пожилого человека и ребенка 
позволяет избежать указанных проблем. Вероятно, родителям следует боль-
ше доверять старшему поколению в плане их диалога с ребенком. Отсутствие 
доверия со стороны взрослых детей — это тот фактор, который во многом 
делает общение пожилого человека с близкими формальным процессом. В 
то же время исследования показали, что пожилой человек может вступить в 
глубинный, смылопорождающий диалог с ребенком — его опыт стремится к 
трансляции. Жизненный опыт — это его дар ребенку, от этого дара душа не 
оскудевает: чем больше даришь, тем больше остается. Однако в общении с 
более взрослыми детьми у пожилых людей могут возникнуть проблемы.

Подростки отдаляются от своих дедушек и бабушек. К сожалению, оба 
поколения не понимают, как они близки. Подростковый возраст и старость 
объединяет то, что оба эти возраста кризисные. Для них обоих характерно 
противоречие, являющееся ядром любого кризиса, — противоречие между 
потребностями и условиями жизни. Подростка, ощутившего «чувство взрос-
лости», еще не «допускают» до настоящей «взрослой» жизни со всей мерой 
ее ответственности; старик уже «выделен» из нее (такова социальная ситуа-
ция развития этих возрастов). Однако и подросток, и старик могут ощущать 
в себе силы для общей пользы, серьезных дел, но обоим нет к ним доступа.

Старик сходен с подростком в проявлении эгоцентризма, моратория на 
социальные роли; оба испытывают потребность в общении и оба страдают от 
некомпетентности в нем (подросток еще не научился строить свои взаимо-
отношения, а старик постепенно теряет социальный контроль). Д. Бромлей 
[15] также отмечает сходность старости с отрочеством: для обоих возрастов 
характерны как глубокие биологические изменения, так и глубокие переме-
ны в отношениях между индивидом и обществом.

Очевидно, что готовность пожилого человека к диалогу с ребенком опре-
деляется наличием у первого не только свободного времени и желания, но 
и развитой психологической культуры, коммуникативной компетентности и 
обширных знаний о закономерностях развития личности в онтогенезе. По 
нашему мнению, организация курсов психологического просвещения на базе 
школ, детских садов, куда пожилые люди приводят своих внуков, а также 
на базе центров социального обслуживания будет способствовать не только 
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обогащению форм психологической помощи в старости, но и прежде всего 
созданию психологического фундамента организации взаимообогащающего, 
плодотворного общения поколений, отвечающего требованиям ответствен-
ного воспитания. В этой связи следует вспомнить мнение С. Л. Рубинштейна, 
раскрывающее аксиологическое основание ответственности в положениях о 
воспитании человека: «Отвечая на вопрос, как воспитывать, мы говорим о 
том, что поведение людей само строится в той или иной мере как воспитание, 
не в смысле менторства, поучения или выставления себя в качестве образца 
для других людей, а в том смысле, что все поступки человека выступают как 
реальное изменение условий жизни других людей. Таковы на самом деле все 
поступки, поскольку все они совершаются людьми, включенными во взаимо-
отношения друг с другом. Отсюда ответственность за всех других людей и за 
свои поступки по отношению к ним» [10, с. 386].

The article considers the psychological mechanisms of elderly people and children interaction, 
as a possible way of socialization in old age. It is suggested that this interaction is carried out during 
the life experience translation of the older generation to the younger one. The article proofs the 
necessity of basic psychological knowledge transfer to elderly in order to optimize this interaction.

Keywords: aging, life experience, meaning of life, training of elderly people.
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Н. Л. Сунгурова

Информационно-психологическое пространство личности: 
предмет и проблема исследования

В статье проводится психологический анализ информационно-психологического про-
странства личности. Данный феномен рассматривается в контексте культурно-исторического 
подхода к психологии человека. Раскрываются особенности функционирования информа-
цион но-психологического пространства, условия самопрезентации и самовыражения лично-
сти в этом пространстве.

Ключевые слова: культурно-исторический подход, информационно-психо логи чес-
кое пространство личности, виртуальная самопрезентация личности.

Термин «информационное общество», введенный японским ученым Ю. Ха-
яши, получил содержательное развертывание в работах Д. Белла, Й. Масуды, 
У. Мартина, Э. Тоффлера и многих других, соотносится с понятием «постинду-
стриальное общество» и приравнивается по смыслу к определению современно-
го общества. Среди основных характеристик информационного общества выде-
ляют: доступность информационных ресурсов, ведущую роль информационных 
технологий в процессе социализации и социокультурного развития, наличие со-
циальных сетей, глобализацию информационного пространства, возникновение 
информационных потребностей и индустрии их удовлетворения.

Современные информационные структуры объективно обеспечивают 
новый уровень социального взаимодействия людей, создают новые условия 
развития человека. Информационные технологии изменяют отношение че-
ловека к действительности, с одной стороны, усложняя уровневую организа-
цию функционирования социального пространства, с другой стороны, сужая 
границы реального социального взаимодействия.

Сущность и основные характеристики информационного простран-
ства рассматриваются в работах Э. Гидденса, М. Кастельса, Г. М. Маклюэна, 
Э. Тоффлера, Б. Уинстона и др.

Психологические исследования деятельности человека в информацион-
ном пространстве — новая область работ ученых. Большинство публикаций 
ориентировано на изучение воздействия на человека пространства Интерне-
та. Терминологическое обозначение данного направления исследований до 
сих пор имеет разноплановый характер. Встречается термин online research. 
Более традиционными и устоявшимися являются проблемные области, из-
вестные как CMC, или «опосредствованное компьютером общение» (com-
puter-mediated communication), и как CSCW, или «совместная работа при 
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поддержке компьютера» (computer supported collaborative work). Ряд иссле-
дований выполняется в рамках исследовательских направлений, известных 
как Human-Computer Interaction (HCI) — взаимодействие человека с ком-
пьютером, и как Communication Science или Media Research (иногда данное 
направление называется «коммуникативистикой») [5, с. 7].

В настоящее время введен термин «киберпсихология» как область ис-
следований, посвященных изучению «возникающих в киберпространстве 
психологических эффектов, феноменов и закономерностей» [6, с. 9].

Развитие области психологических исследований в данном направлении 
ставит вопрос об особом предмете исследования — том особом пространстве 
(среде), которое создается при взаимодействии человека с компьютерными 
технологиями и интернет-ресурсами.

В современной психологической литературе используются понятия 
«информационное пространство», «информационное поле», «информацион-
ная среда», «виртуальная среда», «киберпространство», «информационно-
психологическое пространство», «интернет-пространство».

Приведем некоторые авторские определения указанных понятий.
Информационная среда определяется как совокупность информационных 

условий существования субъекта (наличие информационных ресурсов и их 
качество, развитость информационной инфраструктуры), а также социально-
экономических и культурных условий информатизации [7]. Под виртуальной 
средой понимается конкретная компьютерная среда визуализации, которая соз-
дается специальными устройствами для данной конкретной задачи [1, с. 105].

Т. Д. Марцинковская рассматривает информационное пространство как 
фактор (институт) социализации. Автором отмечается, что «информацион-
ное пространство не может рассматриваться изолированно от общего про-
странства социализации человека, оно входит в общую структуру поля со-
циализации» [12, с. 94]. При этом понятие информационного пространства 
определяется как общее социокультурное пространство, в котором живет, 
общается и действует человек, а понятие информационного поля — как кон-
кретный источник или группа источников информации [12, с. 94].

А. Е. Войскунский употребляет термин «киберпространство», обозна-
чающий виртуальную среду, которая создается посредством компьютерных 
программ и сочетает в себе иллюзорность и реалистичность. Введению дан-
ного понятия психология обязана работам киберпанкового писателя в стиле 
«фэнтази» У. Гибсона [6, с. 9].

Интернет является особой областью, к которой применимо понятие «кибер-
пространство». Этот термин отражает восприятие Интернета как пространства, 
то есть некоторого места, где можно находиться и где может передаваться чув-
ство нахождения в некоторой среде, виртуальной реальности [17]. Интернет-
пространство характеризуется наличием многочисленных и многообразных со-
циальных групп, социальных норм и источников информации; возможностью 
полоролевого экспериментирования; вариативностью самопрезентации.
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С. Б. Цымбаленко использует понятие «информационно-психологическое 
пространство» как «всеобщей коммуникации, диалога человека и природы, че-
ловека и человека» [16, с. 23]. Автором рассматривается прогностическая модель 
информационно-психологического пространства как пространства развития под-
растающего поколения — это система информационных процессов общества, ком-
муникаций человека и мира, человека и человека. Межличностная коммуника-
ция выступает основным звеном в контексте такого понимания информационно-
психологического пространства, «основным содержанием которого является 
изменение имеющейся информации, а конечной целью — продуктивное содей-
ствие формированию и развитию личности подрастающего человека, становление 
его как саморазвивающейся личности и информационной системы» [16, с. 23].

Нами используется понятие информационно-психологического про-
странства с позиции психологического анализа оценки влияния на личность 
того пространства, которое создается в ситуации использования человеком 
информационно-компьютерных технологий.

Представляется, что информационно-психологическое пространство 
можно рассматривать как вид социально-психологического пространства.

Теоретические основы исследования проблемы «социально-психологи-
ческого пространства» наиболее полно представлены в работах А. Л. Журав-
лева, А. Б. Купрейченко.

А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко отмечают, что «психологическое про-
странство человека есть сформированная субъектом система позитивно, ней-
трально или негативно значимых объектов или явлений (включая его самого), 
занимающих конкретные позиции в структуре, находящихся в специфических 
связях и отношениях друг с другом и выполняющих некоторые функции или 
роли в соответствии с определенными нормами и правилами, стандартами и 
эталонами, закономерностями и т. д.» [9, с. 42]. Авторы выделяют феномено-
логию социально-психологического пространства, которое рассматривается 
«частным случаем психологического, и оно образовано объектами, имеющи-
ми социальную природу» [9, с. 42]. С позиции понимания информационно-
психологического пространства как особого вида социально-психологичес-
кого пространства важно, что оно существует и как система реальных психо-
логических отношений субъекта, и как его ментальная модель.

По мнению авторов, наиболее общими характеристиками пространства 
являются его элементы (люди, группы, различные материальные и немате-
риальные объекты и явления), а также «координатные оси» (смыслы и цен-
ности, цели и функции, а также разные виды связей и отношений, например, 
уважение, доверие, ответственность, принадлежность, зависимость, родство 
и т. д.), основные связи и отношения между элементами, а также закономер-
ности, которым подчиняется пространство, и тенденции его изменения [9, 
с. 42]. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко выделяют специфические виды 
психологического пространства: бытийное, экзистенциальное, жизненное, 
духовное, ментальное. Основаниями для выделения являются различные 
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сущностные компоненты человека. Кроме того, отмечают авторы, виды со-
циально-психологического пространства могут относиться к различным 
сферам жизнедеятельности. Данное основание позволяет выделить следую-
щие виды пространства: деловое, трудовое, коммуникативное, образователь-
ное, воспитательное и т. д. Основанием для классификации может высту-
пать тип субъекта, позволяющий выделять пространство личности, малой 
или большой группы, конкретного региона или общества в целом и т. д. [9, 
с. 43]. В контексте сочетания последних оснований можно рассматривать 
информационно-психологическое пространство личности.

Анализ информационно-психологического пространства можно прово-
дить в контексте взглядов Л. С. Выготского на орудийное опосредствование 
развития высших психических функции и деятельности человека [15].

О. К. Тихомиров отмечал, что «как бы предвосхищая будущие исследо-
вания в области искусственного интеллекта, Выготский говорил о письмен-
ности как "искусственной памяти человечества". Новое, что появилось уже 
после Выготского, — еще более сложное строение психических функций: 
употребление не просто знаковых средств, но специальных информацион-
ных технологий, опосредствующих это употребление. Следовательно, сегод-
ня уже нужно говорить о двух видах высших психических функций: харак-
теризующихся употреблением лишь знаков и включающих дополнительно 
технологии работы с ними» [15, с. 115].

Подчеркивается также, что «информационная технология — это внеш-
нее, но психологическое орудие в том смысле, что оно влияет на внутренние 
психические процессы (память, мышление, воображение, речь и др.). Эти 
изменения более значительны, чем изменения, вызванные употреблением 
знака» [15, с. 115]. Кроме того, «новая технология связана как с интер-, так 
и с интрапсихическими функциями. Возникает общение, опосредствован-
ное информационными технологиями, и "общение" (диалог) с самими ин-
формационными технологиями. Наряду с функциями, разделенными между 
людьми, появляются функции, разделенные между человеком и информа-
ционной технологией» [15, с. 115]. О. К. Тихомиров отмечал, что, влияя на 
индивидуальную и совместную деятельность, информационная технология 
содействует ее разгрузке, то есть переводу части психологических орудий из 
внутренней во внешнюю форму.

А. Е. Войскунский, также считает, что изучение деятельности человека в Ин-
тернете следует проводить с позиции культурно-исторической школы Л. С. Вы-
готского, что связано с универсальным положением о значении опосредования 
и переопосредования осуществляемой человеком деятельности [5].

Значимость этих механизмов указывается М. Коулом [10]. Интернет и 
WWW описываются им как некая социальная виртуальная реальность, про-
стирающаяся в пятом измерении и разделенная в относительно замкнутые 
субпространства, заполненная хорошо или не очень хорошо систематизиро-
ванными текстами и вербальными либо визуальными образами.
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По мнению А. Е. Войскунского, основой Интернета являются взаимосвя-
занные компьютеры, а их основой и производных от них устройств — микро-
чипы, то есть устройства бинарные или знаковые. Таким образом, Интернет 
как социотехническая система вместе с современными цифровыми техноло-
гиями опирается на традиционные знаковые системы и всемерно способствует 
их количественному усложнению и качественному преобразованию [5].

Современные информационно-коммуникационные технологии позво-
ляют сочетать долговременное хранение с мгновенной доставкой партнера 
или ситуации (точнее, «фантома», картинки) другому партнеру по общению, 
создавая, таким образом, потенциально неисчерпаемые возможности для 
разных переопосредований внутри коммуникативных ситуаций и измене-
ния характера коммуникативных событий, как в реальном времени, так и в 
режиме отсроченного общения. Использование этих технологий породило 
целую гамму новых приемов передачи эмоциональных состояний, включая 
нетрадиционное использование символов, диакритических значков, карти-
нок и так далее, другими словами, создало элементы новой реальности в опо-
средованном взаимодействии [3].

Информационно-компьютерные технологии можно рассматривать как 
особое качественно новое средство опосредствования деятельности, обуслов-
ливающее глубокие изменения этой деятельности и преобразования лично-
сти. При взаимодействии с современными информационно-компьютер ны ми 
технологиями происходит изменение и развитие ориентировочного и опера-
цио нально-технического компонентов деятельности, трансформируются 
пространственные и временные границы, формируется мотивационная си-
стема, включающая в себя познавательные, коммуникативные, социаль но-
нор мативные и творческие мотивы.

Интернет, по сравнению реальным социальным окружением, представ-
ляет пользователю значительно большие возможности выражения личност-
ных особенностей и в этом отношении выступает как такая социальная сре-
да, в которой влияние личностных детерминант на поведение проявляется 
наиболее рельефно [14].

Сетевую активность можно охарактеризовать как глубоко психологиче-
ски насыщенный, личностный процесс. Особенности Интернета и общения в 
нем помогают проявлять различные установки, творческую активность, уме-
ния и навыки. Создаются исключительные возможности для формирования 
каждым пользователем собственной позиции. При этом существуют раз-
личные условия для любого рода конструирования, что в реальности может 
вызывать необходимость конструирования новых социальных отношений и 
собственного образа «Я» [14].

А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов приводят пример исследований А. Висо, ко-
торая, опираясь на работы М. Коула, при анализе трансформаций личности 
в мире социальных сетей использует термин «электронная идентичность» 
(electronic identity). А. Висо, анализируя личность в виртуальном простран-
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стве, применяет культурно-исторический подход. Она считает, что в кибер-
пространстве возникает особая ситуация. Уникальность этой ситуации в том, 
что здесь стирается граница между личностью и социальной средой и стано-
вится непонятно, где человек, а где окружающие его культурные артефакты 
(термин М. Коула). Поэтому, по мнению А. Висо, виртуальный мир выводит 
на другой уровень процесс интериоризации — вращивания социального про-
странства в личностное пространство (Л. С. Выготский), проявления культу-
ры в чертах человеческой личности [2, с. 5].

В качестве еще одного аргумента в пользу наличия информационно-
психологического пространства выступает тот факт, что при «переводе ин-
формации из физического мира в виртуальное пространство так или иначе 
оставляет на информации “личностный вклад” (В. А. Петровский) — след 
того, кто ее переработал, то есть факт переработки информации через призму 
“Я” делает ее уникальной и тем самым превращает ее в элемент конструиро-
вания виртуальной личности» [2, с. 7].

Ю. М. Кузнецова, Н. В. Чудова, описывая сетевое пространство Интер-
нета как новую культуру, обращаются к понятию Ю. М. Лотмана «семиосфе-
ра». Семиосфера — это синхронное семиотическое пространство, заполняю-
щее границы культуры и работающее как целостный механизм. Авторы дают 
описание параметров этого пространства. Дадим им представление, посколь-
ку их содержательная характеристика также приближает нас к пониманию 
информационно-психологического пространства.

Во-первых, исходя из определения, семиосфера должна обладать отчетливо 
выраженной границей — так, чтобы все структуры и объекты, принадлежащие 
ей, находились внутри сферы, а сама граница работала как мембрана, пропуская 
«своих» и отсеивая «чужих». Что касается Интернета, то «граница здесь хоро-
шо артикулирована в техническом плане и доступ осуществляется при помощи 
логина и пароля» [11, с. 120]. На наш взгляд, наличие такого рода элементов, 
регламентирующих доступ к сети, можно рассматривать как с позиции присут-
ствия, идентификации, ограничения, защиты своего личного пространства, так 
и с позиции включения, принадлежности пользователя к определенным соци-
альным группам. Само пространство неограниченного размера, причем граница, 
существует как бы с одной стороны, с той, где находится жизнь.

Второй аспект, «по которому описывается семиосфера — это неоднород-
ность языков, заполняющих семиотическое пространство. Языки Интернета — 
естественные языки, включая русский, английский, жаргон, язык символиче-
ских жестов — смайликов, язык дизайна и так далее — все эти языки в большей 
или меньшей степени взаимопереводимы и имеют как разное время обра-
щения и обновления кодов, так и различную выразительную силу и широту 
применения». В интернет-пространстве как явлении культуры представлены 
два типа языков — символьный и образный. «До тех пор, пока компьютерная 
среда позволяла оперировать только "словами", она оставалась лишь средой 
профессиональных навыков (программистских или пользовательских). С по-
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явлением иконических текстов, по определению не полностью переводимых в 
словесные тексты, возникла конституирующая для семиосферы способность 
компьютерной среды к смыслопорождению» [11, с. 120].

С точки зрения содержания текстов Интернет представляет собой пери-
ферию культуры. Здесь накапливается информация о случайном, новом, не 
вписывающемся в рамки устоявшихся представлений [11, с. 121].

Следующий параметр, выделяемый данной авторской позицией, — «это 
взаимодополнительная работа двух типов времени и, соответственно, двух ти-
пов сюжетов в рамках единого семиотического пространства». «…Выделяемая 
Ю. М. Лотманом элементарная последовательность событий в мифе — вхож-
дение в закрытое пространство и выхождение из него — это в Интернете "хож-
дение по сайтам": попадание в закрытое пространство расценивается мифом 
как временная смерть с последующим воскресением, но уже в новом облике, 
с новыми знаниями и возможностями, а погружение в Интернет-реальность 
устойчиво регистрируется на уровне индивидуального сознания как "выпаде-
ние из реальности", "отключение" с последующим "возвращением к реально-
сти" с "вытащенной с сайта" информацией» [11, с. 121]. В Интернете каждый 
может почувствовать себя в той или иной роли, причем одновременно.

В контексте нашего изучения проблемы важно подчеркнуть особенность 
информационного пространства, позволяющую говорить о нем именно как о 
психологическом, социально-психологическом пространстве, а не безлично-
информационном. Это наличие определенных особенностей языка, социаль-
ных норм и санкций, социальной иерархии в сетевых сообществах. Социаль-
ная природа Интернета делает возможным формирование новых оснований 
социальной самокатегоризации. Неопределенность норм взаимодействия и 
деятельности может представлять наибольший интерес с точки зрения изу-
чения личностных детерминант поведения в неопределенной среде [8]. Ин-
тернет представляет значительно большее число возможностей «ролевого 
экспериментирования», чем реальное социальное окружение.

Мнения исследователей относительно особенностей Интернета доста-
точно различны, но в основном они указывают на такие возможности обще-
ния, предоставляемые им, как неопределенность среды. Это придает Интер-
нету в какой-то степени проективный характер, что делает его благоприят-
ной средой для осуществления неосуществимых в реальности желаний [8].

Сетевое образовательное пространство можно рассматривать как базовую 
составляющую информационно-психологического пространства современной 
молодежной аудитории. Для него, помимо наличия информационного потока, 
свойственно некое чувство нахождения в особой среде конструирования не 
только социальных отношений, но и самовыражения личности, проявления 
индивидуальной тактики и стратегии поведения в этом пространстве [13].

Виртуальные сети помогают создать персонализированную среду обще-
ния, обучения, самообучения и совместной деятельности. Это, в свою очередь, 
может обеспечивать не только различные виды деятельности в Интернете, 
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но и проявление различных личностных качеств его пользователей, создавая 
предпосылки для проявления публичности, самовыражения и индивидуаль-
ности, что становится способом развития личности.

Сегодняшние темпы роста потребностей в использовании информа-
ционных технологий при их усложнении и расширении превышают суще-
ствующие уровни их освоения и присвоения. Сами информационные среды 
находятся в стадии быстрого, динамичного и в большой степени непредска-
зуемого для человека развития. Они вносят все больший вклад не только в 
расширение знаний об окружающем мире, но и в процесс трансляции и вос-
производства определенных норм и ценностей, моделей социального по-
ведения и правил взаимодействия. Так, пространство Интернета не только 
объективно, но и субъективно для каждого пользователя в отдельности пре-
вращается в пространство информационно-психологическое.

При переходе от индустриального общества к информационному у чело-
века складывается представление о некоторой «разорванности» двух миров: 
реального социального и информационного. Социальный мир, традицион-
но жестко объективен и структурирован, он исходно задает человеку рамки 
для самокатегоризации, ограничивая его как социальный объект (границами 
пола, возраста, национальности, профессиональной принадлежности и пр.). 
Информационный мир фактически неограничен, и важнейшим условием су-
ществования в нем является личностное самоопределение. Самовыражение 
в сетевом взаимодействии возможно в двух вариантах: либо «через перенос 
в виртуальное пространство уже известных и наработанных в реальном мире 
некоторых социальных символов (пола, возраста и пр.), посредством вирту-
альной реконструкции социальной идентичности, осмысления ценностных 
ориентиров своей деятельности, либо через формирование себя в виртуаль-
ном пространстве как активного субъекта, посредством воссоздания персо-
нальной идентичности. Решение именно этой двойной задачи и позволяет 
человеку стать субъектом не только социального, но и информационного 
мира» [4].

Развитие личности в этом пространстве во многом определяется тем, ка-
кие информационные каналы будут ею использоваться, какими способами 
будет удовлетворяться потребность в получении информации, какой харак-
тер будет иметь направленность интересов, какие мотивы будут определять 
поведение. Следует обратить особое внимание на структуру ценностных ори-
ентаций личности, которая определяет выбор информационного контента, 
особенности информационного взаимодействия и дальнейшее саморазвитие 
и самосовершенствование личности.

Очевидно, информационное пространство стало новой сферой жизнеде-
ятельности человека. Поэтому в задачи современной психологии входит все-
стороннее изучение этой новой «среды обитания» современного человека.

The article presents a psychological analysis of the personality’s information-psychological 
space. This phenomenon is considered in the context of the cultural-historical approach to the 
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human psychology. It reveals special features of functioning of information-psychological space, 
terms of personality’ self-presentation and self-expression in this space.

Keywords: cultural-historical approach, personality’s information-psychological space, per-
sonality’s virtual self-presentation.
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ПСИХОЛОГИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Г. В. Алекова

Сравнительное исследование локуса контроля у мужчин 
и женщин на стадиях развития синдрома алкогольной 

зависимости
В статье актуализируется проблема, связанная с необходимостью исследования экстер-

нальной и интернальной направленности личности в контексте синдрома алкогольной зави-
симости. Представлены результаты сравнительного исследования локуса контроля у мужчин 
и женщин на каждой стадии данной нозологии. Целью работы является подтверждение гипо-
тезы о том, что по мере развития синдрома алкогольной зависимости определяющей является 
экстернальная позиция.

Ключевые слова: экстернальный локус-контроль, интернальный локус-контроль, 
ценностно-мотивационная направленность личности, синдром алкогольной зависимо-
сти, гендер, экзистенциальный вакуум.

Новый взгляд на проблему возрастающей зависимости личности от 
внешних обстоятельств привнесли перемены, произошедшие в 1991 году.

Сформировавшиеся социально-культурные традиции в обществе пред-
полагают совершенно иные взаимоотношения с внешним миром, где на пер-
вый план в ценностной сфере личности выступают товарно-денежные отно-
шения. Казалось бы, благополучная без материальных затруднений жизнь и 
успешная карьера не могут повлиять на прирост численности зависимых от 
алкоголя мужчин и женщин, но это не совсем так. На сегодняшний момент 
не только происходят изменения в социально-духовной жизни общества, но 
и сам характер этих перемен, распространяясь на внутренний мир личности, 
обедняет ее ценностную сферу.

Локус-контроль можно рассматривать с разных точек зрения. Первое 
направление — экстернальная позиция, может определяться при заострении 
личностных черт (гипертимность, демонстративность, зкзальтация). Вто-
рое — быть следствием социальной позиции личности в результате воспита-
ния при гиперопеке. Третье направление — это формирование экзистенци-
ального вакуума по мере развития синдрома алкогольной зависимости.

В рамках психодинамического направления психологии ученый О. Фе-
нихель [1] отмечал, что при реализации собственных инстинктивных побуж-
дений у личности существует два вида борьбы с фрустрирующими фактора-
ми. По мнению автора, внешняя направленность — это желание погрузиться 
в мир фантазий. Внутренняя направленность заключается в способности 
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личности действовать против суперэго без посторонней помощи. К. Меннин-
гер [2] подчеркивал, что формирование алкогольной зависимости априори 
представляет собой ложную ориентированность личности на реальность с 
иллюзорным чувством виновности за личную враждебность. Именно поня-
тие иллюзорности в концепции ученого отображает экстернальную позицию 
не только во внешнем мире, но и по отношению к себе.

Ученые экзистенциального направления — В. Франкл [3], Э. Фромм [4] — 
считали, что экстернальная позиция зависит от того, насколько быстро проис-
ходит образование экзистенциального вакуума в структуре личности, где изме-
нения в экзистенциальной направленности выражаются в чувстве пустоты, апа-
тии и скуки и переориентировкой ценностной ориентации к модусу обладания.

В данной статье мы будем опираться на теорию взглядов Д. Роттера. 
Автор подчеркивал, что если при содействии внешних факторов личность 
однажды оправдала свои ожидания, то она и в дальнейшем выбирает дан-
ный способ для решения любых задач, при этом будет определяться экстер-
нальность позиции, если личность надеется на собственные усилия, то она 
занимает интернальную позицию. Данная концепция дает нам все основания 
предположить, что при формировании синдрома алкогольной зависимости 
вне зависимости от гендерной идентичности происходит изменение жизнен-
ной платформы в сторону экстернальности.

Ниже будут представлены результаты эмпирического сравнительного 
исследования локуса контроля у мужчин и женщин на стадиях развития 
синдрома алкогольной зависимости.

В исследовании, которое проводилось на базе Клинического филиа-
ла МНПЦ наркологии ДЗМ г. Москвы в ОМСР № 16, приняли участие 
120 мужчин и 120 женщин. Далее выборки были разделены по принципу ген-
дерных различий и в соответствии со стадиями прогрессирования алкоголь-
ной зависимости. Критерием отбора у мужчин и женщин было их согласие и 
отсутствие побочных диагнозов.

В качестве подтверждения гипотезы в исследовании использовались 
следующие методики: для определения экстернальной и интернальной на-
правленности — методика «Методика УСК (уровень субъективного кон-
троля) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда», Социологический 
опросник, разработанный на базе Клинического филиала МНПЦ нарколо-
гии ДЗМ г. Москвы, в ОМСР № 16. Для выявления достоверных различий и 
анализа полученных результатов использовался критерий Манна — Уитни.

В результате сравнительного анализа в группах мужчин и женщин были 
выявлены следующие различия.

I стадия (40 чел.) — средний возраст мужчин составил 24,02 лет. Соци-
альный статус мужчин: высшее и незаконченное высшее образование имели 
22 чел. (55 %); среднее специальное — 9 чел. (22,5 %); среднее — 9 чел. (22,5 %); 
незаконченное среднее — 0 чел. (0 %). По диагностическим критериям МКБ-10 
общий стаж употребления алкоголя на I стадии у мужчин составил 10,5 лет.
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II стадия (40 чел.) средний возраст — 34,8 лет. Социальный статус: выс-
шее и незаконченное высшее образование — 12 чел. (30 %); среднее специаль-
ное — 8 чел. (20 %); среднее — 16 чел. (40 %); незаконченное среднее — 4 чел. 
(10 %). Общий стаж употребления алкоголя на II стадии — 12,1 лет.

III стадия (40 чел.) средний возраст — 45,9 лет. Социальный статус: выс-
шее и незаконченное высшее образование — 6 чел. (15 %); среднее специ-
альное — 14 чел. (35 %); среднее — 17 чел. (42,5 %); незаконченное среднее — 
3 чел. (7,5 %). Общий стаж употребления алкоголя на III стадии — 13,1 лет.

На I стадии (40 чел.) у женщин средний возраст составил 31,2 лет. Соци-
альный статус женщин: высшее и незаконченное высшее образование имели 
12 чел. (30 %); среднее специальное — 28 чел. (70 %); среднее и незакончен-
ное среднее — 0 чел. (0 %). По диагностическим критериям МКБ-10 общий 
стаж употребления алкоголя на I стадии у женщин составил 8,9 лет.

На II стадии (40 чел.) у женщин средний возраст — 37 лет. Социальный ста-
тус: высшее и незаконченное высшее образование — 6 чел. (15 %); среднее спе-
циальное — 21 чел. (52,5 %); среднее — 13 чел. (32,5 %); незаконченное среднее — 
0 чел. (0 %). Общий стаж употребления алкоголя на II стадии — 10,1 лет.

На III стадии (40 чел.) у женщин средний возраст — 45,9 лет. Социаль-
ный статус: высшее и незаконченное высшее образование — 8 чел. (20 %); 
среднее специальное — 12 чел. (30 %); среднее — 12 чел. (30 %); незакончен-
ное среднее — 8 чел. (12 %). Общий стаж употребления алкоголя на III ста-
дии — 10,7 лет.

На основании социально-демографических данных на I стадии у мужчин 
и женщин были выявлены достоверные различия (критерий Манна — Уитни) 
по шкале «Ид» при (p < 0,01) = 0,008. Таким образом, мы можем отметить, 
что у мужчин на начальной стадии происходит более заметный переход к за-
висимости от внешних обстоятельств. При переходе ко II стадии в выборках 
мы получили следующие результаты: шкала «Ид» при (p < 0,001) = 0,178. На 
III стадии у мужчин и женщин по шкале «Ид» при (p < 0,001) = 0,275. Сле-
довательно, по мере развития синдрома алкогольной зависимости отмеча-
лась тенденция не только к снижению интеллектуального уровня у мужчин 
и женщин, но и изменения основных социальных показателей отображали 
возрастание экстернальной позиции.

У лиц мужского пола смещение экстернальной направленности в области 
достижений четко прослеживалось ко II стадии, а у женщин — к III стадии. 
Полученные показатели отображают концепцию ученых (И. В. Стрельцука, 
В. П. Коряковцевой, Э. К. Бошняги) о том, что в развитии синдрома алко-
гольной зависимости для женщин характерным является наличие низкого 
уровня образования [5].

Второй социальный фактор, позволяющий проследить экстернальную 
позицию, — это сфера занятости.

На I стадии у мужчин работающие составили 27 чел. (67,5 %); нерабо-
тающие — 13 чел. (32,5 %). На II стадии: работающие — 19 чел. (47,5 %); не-
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работающие — 21 чел. (52,5 %). На III стадии: работающие — 14 чел. (35 %); 
неработающие — 26 чел. (65 %).

У женщин показатель уровня занятости составил: I стадия (40 чел.) и 
II  стадия (40 чел.), работающие составили по 100 %. На III стадии у женщин 
работающие составили 8 чел. (20 %), неработающие — 32 чел. (80 %).

По результатам I стадии у мужчин и женщин (критерий Манна — Уитни) 
шкала «Интернальность в профессиональный сфере» при (p < 0,001) = 0,000. 
При переходе ко II стадии мы получили следующие результаты по шкале «Ин-
тернальность достижений» при (p < 0,001) = 0,000. На III стадии у мужчин 
и женщин по шкале «Интернальность достижений» при (p < 0,001) = 0,000. 
Таким образом, при переходе от стадии к стадии изменялся как социальный 
статус у мужчин, так и их профессиональная компетентность. На I стадии 
число неработающих мужчин составляли лица с незаконченным высшим об-
разованием, практически все проживали отдельно и имели постоянное ме-
сто жительства, работу и были социально адаптированными личностями. Со 
II стадии процент безработных возрос. Отмечалась тенденция к смене про-
фессиональной деятельности, чаще выбор профессии осуществлялся в соот-
ветствии с мерой терпимости начальства к алкогольным проблемам пациен-
тов. К III стадии ситуация с работой становится катастрофической. Работа-
ющие мужчины III стадии были заняты низкоквалифицированным трудом, 
перебиваясь случайными заработками, большинство не имели постоянного 
жительства из-за сделок с недвижимостью. В условиях стационара отмеча-
лись нарушения режима трезвости. Несмотря на то что число пациентов в 
браке составляло 42,5 %, такие отношения сохранялись за счет приобретения 
дополнительной жилой площади.

У женщин при переходе от стадии к стадии их социальный статус, профес-
сиональная деятельность и уровень образования изменялись к III стадии. На I 
и II стадииях все женщины имели оплачиваемую работу, проживали отдельно 
и имели постоянное место жительство. С одной стороны, это свидетельство-
вало о социальной адаптации женщин, но с другой — говорило и о сокрытии 
проблем, связанных с формированием зависимости. Более того, женщинам 
это сделать намного легче, многие пациентки отмечали, что взять больничный 
лист по уходу за детьми не представило трудности. Работающие женщины 
III стадии, как и мужчины, имели низко квалифицируемые специальности, не-
смотря на наличие высшего образования. У большинства пациенток не было 
постоянного места жительства, они проживали на вокзалах или в притонах, 
многие из них были лишены родительских прав. Исходя из вышесказанного, 
для мужчин оставался значимым профессиональный статус. Следует отме-
тить, что у данного контингента отмечалась частая смена профессиональной 
деятельности в сторону полного несоответствия с изначальным уровнем обра-
зования. Для женщин потеря своей профессиональной значимости не играла 
такой роли. В дальнейшем поиск работы у мужчин и у женщин ограничивает-
ся той профессиональной нишей, где употребляют алкоголь.
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Третий критерий, который мы рассмотрим, — это брачные отношения и 
уровень «Интернальности в семейной сфере».

Итак, на I стадии у мужчин в браке состояло 18 чел. (45 %); в граждан-
ском браке — 4 чел. (10 %); холостые мужчины — 18 чел. (45 %); разведен-
ные — 0 чел. (0 %). II группа: в браке — 23 чел. (57,5 %); в гражданском бра-
ке — 9 чел. (22,5 %); холостые мужчины — 0 чел. (0 %); разведенные — 8 чел. 
(20 %). III группа: в браке — 17 чел. (42,5 %); в гражданском браке — 0 чел. 
(0 %); холостые мужчины — 5 чел. (15 %); разведенные — 18 чел. (45 %).

Женщины, I группа: в браке — 87,5 %; одинокие — 12,5 %. II группа: в бра-
ке — 42,5 %; разведены — 57,5 %. III группа: в браке — 17,5 %; разведены — 75 %. 

По результатам I стадии у мужчин и женщин (критерий Манна — Уит-
ни) шкала «Интернальность в семейной сфере» при (p < 0,001) = 0,000. При 
переходе ко II стадии мы получили следующие результаты по данной шкале 
при (p < 0,001) = 0,000. На III стадии у мужчин и женщин по шкале «Интер-
нальность в семейной сфере» при (p < 0,001) = 0,000. Соответственно, для 
женщин сфера семейных отношений была более значима, чем для мужчин, 
об этом свидетельствуют статистические показатели разводов. Для мужчин 
отношения с женой, страдающей алкогольной зависимостью, как правило, 
не приемлемы, в то время как женщины более терпимо относились к мужу 
в данной ситуации. По шкалам «Общая интернальность» при (p < 0,001) мы 
получили следующие результаты: I мужчин — I женщин (критерий Манна — 
Уитни) = 0,004. II мужчин — II группа женщин — при (p < 0,001) = 0,270. На 
III стадии у мужчин и женщин при (p < 0,001) = 0,807.

Из полученных результатов можно сделать следующее заключение о 
том, что к III стадии у мужчин и женщин прослеживалась динамика изме-
нений по шкале «Общая интернальность». Это свидетельствовало об их экс-
тернальной позиции вне зависимости от гендерной идентичности и внешних 
обстоятельств, а также и о выраженности личностных аномалий психопати-
ческого невротического круга, в контексте синдрома алкогольной зависимо-
сти. По выборке в целом при (p < 0,001) = 0,178.

По шкалам «Интернальность в межличностных отношениях» при 
(p < 0,001) мы получили следующие результаты. По результатам I муж-
чин — I женщин (критерий Манна — Уитни) = 0,000. II мужчин — II груп-
па женщин при (p < 0,001) = 0, 095. На III стадии у мужчин и у женщин 
при (p < 0,001) = 0,003. Полученные результаты свидетельствуют о кон-
фликтности в межличностных отношениях у женщин, так как у них боль-
ше сфер для взаимодействия с окружающими. По выборке в целом при 
(p < 0,001) = 0,153.

По шкале «Интернальность здоровья» при (p < 0,001) мы получили сле-
дующие результаты. По результатам I мужчин — I женщин (критерий Ман-
на — Уитни) = 0,021. II мужчин — II группа женщин при (p < 0,001) = 0,205. На 
III стадии у мужчин и у женщин при (p < 0,001) = 0,036. По выборке в целом 
при (p < 0,001) = 0,417. Полученные результаты свидетельствуют о большей 
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озабоченности своим здоровьем у женщин, это может быть связано с тем, что 
забота о детях, тем не менее, остается значимой для женщин. Существует и 
другая точка зрения, эта сфера и у мужчин, и у женщин может характеризо-
вать то, что уже сам организм не может справляться с количеством выпитого. 
Мы соглашаемся с мнением ученых (Д. Роттера, В. Франкла, Э. Фромма) в 
том, что чем больше личность начинает зависеть от внешних обстоятельств, 
тем стремительнее происходят изменения в эмоциональной сфере, наруша-
ются брачные и межличностные отношения, ценностная ориентация лично-
сти соотносится с материальным миром. 

На основании данных нашего исследования мы приходим к следующим 
выводам о том, что, во-первых, в ходе развития алкогольной зависимости 
происходит постепенная зависимость личности от внешних обстоятельств. 
Во-вторых, занимая экстернальную позицию по отношению к внешнему 
миру, личности представляется невозможным найти силы для восстановле-
ния собственной целостности. Таким образом, и у мужчин, и у женщин при 
переходе на каждую стадию зависимости происходит переориентировка в 
сторону экстернальной направленности, что на сегодняшний момент являет-
ся определяющим фактором в развитии синдрома алкогольной зависимости. 
Результаты исследования позволяют подтвердить и принять нашу гипотезу о 
том, что по мере формирования синдрома алкогольной зависимости у лично-
сти возрастает потребность в зависимости от внешних обстоятельств. Дума-
ется, что представленные результаты имеют практическую ценность и могут 
быть использованы для психодиагностики, в разработке реабилитационных 
программ, групповой и индивидуальной психотерапии, для коррекции лиц с 
зависимым поведением и созависимым поведением.

The article actualizes the problem connected with the necessity of study of the personality’s 
external and internal orientation in the context of alcohol syndrome. It presents the results of the 
comparative study of the control locus both for men and women at each stage of this disease. The 
aim of this work is to confirm the hypothesis that the alcohol syndrome in development is defined 
by external position.

Keywords: external control locus, internal control locus, value-motivational orientation of the 
personality, alcohol syndrome, gender, existential vacuum.
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Е. А. Белобрыкина, О. А. Белобрыкина

Специфика мотивации общения подростков 
с отклоняющимся поведением

В статье рассматривается влияние искаженных отношений ребенка со значимыми взрос-
лыми на возникновение девиантных форм поведения. Представлены результаты исследова-
ния особенностей мотивации общения подростков с отклоняющимся поведением. На основе 
использования метода корреляционных плеяд показано сходство и различие структурно-
содержательных характеристик мотивации общения у подростков с социально приемлемым и 
отклоняющимся поведением.

Ключевые слова: подросток, отклоняющееся поведение, мотивация общения, на-
правленность личности, потребность в одобрении, мотивация аффилиации.

Каждому обществу присущи определенные тенденции экономического, 
политического, социального и культурного развития, характер которых во 
многом определяет уклад жизни, психическое и социально-психологическое 
состояние членов этого общества. Кардинальные изменения, происходящие в 
современной действительности, оказывают непосредственное влияние на раз-
витие и жизнедеятельность подрастающего поколения. Причем наиболее чув-
ствительными к любым социальным преобразованиям оказываются подрост-
ки, что обусловлено их возрастной спецификой, проявляющейся в кризисе 
идентификации, в обостренном восприятии окружающей действительности и 
потребности в принадлежности некоторому сообществу, в актуальном чувстве 
взрослости и потребности самообретения, в повышенной сензитивности и эмо-
циональной лабильности, в неустойчивой системе ценностно-смысловых ори-
ентиров. Как отмечают Н. Я. Большунова и О. А. Белобрыкина, эти экзистен-
циальные состояния зачастую приводят подростков «к неконструктивным и 
опасным для личности и общества выходам: наркомании, высокой агрессивно-
сти, социальной конфликтности, участию в различного рода сектах и т. п.» [5, 
с. 10]. Возникновение подобных негативных проявлений, полагают М. И. Ко-
шенова (2002), Л. Б. Шнейдер (2005; 2006), Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева 
(2012), О. А. Белобрыкина (2003; 2012), Ю. Е. Руденская (2013) и ряд других 
исследователей, во-первых, обусловлено влиянием неблагоприятных условий 
социальной среды, в которых происходит психическое развитие подростка, и, 
во-вторых, выступает маркерами девиантного поведения.

Заметим, что вплоть до настоящего времени не существует единой, обще-
принятой типологии поведенческих отклонений. Так, Л. Б. Шнейдер рассма-
тривает девиантное поведение как постоянную демонстрацию отклонений в 
поведении, носящих социально-негативный характер. Обобщая результаты 
исследований отечественных и зарубежных ученых, она предлагает диффе-
ренцировать девиантное поведение на «преступное (криминальное) и амо-
ральное, безнравственное (не несущее за собой уголовной ответственности)» 
[21, с. 11]. По мнению Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой, современное 
понимание девиантного поведения не исчерпывается формами, входящими 
в классическое понимание этого термина (аддиктивное, антисоциальное, де-
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линквентное и суицидальное). Сюда относятся также и те формы, которые 
внешне не находятся в противоречии с правовыми, морально-этическими и 
культурными нормами, но вместе с тем нарушают целостность личности, за-
держивают ее развитие или делают ее крайне односторонней, осложняя меж-
личностные отношения с окружающими [9]. К таким разновидностям от-
клоняющего поведения в современной девиантологии относят виктимность, 
бродяжничество, безнадзорность, попрошайничество, фанатитзм, интернет-
зависимость, лудоманию, перфекционизм, отдельные формы субкультурных 
идентификаций (готы, эмо, фурри, рэйверы, граффитеры, толкиенисты) и 
ряд других деформаций личности [1; 3; 4; 10; 18].

Среди многообразия социальных детерминант возникновения любой 
формы девиантного поведения в качестве первопричины И. С. Кон (1984), 
Ю. М. Антонян (1995), В. И. Слободчиков, А. В. Шувалов (2001), Л. Б. Шней-
дер (2006) и другие рассматривают искаженные отношения со значимыми 
взрослыми (родителями, близкими людьми), что, несомненно, полагают авто-
ры, негативно влияет на общение подростка с окружающими в целом. «Пси-
хологические дисфункции детско-взрослой общности отличаются патогене-
тической направленностью: блокируют своевременную реализацию индиви-
дуальных способностей и возрастных возможностей ребенка, обусловливают 
деформации его интер- и интраиндивидуальных отношений, препятствуют 
нормативному движению к самоопределенности и самостоятельности (нор-
мативность означает оптимальность обретения человеческих способностей). 
В своем крайнем выражении они проявляются в тех или иных формах невро-
тического реагирования и дезадаптивного поведения ребенка» [19, с. 103].

На значимость общения, как важнейшего условия нормальной человече-
ской жизни, фундамента формирования адекватного общественного поведе-
ния, средства усвоения социальных форм взаимодействия личности, указы-
вали В. Н. Мясищев (1995), Д. Б. Эльконин (1995), Л. И. Божович (1997) и 
другие авторы. По мысли М. И. Лисиной (2009), основная функция общения 
в детском возрасте состоит в возможности организации совместной деятель-
ности ребенка с другими людьми для адаптации к условиям окружающего 
мира и его преобразования. Общение тесно связано с процессами обучения, 
воспитания и социального развития и уже поэтому, полагают В. Г. Леон-
тьев (2002), Н. А. Низовских (2005), Е. П. Ильин (2008), имеет самое непо-
средственное отношение к проблеме становления ценностно-смысловой и 
мотивационно-потребностной сфер личности.

Значимость общения в подростковом возрасте трудно переоценить. Во-
первых, общение (его интимно-личностная форма взаимодействия со свер-
стниками) выступает ведущим видом деятельности подростка. В норме, по-
лагают Д. Б. Эльконин (1995), В. С. Мухина (2000), А. С. Арсеньев (2001), 
Д. И. Фельдштейн (2004), М. И. Лисина (2009), задачи общения в подрост-
ковом возрасте заключаются в усвоении нормативных правил товарищества 
и дружбы. Во-вторых, именно в подростничестве общение совершенствуется 
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в своих средствах, видах и формах, выступая как способ удовлетворения ряда 
жизненно важных потребностей — в самопознании, в индивидуализации, в 
одобрении, понимании и принятии, в ценностном самоопределении и т. п. [4; 8; 
10; 15; 16]. Как отмечают А. С. Арсеньев (2001), В. И. Слободчиков, А. В. Шува-
лов (2001), Л. Б. Шнейдер (2005), значительная доля потребностей подростка 
обращена в сторону отношений с другими людьми, ведь именно через общение 
с ними он познает самого себя, формирует собственную идентичность, осваи-
вает новые социальные роли и расширяет горизонты деятельной активности. 
Те социальные потребности, которые удовлетворяются посредством общения, 
в дальнейшем закрепляются в личности ребенка и превращаются в мотивы его 
социального поведения. Соответственно, с возрастом расширяется и усложня-
ется социальная мотивация общения в целом [7; 11; 14]. Следует отметить, что 
мотивационная сфера подростка недостаточно устойчива и подвержена изме-
нениям. Причем характер этих изменений и дальнейшее развитие мотивации 
в значительной степени зависят от окружения подростка, от мнений, позиций 
и точек зрения референтных для него лиц. Интериоризация авторитетных 
взглядов, полагают Л. И. Божович (1997), Д. И. Фельдштейн (2004), приводит 
к формированию личных убеждений, которые закономерно оказывают орга-
низующее и регулирующее влияние на мотивационную сферу подростков, в 
частности, на мотивацию общения. Это еще раз подтверждает огромную зна-
чимость социальной ситуации для полноценного развития личности подрост-
ка и его коммуникативной компетентности.

Для выявления особенностей мотивации общения у подростков с от-
клоняющимся поведением осуществлено эмпирическое исследование, к уча-
стию в котором привлечены 120 испытуемых в возрасте 11–15 лет.

В экспериментальную группу вошли 60 испытуемых (32 мальчика и 
28 девочек) из числа учащихся средних образовательных учреждений г. Но-
восибирска, состоящих на внутришкольном учете. По данным социально-
педагогического учета: 12 подростков склонны к бродяжничеству и практи-
чески не посещают школу (2 и более раза были оставлены на второй год); 
36 испытуемых характеризуются периодическими уходами из дома на непро-
должительный срок (до недели), пропускают школу, имеют стойкую неуспе-
ваемость по ряду предметов; 14 подростков были замечены в употреблении 
наркотических и токсических веществ и состоят на учете в наркологическом 
диспансере; 8 — совершали мелкие кражи; 44 — многократно совершали ху-
лиганские действия, большинство из них склонны употреблять спиртные на-
питки, курить, использовать в разговоре нецензурную брань.

Контрольная группа формировалась с учетом принципа унификации 
по возрастному признаку, половой дифференциации и состояла из 60 испы-
туемых из числа учащихся школ, не имеющих каких-либо выраженных от-
клонений в своем поведении. Эти подростки успевают по школьным дисци-
плинам, не имеют грубых дисциплинарных нарушений, умеют организовать 
свой досуг, пользуются определенной популярностью в среде сверстников.
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В комплекс диагностических методов, отобранных в соответствии с за-
мыслом исследования, возрастной спецификой испытуемых, а также отве-
чающих психометрическим требованиям, вошли следующие методики:
1)  «Мотивация аффилиации» А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-

Эминова [7, с. 373–375];
2)  «Оценка потребности в одобрении» Д. П. Крауна и Д. А. Марлоу в обра-

ботке Ю. Л. Ханина [7, с. 366–367];
3)  «Направленность личности» В. Смекайла и М. Кучера [17, с. 47–54].

По данным измерения мотивации аффилиации выявлено, что в группе 
подростков с адекватным поведением выраженность мотива «стремление к 
принятию» преобладает у 87 % испытуемых. В группе подростков с отклоня-
ющимся поведением мотив «стремление к принятию» доминирует у 57 % ис-
пытуемых. Выраженность мотива «страх отвержения» зафиксирована у 47 % 
испытуемых экспериментальной группы (с отклоняющимся поведением) и 
13 % испытуемых контрольной группы (с социально приемлемым поведени-
ем). Кроме того, у 7 % подростков с отклоняющимся поведением выражен-
ность обоих мотивов имеет равновеликие значения.

Результаты, полученные в обеих группах по шкале «стремление к при-
нятию», свидетельствуют, что подростки стремятся к общению, однако роль 
общения в их жизни неодинакова. При этом подростки с социально приемле-
мым поведением в большей степени способны к принятию социальных нор-
мативов в общении, чем их сверстники с отклоняющимся поведением.

На основе результатов, полученных по методике «Мотивация аффилиа-
ции», можно сделать вывод, что подросткам с отклоняющимся поведением 
свойственно стремление к общению и взаимодействию с другими людьми, 
что в целом не противоречит возрастной норме коммуникативного развития 
личности на данном этапе онтогенеза. Вместе с тем они в гораздо большей 
степени, чем подростки с социально приемлемым поведением, испытывают 
страх быть отвергнутым группой, партнерами по общению. Соответственно, 
боязнь быть отвергнутым препятствует удовлетворению их потребности в 
принятии, в общении с другими людьми. Такое противоречие мотивов за-
кономерно порождает эмоциональный дискомфорт, внутреннюю напряжен-
ность, создает ощущение фрустрации и затрудняет поиск нормативных стра-
тегий общения, вынуждая подростков использовать неадекватные методы 
взаимодействия с другими людьми. Неудовлетворенность общением, в свою 
очередь, может приводить к риску возникновения различных девиаций в по-
ведении подростка, в том числе и противоправного характера [1; 19].

Данные по методике «Оценка потребности в одобрении» показали на-
личие низкого уровня потребности в одобрении у 63 % испытуемых экспери-
ментальной группы и 15 % — контрольной. Средний уровень выраженности 
потребности в одобрении выявлен у 17 % испытуемых из группы подростков 
с отклоняющимся поведением и у 15 % подростков с социально приемлемым 
поведением. Высокий уровень проявления потребности в одобрении зафик-
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сирован у 70 % испытуемых контрольной группы и у 20 % испытуемых экс-
периментальной группы. Полученные результаты дают основание полагать, 
что подросткам с нормативным поведением свойственна тенденция соответ-
ствия социально желательному образцу, стремление заслужить одобрение 
и тем самым чувствовать себя полноценным членом общества, коллектива 
сверстников. Подростки с отклоняющимся поведением, хотя и стремятся к 
общению, но при этом не заинтересованы в получении социального одобре-
ния, оно, вероятно, не имеет для них такой личностной значимости, как для 
их ровесников с социально приемлемым поведением. Это может указывать 
на недостаточную развитость у данной категории подростков регулирующей 
функции общения, что, собственно, и проявляется в отсутствии стремления 
быть приятным собеседником, в неспособности сдерживать свою агрессию, 
в сниженной подверженности социальным воздействиям и нежелании кон-
тролировать свои побуждения в соответствии с требованиями общества. Все 
это способствует закреплению отклонений в поведении.

По данным методики «Направленность личности» у 17 % подростков с 
нормативным поведением зафиксировано доминирование деловой направ-
ленности, тогда как у подростков с отклоняющимся поведением данный вид 
направленности не выявлен, что может свидетельствовать об их недостаточ-
ной целеустремленности, несформированности у них навыков конструктив-
ного общения, значимых для продуктивности совместной деятельности. Вы-
сокие значения направленности на взаимоотношения в контрольной (63 %) 
и экспериментальной (43 %) группах не противоречат специфике подростко-
вого возраста с присущей ему потребностью в общении, даже в тех случаях, 
когда оно носит поверхностный характер, как у испытуемых с отклоняющим-
ся поведением. Доминирование у 57 % испытуемых экспериментальной и у 
20 % контрольной группы параметра «направленность на себя» указывает на 
преобладание у определенной доли подростков мотивов собственного благо-
получия, стремления к личному первенству, эгоцентричности, центрации на 
своих чувствах и переживаниях, сниженной способности откликаться на по-
требности окружающих людей.

Для установления статистических различий по параметрам мотивации 
общения в группах подростков с социально приемлемым и отклоняющимся 
поведением был использован U-критерий Манна — Уитни для независимых 
переменных. Достоверность различий выявлена по шкалам «страх отверже-
ния» (Uэмп = 841,500 при р = 0,000), «потребность в одобрении» (Uэмп = 768,500 
при р = 0,000), «направленность на себя» (Uэмп = 786,500 при р = 0,000) и «на-
правленность на дело» (Uэмп = 806,000 при р = 0,000), что свидетельствует 
о качественных различиях параметров мотивации общения у подростков с 
адаптивным и отклоняющимся поведением.

Выявление структурно-содержательных характеристик мотивации об-
щения испытуемых контрольной и экспериментальной групп осуществля-
лось с использованием метода корреляционных плеяд, отражающего наибо-
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лее существенные взаимосвязи и позволяющего осуществить качественный 
анализ результатов. В ходе интеркорреляционного анализа параметров мо-
тивации общения у испытуемых контрольной группы выявлены следующие 
взаимосвязи (рис. 1).

Примечание: 

Потребность 
в одобрении

Стремление 
к принятию

Направленность 
на 

взаимоотношения

Направленность 
на дело

0,492*

0,620**

0,32

— прямо пропорциональная связь;
— обратно пропорциональная связь.

Знаком * отмечены корреляционные взаимосвязи:
** — уровень значимости для р � 0,01;
* — уровень значимости для р � 0,05.

8*

Направленность 
на себя

–0,560**

–0,674**

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи параметров мотивации 
общения у подростков с социально приемлемым поведением

1. Прямая связь между шкалами «потребность в одобрении» и «направ-
ленность на взаимоотношения» (r = 0,492 для р � 0,006), указывающая, что 
чем выше у подростка потребность в одобрении, тем выше у него направлен-
ность на взаимоотношения. Этот факт не противоречит специфике подрост-
кового возраста и закономерностям развития ведущего вида деятельности в 
этот период, свидетельствующим, что одобрение в подростковом возрасте вы-
ступает чрезвычайно важным средством коммуникативного взаимодействия, 
оказывающим положительное влияние на выстраивание взаимоотношений с 
окружающими — сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.

2. Прямая связь между шкалами «потребность в одобрении» и «направ-
ленность на дело» (r = 0,620 для р � 0,000), свидетельствующая, что чем акту-
альнее у подростка потребность в одобрении, тем выше его направленность 
на дело. Выявленная взаимосвязь не противоречит закономерностям соци-
ального взаимодействия (В. Н. Мясищев, 1995), так как именно от интенсив-
ности, с которой человек выполняет задание или решает поставленную перед 
ним задачу, возникающую проблему, от меры заинтересованности в продук-
тивном и качественном выполнении какой-либо деятельности зависит сте-
пень значимости ее результатов для окружающих и, соответственно, приня-
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тия и одобрения их социумом. По отношению к подростковому возрасту этот 
факт указывает, что подросток именно благодаря выполнению какой-либо 
деятельности, в том числе и совместной, ожидает получить одобрение за ее 
результаты со стороны окружающих — родителей, учителей, сверстников, 
референтных взрослых.

3. Прямая связь между шкалами «направленность на дело» и «стремле-
ние к принятию» (r = 0,328 для р � 0,05), психологический смысл которой 
состоит в том, что чем выше у подростка мотивы совместного достижения 
поставленной цели деятельности, тем интенсивнее его стремление быть при-
нятым группой. Данный факт также не противоречит закономерностям реа-
лизации совместной деятельности и социальному развитию подростка. Для 
субъекта, ориентированного на сотрудничество при выполнении деятель-
ности, характерно стремление к познанию, продуктивному достижению и, 
соответственно, потребность быть принятым в коллективе единомышлен-
ников, связанных единым делом. По отношению к социальному развитию 
подростка данная связь свидетельствует о том, что подростку, старательно 
проявляющему себя в той или иной деятельности, будет свойственно стрем-
ление к принятию результатов его работы окружающими людьми.

4. Обратная связь между шкалами «направленность на себя» и «направ-
ленность на взаимоотношения» (r = –0,674 для р � 0,000), указывающая, что 
чем ниже эгоистическая направленность и мотивы собственного благополучия, 
стремление к личному первенству и престижу, тем выше потребность в общении 
с окружающими и стремление поддерживать с ними хорошие отношения.

5. Обратная связь между шкалами «направленность на дело» и «направ-
ленность на себя» (r = –0,560 для р � 0,001), свидетельствующая, что чем 
ниже личностная направленность и мотивы собственного благополучия, тем 
выше направленность на дело, сотрудничество и мотивацию продуктивно-
сти совместной деятельности.

Выявленные отрицательные взаимосвязи не противоречат психологи-
ческой сущности категории «направленность личности», определяющей из-
бирательность отношений и активности человека в системе жизнедеятель-
ности и межличностного взаимодействия и обусловленной доминирующи-
ми побуждениями (мотив общения для поддержания хороших отношений 
с другими, мотив сотрудничества для достижения целей деятельности, мо-
тивы собственного благополучия и удовлетворения своих притязаний вне 
зависимости от интересов других), которые и определяют основную линию 
поведения личности.

Анализ интеркорреляции параметров мотивации общения у подростков 
с отклоняющимся поведением позволил выявить следующие взаимосвязи 
(рис. 2).

1. Шкала «направленность на себя» имеет прямую связь со шкалой «стрем-
ление к принятию» (r = 0,563 для р � 0,001) и обратную взаимосвязь со шкала-
ми «направленность на взаимоотношения» (r = –0,578 для р � 0,001) и «страх 
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отвержения» (r = –0,322 для р � 0,05). Психологический смысл обозначенных 
взаимосвязей состоит в том, что чем выше у подростка эгоистическая направ-
ленность, мотивы собственного благополучия и стремление к личному пре-
восходству, тем выше потребность быть принятым, причем таким, какой есть, 
без необходимости самоизменения (в противном случае личностные амбиции 
остаются неудовлетворенными), и тем ниже страх отвержения, потребность в 
общении, стремление поддерживать хорошие отношения с другими.

Примечание: 
— прямо пропорциональная связь;
— обратно пропорциональная связь.

Знаком * отмечены корреляционные взаимосвязи:
** — уровень значимости для р � 0,01;
* — уровень значимости для р � 0,05.

Направленность 
на себя

Стремление 
к принятию

Страх 
отвержения

Потребность 
в одобрении

Направленность 
на 

взаимоотношения

0,563**

0,3 27*

–0,322 *

–0,5 78**

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязи параметров мотивации 
общения у подростков с отклоняющимся поведением

Заметим, что прямая связь между шкалами «направленность на себя» — 
«стремление к принятию» имеет, с одной стороны, несколько парадоксаль-
ный характер. В норме предполагается, что подросток, активно позицио-
нирующий свой эгоцентризм («Я» на показ), в большей мере подвергается 
отчуждению. Данная же связь свидетельствует, что чем выше у подростка 
стремлениу к принятию, тем выше его эгоцентрическая направленность, а 
это, согласно В. Н. Мясищеву (1995), Л. И. Божович (1997), противоречит 
сущности межличностного общения. Однако, с другой стороны, эта взаи-
мосвязь чрезвычайно информативна с точки зрения специфики отклоняю-
щегося поведения, так как указывает, что подростку с поведенческими на-
рушениями свойственно вместо анализа причин отрицания свой личности 
окружающими все большее демонстрирование своего «Я». Это происходит 
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вследствие инфантильности и функционирования самооценки подростка 
по компенсаторному типу. Кроме того, выявленная взаимосвязь подтверж-
дает результаты качественного анализа количественных данных, свидетель-
ствующих о свойственном таким подросткам эмоциональном дискомфорте 
и внутренней гиперпротиворечивости, затрудняющих поиск нормативных 
стратегий общения и вынуждающих использовать неадекватные средства и 
способы взаимодействия с другими людьми. Именно этим, вероятно, и обу-
словлена фиксация подростков на таких реакциях пубертата, как негативизм 
и оппозиция (протест), что, собственно, и способствует возникновению и за-
креплению отклоняющегося поведения, особенно в случаях, когда отноше-
ния значимых взрослых с ребенком строятся по дифицитарному типу или 
характеризуются дисфункциональным содержанием.

2. Шкала «направленность на взаимоотношения» имеет прямую связь 
со шкалой «потребность в одобрении» (r = 0,327 для р � 0,05) и обратную 
взаимосвязь со шкалой «направленность на себя» (r = –0,578 для р � 0,001). 
Психологический смысл обозначенной связи состоит в том, что чем выше 
у подростка потребность в общении и стремление поддерживать хорошие 
отношения с другими, тем выше у него потребность в одобрении и ниже 
направленность на себя. Этот факт, как уже отмечалось, не противоречит 
закономерностям развития ведущего вида деятельности на данном этапе 
онтогенеза личности и свидетельствует, что одобрение в подростковом воз-
расте выступает чрезвычайно важным средством межличностного общения, 
оказывающим положительное влияние на выстраивание взаимоотношений 
с окружающими, но при условии управления своими эгоистическими амби-
циями. Кроме того, наличие потребности в одобрении актуализирует потреб-
ность в общении, что закономерно для подросткового возраста.

Однако исходя из качественного анализа эмпирических данных, пока-
завшего преобладание у подростков с отклоняющимся поведением личност-
ной направленности, обратная взаимосвязь между параметрами «направлен-
ность на взаимоотношения» — «направленность на себя» свидетельствует, 
что эгоистически ориентированному подростку свойственен формализм во 
взаимоотношениях, содержание которых к тому же строится по преимуще-
ству на эмоционально-оценочной основе (по типу «нравится — не нравится», 
«какую мне пользу принесет», «что я от этого буду иметь»).

Анализ тесноты взаимосвязей между параметрами мотивации общения у 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп свидетельствует, что 
определяющим в структуре мотивации общения у подростков с социально 
приемлемым поведением выступает деловой мотив (шкала «направленность 
на дело» имеет 3 взаимосвязи), тогда как у подростков с отклоняющимся по-
ведением — эгоистические мотивы (шкала «направленность на себя» имеет 
3 взаимосвязи).

Следует отметить, что достоверность статистических различий и пре-
обладание взаимосвязей по шкале «направленность на дело», выявленных 
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у испытуемых контрольной группы, при незначительной выраженности 
данного параметра, зафиксированной в процессе качественного анализа, 
свидетельствуют, что развитие подростков с социально приемлемым по-
ведением в целом осуществляется в соответствии с закономерностями 
возраста. Как отмечают Д. Б. Эльконин (1995), В. С. Мухина (2000) и ряд 
других ученых, в процессе ведущей деятельности и социальной ситуации 
развития идет адекватное формирование возрастных новообразований, 
выступающих предпосылкой для перехода на следующую ступень воз-
растного развития [6; 8; 16]. В этом контексте «направленность на дело» 
можно рассматривать как психологическую предпосылку, находящуюся 
в зоне ближайшего развития подростка, которая послужит базисом при 
освоении ведущей деятельности в следующем — юношеском — возраст-
ном периоде. Именно деловая направленность, по мысли А. С. Арсеньева 
(2001), Д. И. Фельдштейна (2004), составляет основу профессионального 
самоопределения в юности.

Очевидно, подросток с эгоистической ориентацией, выраженность ко-
торой выявлена у испытуемых экспериментальной группы, не способен об-
щаться на деловом уровне, но в случаях, когда возникает вынужденная необ-
ходимость выполнения совместной деятельности, отношения в процессе ее 
реализации будут иметь эмоционально окрашенный и личностно-оценочный 
характер. Это дает основание полагать, что процесс профессионального са-
моопределения у подростков с отклоняющимся поведением будет чрезвы-
чайно затруднен.

В целом результаты эмпирического исследования позволяют сформули-
ровать следующие выводы.

1. Подросткам контрольной и экспериментальной групп свойственна вы-
раженность мотива «стремление к принятию», что не противоречит специ-
фике базовой потребности возраста.

2. Доля выраженности мотива «страх отвержения» в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной.

3. Мотивация общения подростков с социально приемлемым поведени-
ем характеризуется высоким уровнем потребности в одобрении и преоблада-
нием направленности на взаимоотношения, что соответствует психологиче-
ской специфике возраста.

4. Особенностью мотивации общения подростков с отклоняющимся по-
ведением является личностная направленность и низкий уровень потребно-
сти в одобрении.

5. Структура мотивации общения у подростков с нормативным поведе-
нием более устойчива, чем у подростков с отклоняющимся поведением, о 
чем свидетельствует характер и плотность взаимосвязей между параметрами 
мотивации общения, выявленные в процессе корреляционного анализа. У 
испытуемых контрольной группы выявлено 5 значимых связей, из них: 4 — 
для 1 % уровня достоверности и 1 — для 5 %, 3 связи носят положительный 



57

характер, а 2 — отрицательный. В экспериментальной группе испытуемых 
выявлено 4 значимые связи, из них 2 — для 1 % уровня достоверности и 2 — 
для 5 %, 2 связи положительные и 2 — отрицательные.

6. Ведущим мотивом общения у подростков с отклоняющимся поведе-
нием выступает направленность на себя, у подростков с социально прием-
лемым поведением — мотив делового сотрудничества, находящийся в зоне 
ближайшего развития и выступающий в качестве предпосылки для профес-
сионального самоопределения, значимого на следующем возрастном этапе.

Подводя краткий итог, отметим, что выявленные в ходе эмпирического 
исследования особенности мотивации общения подростков с отклоняющим-
ся поведением свидетельствуют о свойственных им серьезных нарушениях 
социального развития. Очевидно, для достижения социальной адаптации 
и полноценного вступления во взрослую жизнь подросткам, имеющим по-
веденческие отклонения, необходима своевременная и целенаправленная 
социально-психологическая помощь.

The article considers the influence of distorted relations of a child with the significant adults 
on the occurrence of deviant forms of behavior. It presents the study results of the deviant behavior 
teenagers’ communication motivation characteristics. Based on Pleiades method of correlation 
the article shows the similarities and differences of structural characteristics of communication 
motivation at the adolescents with socially acceptable and deviant behavior.

Keywords: adolescent, deviant behavior, motivation, communication, personal orientation, 
need for approval, motivation of affiliation.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Н. Л. Белопольская, И. С. Литовченко

Исследование представлений современных подростков 
о своем психологическом и телесном возрасте

Приведены данные сравнительного анализа возрастной и телесной идентификации, а 
также психологического и телесного возрастов у современных подростков с нормативным 
развитием и подростков и лиц юношеского возраста с диагнозом дисморфофобия. В норма-
тивной подростковой выборке выделена группа риска с неадекватным психологическим и 
телесным возрастом, отрицательным отношением к актуальной возрастной позиции и низкой 
самооценкой своей внешности. Показано, что психологический и телесный возраст являются 
диагностическими единицами самосознания, сочетающими в себе представления подростка о 
своей внешности и особенности возрастной и телесной идентификаций.

Ключевые слова: самосознание подростков, возрастная идентификация, телесная 
идентификация, психологический возраст, телесный возраст, дисморфофобия, самооценка.

Проблема исследования
Современные представления о восприятии возраста включают в себя 

множество составляющих. Объективной системой отсчета возраста человека 
является его хронологический возраст, однако исследователи склонны рас-
сматривать и такие характеристики, как психологический возраст, биологи-
ческий возраст, социальный возраст, а также телесный и лицевой. Оценка 
своего психологического и телесного возраста тесно связана с осознанием 
себя, своей личности, а также со спецификой той жизненной ситуации, в ко-
торой находится человек. Понимание себя, адекватное отношение к своим 
возрастным возможностям в сочетании с принятием своего телесного воз-
раста способствует адаптации и социализации в обществе.

Внешний (телесный) возраст человека, то есть то, на сколько хронологиче-
ских лет человек выглядит, определяется окружающими его людьми визуально. 
У подростков оценка своего телесного возраста «вступает в сложные отношения 
с появляющимся чувством взрослости и психологическим возрастом» [6].

В подходе, разработанном А. А. Кроником и Р. А. Ахмеровым, психоло-
гический возраст рассматривается как интегральный показатель отношения 
человека к времени своей жизни [10]. Самоощущение возраста человеком, то 
есть внутреннее отнесение себя к определенному хронологическому возрасту, 
определяет психологический возраст личности. Соответственно, субъективный 
(психологический) возраст может быть меньше, больше или равен хронологи-
ческому возрасту. Несовпадение хронологического и психологического возраста 
может быть обусловлено различными факторами, в том числе и социальными, 
обеспечивающими оценку личностью собственного возраста. Например, если 
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достижения человека опережают социальные ожидания по отношению к нему, 
он будет чувствовать себя старше истинного возраста; если же человек достиг 
меньшего, чем от него ждут в данном возрасте, то он будет чувствовать себя мо-
ложе. Восприятие собственного возраста также во многом зависит от душевного 
состояния человека в конкретный момент его жизни, а также от наличия или 
отсутствия трудной или психотравмирующей ситуации.

Проблема оценки и самооценки телесного и лицевого возраста человека 
пока остается малоизученной. Тем не менее очевидно, что становление обра-
за физического Я, его возрастная динамика, психологические факторы воз-
никновения деформаций и связанных с ними негативных эмоциональных 
состояний играют важную роль в формировании самосознания человека.

Одним из аспектов социальных представлений о человеке и его месте 
в обществе являются представления о его внешнем облике, лице, фигуре, 
одежде. В исследованиях Р. Бернса подчеркивается, что размеры и форма 
тела служат важнейшим источником формирования представления челове-
ка о собственном «Я». Внешность человека способна вызывать определен-
ную социальную реакцию. Эта обратная связь оказывает сильное влияние на 
формирование самовосприятия и самоотношения человека к своей внешно-
сти. Формирование образа физического Я происходит в результате влияния 
социально-психологических источников и представляет собой двойствен-
ный процесс. С одной стороны, это влияние социума, с другой, — самостоя-
тельное осмысление и «дифференцированно-избирательная работа на осно-
ве собственных критериев» [4; 7].

В последние годы все большее значение приобретает проблема влияния 
внешности человека на его успешность в различных сферах деятельности: 
коммуникативной, профессиональной, лидерской и т. п. Внешний (теле-
сный) возраст имеет большую социальную значимость в разных сферах че-
ловеческого общения. В зависимости от него строятся многие социальные 
отношения: отношения с незнакомыми ранее людьми, с партнерами по биз-
несу, с врачами и учителями, членами семьи и т. п. [2]. По мнению ряда ис-
следователей, люди с привлекательной внешностью могут достигать боль-
ших успехов в жизни, лучше налаживать социальные отношения, чем непри-
влекательные [12; 13].

Отрицательное эмоциональное отношение к недостаткам собственной 
внешности может деформировать личность, снижая самооценку, вызывая 
тревожность и депрессивные состояния. Особенно остро эти процессы про-
текают в подростковом и юношеском возрасте [1; 8; 9; 11].

В процессе формирования самосознания в подростковом возрасте раз-
витие представлений о своем телесном образе является одной из важных 
составляющих. Именно в этом возрасте изменяющаяся внешность являет-
ся особенно уязвимой для появления собственных отрицательных пережи-
ваний по этому поводу. Отрицательное, критикующее отношение других к 
внешности подростка также может негативно сказываться на формировании 



61

его телесной идентификации. Многие подростки переживают достаточно тя-
желый период, считая себя некрасивыми или даже уродливыми.

Низкая самооценка привлекательности своей внешности в целом или 
отдельных ее характеристик, при определенных объективных и субъектив-
ных факторах, может стать причиной развития пограничных психических 
расстройств [5]. Одним из крайних негативных вариантов такого развития 
личности является дисморфофобия — психическое заболевание, связанное с 
переживанием подростка некрасивости, уродливости своего лица.

Эмпирическое исследование
Нами было проведено исследование представлений современных под-

ростков о своем психологическом и телесном возрасте.
В исследовании приняли участие подростки из 9–11 классов двух массо-

вых школ Москвы в возрасте от 15 до 18 лет. Они составили первую «норма-
тивную» группу, состоящую из 40 человек (21 мальчик и 19 девочек).

Вторую (клиническую) группу подростков составили 6 человек (4 юно-
ши и 2 девушки) в возрасте от 17 до 19 лет, обратившиеся в Институт пла-
стической хирургии с жалобами на дефекты лица и желанием радикальных 
изменений в своей внешности. Пациенты, являющиеся учащимися школы, 
колледжа и университета, считали свои лица крайне непривлекательными. В 
процессе обследования этих пациентов им был поставлен диагноз «дисмор-
фофобия» и отказано в произведении пластических операций. Специалисты 
не обнаружили в их лицах деформаций, требующих оперативного вмеша-
тельства. Обследование врача — психиатра выявило наличие психопатоло-
гии. Интеллект пациентов был оценен как нормативный.

Для проведения исследования представлений подростков о своем пси-
хологическом и телесном возрасте были использованы следующие методи-
ки: «Половозрастная идентификация» (ПВИ-ПВ) Н. Л. Белопольской [3]; 
«Прямая самооценка психологического возраста» А. А. Кроника, Р. А. Ах-
мерова [10]; «Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ) А. А. Кроника, 
Р. А. Ахмерова [10] и разработанная нами методика «Самооценка внешно-
сти», позволяющая определить особенности самооценки внешности под-
ростков в трех аспектах телесности: рост, фигура, лицо.

Методика «Самооценка внешности» представляла собой модификацию 
известной методики Дембо — Рубинштейн [1]. Испытуемому предлагалось 
отметить свое положение на континууме «низкий — высокий рост», «пло-
хая — очень хорошая фигура», «некрасивое — красивое лицо». Также под-
ростку предлагали оценить свой реальный и желаемый телесный возраст. Мы 
спрашивали подростков: «Как ты думаешь, на сколько лет ты выглядишь?», 
а также «На сколько лет ты хотел бы выглядеть?». Кроме этого, производи-
лось измерение фактического роста и веса испытуемых.

Статистическая обработка полученных нами данных осуществлялась 
с помощью однофакторного дисперсионного анализа, непараметрического 
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U-критерия Манна — Уитни. Сравнительный анализ оценок своего телесно-
го и психологического возраста у современных подростков позволил выя-
вить их статистически значимые различия.

Результаты исследования
Было обнаружено, что 90 % подростков первой (нормативной) группы 

идентифицировали себя с образом «юности», остальные 10 % подростков 
идентифицировали себя с образами «школьник» и «зрелость», что требовало 
дополнительного анализа.

Ни один из пациентов, составивших вторую (клиническую) группу, не смог 
найти среди карточек ни одного возрастного образа для самоидентификации. 
Отказ от самоидентификации пациенты с дисморфофобией объясняли тем, 
что изображенные на картинках персонажи «не похожи на них внешне».

В качестве привлекательного возрастного образа 67 % нормативных под-
ростков выбрали «юность», 25 % подростков в качестве привлекательного 
образа выбрали «зрелость».

При выборе привлекательного возрастного образа нормативные подрост-
ки продемонстрировали значительные гендерные различия (рис. 1). Так, для 
девушек, в большинстве случаев, самым привлекательным образом является 
образ «юности», тогда как среди юношей наряду с образом «юность» при-
влекательным образом часто является «зрелость». Девушки нормативной 
группы рассматривают привлекательность образа «юности» в возможности 
«обретения уверенности в себе», «ощущения чего-то нового», «появления 
новых событий в жизни». Для юношей данной группы выбор образа «зре-
лости» связан с желанием «стать самостоятельнее», «возможностью найти 
хорошую работу», «зарабатывать деньги и обеспечивать себя».

Младенчество Дошкол.
возраст

Школ.
возраст

Юность

Мальчики
Девочки

Зрелость Старость

Рис. 1. Процентное распределение выборов привлекательного образа Я 
у подростков нормативной группы

Что касается выбора привлекательного возрастного образа пациентами 
с дисморфофобией, то они обнаружили регрессивные тенденции, выбирая 
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образы «младенец» и «дошкольник». Свой выбор испытуемые объясняли 
тем, что в данных возрастах «не приходится задумываться над тем, как ты 
выглядишь», «в детстве хорошо, внешность не так важна», «сейчас ничего 
хорошего во внешних данных нет».

В ходе проведенного исследования самооценки внешности у подростков 
было выявлено, что только 20 % подростков нормативной группы имеют об-
щую положительную самооценку своей внешности, то есть имеют адекватные 
показатели самооценки по всем трем параметрам внешности (табл. 1). Все под-
ростки достаточно объективно оценивали свой рост. Переживания по поводу 
своего роста у невысоких мальчиков также оказались объективны. На фоне 
более высоких сверстников они чувствовали себя некомфортно. У низкорос-
лых мальчиков-подростков принятие своего телесного образа происходит бо-
лее болезненно, чего нельзя сказать о девочках невысокого роста.

Таблица 1
Процентное соотношение испытуемых нормативной группы 

в зависимости от уровня самооценки своей внешности

Уровни самооценки
Показатели внешности

Рост Фигура Лицо
Адекватная 60 % 45 % 45 %
Заниженная 17,5 % 27,5 % 12,5 %
Завышенная 12,5 % 5 % 10 %
Неопределенная 10 % 22,5 % 32,5 %

Только 60 % подростков из выборки оказались довольны своим ростом. 
Кроме двух человек (1 мальчика и 1 девочки), все остальные школьники вы-
разили недовольство хотя бы одним из трех показателей оценки своей внеш-
ности. При этом из 25 % нормативных подростков, выбравших «зрелость» 
привлекательным возрастным образом, только половина (12,5 %) хотели бы 
выглядеть старше. Достижение желаемого телесного возраста, характерного 
для 20–24 лет, является для таких подростков критерием внешней взросло-
сти, а в психологическом плане дает возможность стать более самостоятель-
ными, зарабатывать деньги.

Актуальный телесный возраст нормативных подростков соответствовал 
хронологическому возрасту в пределах плюс-минус 1 год. При этом тенден-
ция оценки своего телесного возраста в сторону увеличения имеет большую 
выраженность в нормативной группе среди юношей. Желаемым телесным 
возрастом для подростков является телесный возраст, на 1–2 года превы-
шающий паспортный. Существуют значимые различия в оценках своего на-
стоящего телесного возраста у нормативных подростков и подростков кли-
нической группы (U = 31; p = 0,007 при р > 0,01).

Психологический возраст нормативных подростков соответствовал их 
хронологическому возрасту. Гендерные различия были выявлены в оценках 
нормативными подростками насыщенности своей жизни (рис. 2). По оцен-
кам девушек, насыщенность их жизни событиями после 30 лет достаточно 
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высока, тогда как по оценкам юношей, в отличие от девушек, насыщенность 
жизни событиями после 30 лет значительно уменьшается. Для современных 
юношей приобретение определенного социального статуса, материальной 
независимости является задачей ближайшего десятилетия, свою жизнь по-
сле 30 лет они мало себе представляют.

Возраст (годы)

Насыщенность

Мальчики
Девочки

Рис. 2. Средние оценки событийной насыщенности (графики жизни) 
у подростков («Норма»)

Для оценки различий в представлениях нормативных подростков и па-
циентов с дисморфофобией о своем психологическом возрасте был исполь-
зован непараметрический U-критерий Манна — Уитни. В результате прове-
денного анализа были выявлены значимые различия между двумя группами 
по показателю психологический возраст (U = 27; p = 0,002 при р > 0,01). Та-
ким образом, значения психологического возраста у подростков с дисморфо-
фобией ниже, чем у нормально развивающихся сверстников (табл. 2).

Таблица 2
Количественные показатели выполнения методики ОПИ 

подростками («Норма») и подростками с дисморфофобией

Показатели
Испытуемые

Нормативная 
группа

Подростки с 
дисморфофобией

Средняя оценка всей жизни (баллы) 6,88 6,01
Средняя оценка текущего пятилетия жизни 
(баллы)

8 2,2

Ожидаемая продолжительность жизни 
(годы)

77,2 71,3

Реализованность жизни (%) 22,4 15
Психологический возраст (годы) 16,9 11,2
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Более того, средние оценки психологического возраста подростков нор-
мативной и клинической групп показывают, что по своему внутреннему 
ощущению они относятся к разным возрастным категориям: нормативные 
подростки относятся к «юности» (психологический возраст 16,9 лет), а под-
ростки с переживаниями по поводу непривлекательности своего лица (дис-
морфофобия) — к младшему подростковому возрасту (11,2 года).

Анализ результатов
Анализ полученных результатов показал принципиальные различия 

между группами нормативных подростков и подростков и лиц юношеского 
возраста с дисморфофобией. Эти отличия касались как представлений о пси-
хологическом и телесном возрасте, так и степени удовлетворенности своей 
внешностью.

Подростки нормативной группы (успешные подростки, учащиеся массо-
вых школ) выбирают в качестве предпочтительных возрастных образов об-
разы настоящего и будущего. У подростков выявлены гендерные различия 
в выборе предпочтительных образов: юноши чаще выбирают «зрелость», в 
то время как девушки — «юность». Нормативные подростки предполагают 
большую насыщенность жизни в ближайших пятилетиях. Они планируют в 
будущем реализовать свои цели, имеют жизненные планы и перспективы. В 
то же время для нормативных подростков характерны невысокие самооцен-
ки различных параметров своей внешности.

Пациенты с дисморфофобией обнаружили регрессивную тенденцию в 
выборах предпочтительных возрастных образов, заниженную самооцен-
ку привлекательности своего лица в настоящем и убеждением, что детский 
возраст является более счастливым периодом, так как детям не приходится 
переживать по поводу своей привлекательности.

Анализ данных позволил нам из группы нормативных подростков вы-
делить категорию подростков с заниженной самооценкой своей внешности и 
неадекватной возрастной идентификацией, которую мы оценили как «груп-
пу риска».

Подростки из «группы риска» обнаружили кроме качеств, присущих 
нормативной группе, некоторые особенности самосознания, характерные 
для клинической группы: неадекватно низкие самооценки по параметру 
«красота лица», заниженный психологический и телесный возраст. Выбор 
предпочтительного возрастного образа в этой группе имел регрессивные тен-
денции, а образ настоящего вызывал негативные эмоции. Психологические 
особенности подростков «группы риска» нуждаются в дополнительном ис-
следовании.

Заключение
Представления о психологическом и телесном возрасте человека являются 

малоизученными. Вместе с тем эти категории вызывают большой интерес для 
психологического исследования, поскольку напрямую связаны с такими по-
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нятиями, как самосознание, возрастная идентичность, телесная идентичность, 
психическое здоровье личности. Требует особого внимание изучение оценки 
психологического и телесного возраста в подростковом периоде интенсивного 
развития самосознания, переживания «кризиса идентичности» и наличия раз-
нообразных проблем личностного и социального плана.

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Для нормативных подростков характерны невысокие самооценки от-

дельных параметров своей внешности. Психологический возраст норматив-
ных подростков практически равен (плюс-минус 1 год) хронологическому, 
подростки имеют большие жизненные планы.

2. Подростки и лица юношеского возраста с дисморфофобией имеют за-
ниженный психологический возраст и низкий уровень планирования своей 
будущей жизни. Их жизненные планы связаны с потребностью изменить 
свою внешность с помощью пластической операции.

3. Телесный возраст нормативных подростков также соответствует их 
хронологическому возрасту. При этом обнаружены гендерные различия в 
оценке желаемого телесного возраста. Если девушки не хотят иметь теле-
сный возраст старше своего хронологического, то большинство юношей 
предпочли бы выглядеть на 2–5 лет старше.

4. Подростки, выделенные нами как группа риска из нормативной вы-
борки, имеют как качества, присущие нормативной группе, так и некоторые 
особенности идентификаций, а также психологический и телесный возраст, 
характерные для клинической группы. Неудовлетворенность своим настоя-
щим возрастом, заниженный психологический возраст, неадекватная самоо-
ценка собственной внешности являются факторами риска проблемного раз-
вития личности современного подростка.

5. Представленное исследование дает основание для разработки про-
филактических и коррекционных программ по формированию адекватных 
телесных и возрастных идентификаций у современных подростков.

The article presents data of the comparative analysis of the age and physical identification, 
as well as psychological and physical ages of modern teenagers with regulatory development 
and dysmorphophobia teenagers. The normative teenage sample marks out a risk group with 
inadequate psychological and physical age, negative attitude to current age position and low self-
esteem of the appearance. It is shown that psychological and physical ages are diagnostic units of 
self-consciousness, combining a teenager’s view about hi/her appearance and features of age and 
physical identity.

Keywords: teenagers’ self-awareness, age identification, bodily identification, psychological 
age, physical age, dysmorphophobia, self-esteem.
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Т. В. Коростелева

Патриотизм как аттитюд молодежи
В статье актуализируется социально-психологическая природа патриотизма молодежи; 

выявлены поведенческие характеристики компетенций: лидерство, активность и инициатив-
ность, рациональность общественных действий, готовность к изменениям, ориентация на ре-
зультат, гражданственность; приводится анализ параметров социального портрета выпускни-
ков вузов г. Москвы, характеризующих их патриотизм.

Ключевые слова: патриотизм, идентификация, социальные конотации патриотиз-
ма, медиатор межгруппового поведения, гражданская компетентность, социальный пор-
трет выпускников вузов.

Социальная матрица России сегодня меняет свою качественную при-
роду. Парадигмальные сдвиги в структуре общества идут одновременно в 
разных регистрах: политика, религия, культура, качество жизни, стратегии 
достижений. Социологические инструменты определения групповой при-
надлежности человека радикально трансформируются. Эти сдвиги обуслов-
лены идентификацией человека в системе «мы — они».

Социальным чувством, рассматриваемым нами как производную иден-
тификации, является патриотизм — готовность защищать интересы страны, 
быть преданным носителем культурных смыслов своего народа. Уникаль-
ность данного феномена в том, что он одновременно сохраняет групповую 
целостность и тут же делит социальное пространство на «своих» и «чужих».

Охарактеризуем социально-психологическую природу патриотизма.

Патриотизм как производная идентификации
Одна из первых, концепция идентичности Э. Эриксона [5] определяет 

ее как чувство ограниченной принадлежности индивида к его исторической 
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эпохе и типу межличностного взаимодействия, свойственному данной эпо-
хе. Идентификация — это переживание тождественности. Патриотизм при 
этом отнесем к групповой идентичности — он обеспечивает включенность 
личности в общности, мотивированную субъективным ощущением внутрен-
него единства с социальным окружением; и к психосоциальной — он дает че-
ловеку ощущение значимости своего бытия в рамках и с позиции ценностей 
своего социума.

Таким образом, патриотизм можно считать символическим средством 
объединения с одними и дистанцирования от других.

Патриотизм как модус пассионарности
Вероятно, исторически патриотизм исходит из задач территориальной 

целостности государства. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева [3] описывает 
этнические системы через пассионарность — появление в ограниченном аре-
але большого числа людей со специфической активностью (пассионариев), 
непреодолимым внутренним стремлением к изменению окружающей дей-
ствительности. Как известно, Л. Н. Гумилевым было сделано историческое 
описание изменения активности человеческих групп по фазам этногенеза, 
причем автор показал, что частота появления пассионариев в разные эпохи 
закономерно связана с общей активностью этнической системы (ее пассио-
нарным напряжением). Непреодолимое внутреннее стремление к активной 
деятельности, изменяющей окружение, не диктуется условиями среды, ни 
материальными благами — наоборот, непомерная активность многих пас-
сионариев вызывала общественное непонимание и осуждение. Описав пас-
сионарность на популяционном уровне (как активность этнических коллек-
тивов) и на индивидуальном (как поведенческий импульс), Л. Н. Гумилев 
предложил объяснение этого феномена как эффекта энергии живого веще-
ства биосферы.

Если рассмотреть патриотизм как модус пассионарности, то можно гово-
рить о его социальных конотациях.

Во-первых, это пассионарная индукция — изменение настроений и поведе-
ния людей под действием патриотически настроенных личностей. Пассиона-
риям удается передать окружающим свои поведенческие установки, сообщить 
им повышенную активность и энтузиазм. Индукция выступает основой всех 
массовых движений, общественных организаций политического и национал-
патриотического толка, инициаторами которых являются лидеры, ведущие за 
собой менее пассионарных людей. Активизация политической и гражданской 
активности молодежи — маркер пассионарной индукции общества.

Во-вторых, патриотизм формирует психологические границы личности, 
позволяет очертить пределы «Я», зону ответственности, ареал приватности 
человека. Проявления патриотизма в самом общем виде можно соотнести с 
концепцией приватности [6]. Приватность как опыт сепарации человека от 
физической и социальной среды, собственный контроль над обстоятельства-
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ми жизни, процесс установления межличностных границ [7]. Установлено, 
что люди с внутренним контролем склонны устанавливать большую дистан-
цию, чем экстерналы; а с высокой самооценкой и низкой авторитарностью 
допускают других ближе, чем авторитарные с низкой самооценкой. Патрио-
тизм сочетается с высокой прочностью и постоянством личностных границ, 
что, в свою очередь, обеспечивает человеку необходимую приватность.

В свою очередь, количество и формы переживаемой приватности опре-
деляют качество жизни во всех проявлениях. Таким образом, посредством 
приватности патриотические чувства усиливают саморегуляцию человека, 
поддерживают и укрепляют его психологическое здоровье.

В-третьих, патриотизм способствует соблюдению безопасности. Грани-
цы личности создают ощущение безопасности быть собой, принадлежать к 
социальной, этнической, культурной и другим группам; защищают общество 
от внедрения чуждой политики, экономики, армии.

В-четвертых, патриотические чувства экранируют личность от множе-
ства социальных манипуляций. В этом автора убедил личный опыт обучения 
активистов молодежных движений, организаций и федеральных проектов 
(«Лидерство», «Ты — предприниматель», «Россия для всех», «Беги за мной», 
«Зворыкинский проект», «Наша общая победа», др.). В рамках целевых обра-
зовательных программ Федерального агентства по делам молодежи активи-
сты обучаются методам противодействия социальным манипуляциям — ре-
чевым и универсальным стратегиям и тактикам: самопрезентации, нападения, 
самозащиты, информационной, интерпретационной, формирования эмоцио-
нального настроя адресата, аргументации, агитации, др. Системообразующим 
фактором отбора молодых людей для участия в программах выступает их 
патриотическая установка — внутренняя готовность реагировать адекватным 
образом. У большинства молодых людей патриотические установки приоб-
релись в готовом виде из социального опыта, культуры. Они непосредственно 
влияют на когнитивные процессы, канализируют эмоции, формируют оце-
ночные суждения и «барьеры» убеждений, направляют поведение.

Известно, что для достижения цели в массовом сознании используют-
ся прежде всего имеющиеся установки, в ряде случаев формируют на их 
основе новые, а не тратят усилий по ломке и разрушению установок су-
ществующих. Проекты, которые запускались активистами самостоятельно, 
независимо от сферы реализации замысла (волонтерство, арт, спортивный 
менеджмент, предпринимательство, журналистика, др.), обладают высо-
ким патриотический контентом, поскольку установки лидера его команда 
транслирует в социум.

Таким образом, патриотизм выступает как медиатор межгруппового 
поведения.

Патриотизм как нравственный принцип и социальное чувство прежде 
всего имеет деятельностный характер — социально-резонансные действия, 
их цели и задачи. В силу этого рассмотрим патриотизм как гражданскую 



70

компетентность, проявляющуюся у человека в различных функциональ-
ных областях.

Обладание способностью, силой, властью, умением, знанием, чтобы сде-
лать то, что требуется, слагается из спектра поведенческих характеристик — 
компетенций. Предпримем попытку определения спектра компетенций па-
триотизма.

В рамках ассессмента любая поведенческая характеристика имеет инди-
каторы (маркеры), доступные для наблюдения и оценки со стороны. Пред-
ставим наше понимание компетенций патриотизма молодого человека и их 
основные маркеры.

1. Лидерство (организует групповую коммуникацию и совместную 
социально-значимую деятельность гражданской направленности; мотивиру-
ет других на достижение намеченных целей).

2. Активность и инициативность (адекватно реагирует на ситуацию, 
включается в ситуацию с предложениями идей и решений; выступает ини-
циатором действий, влияет на ситуацию).

3. Рациональность общественных действий и поступков (логично и по-
следовательно выполняет действия, расставляет приоритеты, вовлекает дру-
гих в упорядоченные действия, прогнозирует социальные риски и оценивает 
последствия действий и поступков).

4. Готовность к изменениям (эффективно действует в условиях неопреде-
ленности, одновременно работает с несколькими содержаниями, принимает 
адекватные решения при недостатке информации, при отсутствии времени 
на ее тщательный анализ).

5. Ориентированность на результат (целеопределен, четко представля-
ет результат и удерживает его в процессе, помехоустойчив).

6. Гражданственность (берет персональную социальную ответственность, 
привержен государственным приоритетам, повседневным трудом обеспечива-
ет их достижение; ценит и гордится культурой своей родины, идентифицирует 
себя с народом, стремится защищать интересы граждан своей страны).

Поведенческие проявления компетенций разработаны нами на основе 
проектирования возможного поведения молодежи, с целью их выявления 
в ходе реальных жизненных ситуаций и в процедурах диагностики лич-
ностных и деловых качеств. Индикаторы описываются подробно, имеют 
уровни проявления, фиксируются наблюдателями в персональной карте 
наблюдения.

Компетентностный подход к патриотическому воспитанию представля-
ется нам перспективным для применения в образовательных системах раз-
ных уровней: среднем, высшем профессиональном, дополнительном обра-
зовании. В силу его технологичности — воспитательные задачи актуальны, 
если результат измерим и конкретен.

Отдельный класс социологических задач для нас представляет изу-
чение патриотизма как ценности современной молодежи. Молодежь вы-
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ражает себя через имманентные ценности, в каком ряду в них находится 
патриотизм?

По данным ФОМ (2013), в сравнении с начала 2000-х годов в целом рос-
сияне стали больше ценить семью, безопасность и достаток, меньше — закон, 
демократию, державность. А важность патриотизма осталась прежней — на 
уровне 7 % (по результатам ответа на вопрос: «Какие из перечисленных слов 
означают наиболее важные для вас понятия: семья, безопасность, достаток, 
закон, мир, права человека, справедливость, порядок, достоинство, совесть, 
труд, духовность, защита, терпимость, демократия, свобода, держава, патрио-
тизм, религия, собственность, успех, твердость/воля, сила?») [2].

По данным социального портрета выпускников высших учебных заведе-
ний г. Москвы [1], в той или иной степени выражает согласие жить в России 
и стремится к тому, чтобы иметь достойный заработок на родине, более чем 
каждый третий выпускник: «вполне согласен» — 15,3 %; «скорее согласен, чем 
нет» — 24,9 %; «скорее не согласен» — 21,1 %; «совсем не согласен» — 14,3 %; 
«затрудняюсь ответить» — 24,4 %. Выборочная совокупность исследования 
составила более 60 объектов на предприятиях реального сектора экономики 
г. Москвы и более 500 выпускников вузов г. Москвы. Метод сбора данных — 
анкетирование выпускников.

Ответы на вопрос о согласии не покидать Россию и работать на ее благо, 
как бы им ни жилось в России, распределились следующим образом: «вполне 
согласен» — 11,1 %; «скорее согласен, чем нет» — 23,5 %; «скорее не согласен» — 
18,7 %; «совсем не согласен» — 21,9 %; «затрудняюсь ответить» — 24,8 %. В той 
или иной степени выражают согласие не покидать Россию и работать на ее 
благо, как бы им ни жилось в России, примерно треть выпускников — это, по 
оценкам авторов исследования, — безусловные патриоты страны. При этом не-
сколько больше выпускников не согласны сделать этого (40,6 %).

В понятие патриотизма здесь включено желание защищать свою страну. 
В той или иной степени выражают согласие защищать Россию от внешних 
врагов с оружием в руках примерно половина выпускников («вполне согла-
сен» — 25%; «скорее согласен» — 24,8 %). При этом значительное число мо-
лодых людей не определилось со своей позицией (34,2 %).

Сравним эти данные с опросом Аналитического центра Ю. Левады (23–
27.05.2013) [4]. На вопрос: «В какой степени вы испытываете гордость от 
того, что являетесь россиянином?» молодые люди возраста 16–34 лет отве-
тили следующим образом: 22,5 % испытывают большую гордость; 40,5 % ис-
пытывают некоторую гордость; 24,7 % не испытывают особой гордости; 7,7 % 
не испытывают никакой гордости и 4,6 % затруднились ответить на вопрос. 
Примечательно, что в этой же выборке в свое будущее спокойно, с уверенно-
стью смотрят 37,7 % респондентов, 47,6 % — с беспокойством и опасениями.

Мы ранжировали причины молодых людей задуматься об эмиграции и 
в результате получили социальные зоны, требующие экстренного реагирова-
ния на запросы молодежи.
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1. Условия жизни («лучшие условия жизни, обустроенность быта за ру-
бежом» — 63,2 %).

2. Экономическая стабильность («нестабильная экономическая ситуа-
ция в России» — 34,5 %; «желание обеспечить детям достойное будущее» — 
34,0 %).

3. Профессиональные лифты («отсутствие в России возможностей для 
профессионального роста» — 27,2 %).

4. Непринятие коррупции («отсутствие в России защиты от чиновников 
и от произвола властей» — 18,0 %).

5. Бизнес-климат («условия ведения бизнеса в России» — 15,4 %).
6. Политический климат («сложившаяся в России политическая обста-

новка» — 11,1 %).
Структура опрошенных выпускников в зависимости от их отношения к 

устройству российского государства, политическим руководителям выгля-
дит следующим образом. На первом месте по уровню доверия молодых лю-
дей находятся Президент РФ (полностью и скорее всего доверяют 51,5 %) и 
церковь (полностью и скорее всего доверяют 49,8 %). При этом абсолютное 
большинство выпускников оценивает государственное устройство как не-
правильное (55,6 %). Они предлагают свое видение государственного устрой-
ства, при этом взгляды выпускников достаточно противоречивы.

Большинство считает, что российское государство должно быть бюро-
кратическим, правовым (11,5 %); построенным по принципу разделения вла-
стей (10,6 %); таким, «чтобы правительство думало о народе, а не только о 
себе, работало бы на благо народа» (10,6 %); способствовало бы развитию 
гражданского общества (2,6 %); «чтобы народ сам мог и отвечал за происхо-
дящее вокруг, увеличивалась бы роль народа в принятии решений, станови-
лось больше народного контроля, налаживалась бы обратная связь» (6,2 %).

5,2 % выпускников московских вузов считают, что российское государ-
ство не должно быть демократией; должно быть монархическим — 8 % или 
конституционной монархией — 4,4 %. Заметная часть молодых людей счита-
ет, что российское государство должно быть коммунистическим (6,2 %) или 
социалистическим (2,6 %).

Ограничиваясь рамками статьи, заключим следующее.
Проблематика патриотизма, безусловно, далее открыта к разносторон-

ним исследованиям. Патриотизм феноменально сочетает в себе признаки:
—  знания и чувства (это устойчивое социальное чувство, эмоционально на-

сыщенное понятие о гражданской идентификации);
—  психотехники (это медиатор межгруппового взаимодействия);
—  способности, силы сделать то, что требуется (это гражданская 

«competence»);
—  ценности (это признание социальной значимости).

В условиях, когда в обществе активно формируются новые социальные 
практики, на всех уровнях необходима человекоцентричная повестка, когда 
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главный создаваемый в школе, вузе, городе, стране «продукт» — образован-
ный и благополучный человек. Мощным аттитюдом и триггером в этом вы-
ступает патриотизм личности.

The article actualizes the socio-psychological nature of patriotism of the young people; 
identifies the behavioral competencies: leadership, activity and initiative, rationality for public 
actions, willingness to change, result orientation, civicism; gives the patriotism describing 
parameters analysis of Moscow graduates social portrait.

Keywords: patriotism, identification, social connotations of patriotism, mediator of intergroup 
behavior, civic competence, social portrait of the graduates.
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ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ

Д. В. Воронкова

Эмоциональное выгорание и стратегии совладания 
сотрудников в различных организационных культурах
В статье рассматривается проблема влияния организационной культуры на стратегии 

совладания и эмоциональное выгорание сотрудников. Автор опирается на теоретическое 
положение о том, что действительным и универсальным фактором, влияющим на наличие 
профессионального стресса, является не только специфика профессиональной деятельности 
и личностные особенности, но и организационная культура (А. Леонова, Д. Мацумото, М. Пе-
терсон). Проблема стресса и эмоционального выгорания, в свою очередь, тесно связана с про-
блемой стратегий совладания со стрессом.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стратегии совладания, организацион-
ная культура.

В современных условиях профессиональная деятельность мно-
гих людей насыщенна множеством экономических, организационных и 
социально-психологических стрессов. Такой стресс часто становится ис-
точником для развития синдрома эмоционального выгорания. В настоя-
щее время многие исследователи, не ограничивают сферу проявления 
эмоционального выгорания только помогающими профессиями [5; 12]. 
Проблема стресса и эмоционального выгорания тесно связана с пробле-
мой стратегий совладания со стрессом. Если в первых концепциях стрес-
са [6] большее значение придавалось анализу внешнего стресс-фактора, 
то впоследствии было обосновано положение о том, что способность со-
владания со стрессом в большинстве случаев более важна, чем природа и 
величина стресса, частота его воздействия [9]. Исследования, посвящен-
ные стратегиям совладания, пока являются достаточно разрозненными, 
поэтому чуть ли не каждый новый исследователь при изучении пробле-
матики совладающего поведения, предлагает свою собственную класси-
фикацию стратегий совладания и факторов, влияющих на их выбор. По 
мнению крупных специалистов в области социальной психологии [3; 4; 
7; 10], одним из действенных и универсальных факторов, влияющих на 
наличие профессионального стресса и выбор стратегий совладания, яв-
ляется организационная культура. Некоторые организационные культу-
ры вызывают стресс по самой своей природе или в результате эволюции 
культурных ценностей [11].

Данная работа посвящена изучению взаимосвязи между уровнем эмо-
ционального выгорания и стратегиями совладания в различных организаци-
онных культурах.
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Гипотеза исследования
Уровень эмоционального выгорания определяется стратегиями совлада-

ния и характеристиками организационной культуры.
Испытуемые. В рамках комплексного исследования было обследовано 318 со-

трудников 7 организаций разных сфер деятельности г. Набережные Челны.
Для проверки гипотезы использовалась совокупность следующих ме-

тодов исследования. Для диагностики уровня эмоционального выгорания 
была использована методика «Психологическое выгорание» американских 
психологов К. Маслач и С. Джексон [2]. Авторами методики «выгорание» 
понимается как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и 
редукции своих личных достижений. Эмоциональное истощение (ЭИ) рас-
сматривается как основная составляющая «профессионального выгорания» 
и проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоцио-
нальном перенасыщении, нервном напряжении. Вторая составляющая — де-
персонализация (ДП) — проявляется в деформации отношений с другими 
людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от других, 
в других — повышение негативизма, циничности установок и чувств по отно-
шению к пациентам, ученикам, клиентам, подчиненным. Третий компонент 
«выгорания» — редукция личных достижений (РЛД) — может проявляться 
либо в тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных 
достижений и успехов, либо в редуцировании собственного достоинства, 
ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим.

С целью изучения стиля совладания со стрессом была использована мето-
дика копинг-стратегий Э. Хейма в адаптации Л. И. Вассермана [1]. Данная ме-
тодика позволяет исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов ко-
пинга в трех сферах психической деятельности: когнитивной, эмоциональной, 
поведенческой. При обработке результатов выделяются те копинг-стратегии, 
которым испытуемый отдает предпочтение, определяется их адаптивность.

В качестве инструмента исследования особенностей организационной 
культуры (базовых представлений) была применена сертифицированная 
специализированная методика VSM-94 Хофстеда [8]. Данная методика яв-
ляется одной из самых эмпирически проверенных методик для анализа ба-
зовых представлений. Рассматривая базовые представления работников как 
источник организационной культуры, модель Г. Хофстеда предполагает рас-
смотрение следующих культурных параметров. 

1. Параметр «Дистанция власти» (ДВ), представляющий собой различия 
между способностью руководителя изменять поведение подчиненных и способ-
ностью подчиненных влиять на поведение руководителя. При большой дистан-
ции власти руководитель однозначно воспринимается подчиненными как ли-
дер, и его решения не обсуждаются, а принимаются как само собой разумеющее-
ся — подчиненные лояльно относятся к неравноправию в распределении власти. 
При малой же дистанции власти грань между подчиненными и руководителем 
существует чисто номинально, реально же все чувствуют себя равноправными. 
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2. Параметр «Индивидуализм» (ИНД), объясняющий, каким образом 
человек действует и принимает решение: исходя из собственных интересов 
(индивидуализм) или исходя из интересов группы (коллективизм). 

3. Параметр «Избегание неопределенности» (ИН), определяющий, каким 
образом чувствует себя человек в ситуации неопределенности (свободы выбо-
ра). В культурах, обладающими высокими показателями избегания неопреде-
ленности, возникают тщательно разработанные правила и ритуалы, которые 
все прекрасно знают и которые становятся составной частью организации и 
нормальным способом действий в ее пределах. Культуры с низкими показате-
лями избегания неопределенности в меньшей степени озабочены выработкой 
правил и ритуалов, которые возникают в ситуации неопределенности. 

4. Параметр «Мужественность» (М) как степень, в которой доминирую-
щими ценностями в обществе (группе) считаются ассертивность (настойчи-
вость, напористость) и не придается особого значения заботе о людях. При 
низких показателях мужественности организационная культура рассматри-
вается как «женственная». Женственность определяется как степень, в ко-
торой доминирующими ценностями в обществе (группе) считаются взаимо-
отношения между людьми, забота о других и качество жизни. По каждому 
показателю рассчитывались индексы, отражающие степень проявления того 
или иного параметра организационной культуры.

Процедура. Исследование проводилось отдельно в каждой организации. 
На первом этапе была проведена диагностика уровня эмоционального вы-
горания сотрудников и предпочитаемых ими стратегий совладания со стрес-
сом. На втором этапе этим же сотрудникам было предложено охарактеризо-
вать организационную культуру компаний (методика Г. Хофстеда).

Результаты и обсуждение
Результаты взаимосвязи составляющих эмоционального выгорания со 

стратегиями совладания и характеристиками организационной культуры от-
ражены на корреляционной плеяде, представляющей три взаимосвязанных 
блока (рис. 1). 

1 блок — показатели эмоционального выгорания (ЭИ, ДП, РЛД). 
2 блок — характеристики организационной культуры (ДВ, ИНД, ИН). 
3 блок — стратегии совладания (адаптивные когнитивные (АКС), адаптив-

ные эмоциональные (АЭС), адаптивные поведенческие (АПС), интегральный 
показатель адаптивных стратегий (АС), отражающий характер реагирования на 
стрессовую ситуацию (адаптивный, относительно адаптивный, неадаптивный) 
независимо от выбора модальности) и показатель согласования адаптивных, 
эмоциональных и когнитивных стратегий совладания между собой (СС). 

Показатель «согласования» (СС) характеризует использование индиви-
дом адаптивных/неадаптивных стратегий в различных модальностях (фо-
кусах) — поведенческой, когнитивной, эмоциональной. Имеются в виду не 
предпочитаемые индивидом стратегии, а характер реагирования независимо 
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от выбора модальности. Когда поведенческие, когнитивные, эмоциональные 
стратегии совладания становятся рассогласованными, менее связными, че-
ловек их использует уже не как интегральный способ, стратегию общего зна-
ка (адаптивный/неадаптивный), а как отдельные, частные приемы, при этом, 
возможно, сочетая адаптивные эмоциональные, неадаптивные когнитивные 
и т. п. Анализ всех возможных ситуаций такого рода позволит обнаружить 
индивидуальную картину (паттерн) реагирования на характеристики ор-
ганизационной культуры в условиях напряженной профессиональной дея-
тельности. Исследование в этом направлении является перспективным.

ЭИ

–0,893** 

0,857*

0,786* 

–0,857*

–0,821*

РЛД

Выгорание
 ДП

ИН 
ДВ 

–0,857* 

0,821*

АЭС 
–0,964** 

АПС 

СС –0,775*
 0,785* 

0, 827* 

АС 
0,765*

 

ИНД 

–0,937** 

АКС 
0,765*  

 

Рис. 1. Взаимосвязь эмоционального выгорания со стратегиями 
совладания и характеристиками организационной культуры

Сплошной линией показаны положительные связи, штриховой — отрицательные. 
Одинарной линией обозначены значимые корреляции 

(p < 0,05), двойной — высокозначимые (p < 0,01)
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Анализ связи стратегий совладания и эмоционального выгорания по-
зволяет предположить, что чем чаще сотрудник выбирает АЭС, тем ниже 
уровень ДП и выгорания в целом. Активное возмущение и протест по отно-
шению к трудностям, оптимизм и уверенность в наличии выхода даже из са-
мой сложной ситуации ведут к повышению самооценки, позволяют успешно 
решать проблемные ситуации, индивид испытывает больше положительных 
эмоций, что приводит к снижению уровня выгорания.

Установленные значимые связи между ДВ и стратегиями совладания по-
зволяют сделать предположение о том, что увеличение ДВ приводит к рас-
согласованию когнитивных, эмоциональных и поведенческих стратегий со-
владания со стрессом, а также снижает степень АС в целом. Чем выше индекс 
ДВ, тем меньше СС. В ситуации жесткого подчинения, отсутствия коопера-
ции, ограничения свободы сотрудник находится в постоянном напряжении, 
не видит возможностей развития, не способен адекватно оценить ситуацию — 
все это приводит к несогласованности выбора стратегии совладания. Вме-
сте с тем чем выше показатели ДВ, тем реже используются АС. В ситуации 
жесткого контроля, отсутствия возможности выражать свое несогласие со-
трудник реже демонстрирует поведение, направленное на анализ возникших 
трудностей и возможных путей выхода из них. Отсутствие в оргкультуре с 
высокой ДВ кооперации приводит к тому, что индивид не выбирает такую 
стратегию совладания, как поиск поддержки в ближайшем социальном окру-
жении в преодолении трудностей, и сам поддержку не оказывает.

Значимая положительная связь, установленная между ДП и такой характе-
ристикой организационной культуры, как ИН, дает возможность предположить, 
что оргкультура с высоким индексом ИН характеризуется наличием многочис-
ленных формализованных правил и ограничений, что приводит к негативному 
отношению к установленным порядкам. Вместе с тем происходит приспособле-
ние индивида к указанным ценностям, что в целом приводит к демонстрации 
зависимого поведения. Именно такие сотрудники, по результатам исследований 
Н. В. Водопьяновой, демонстрируют наиболее высокие показатели ДП. В орга-
низационной культуре с высокой степенью ИН присвоение индивидуального 
стиля деятельности затруднено, человек становится «рабочим автоматом», сле-
дователем инструкции, ощущает гнет правил и заданных стандартов. Подобный 
стресс, вызванный постоянным стремлением соответствовать и не выбиваться 
из заданной колеи, является источником выгорания [4].

Также высокозначимая отрицательная связь установлена между ИНД и 
АКС — чем ниже показатели индивидуализма (коллективистская культура), 
тем чаще сотрудники выбирают адаптивные когнитивные стратегии совлада-
ния. Такие ценности коллективисткой культуры, как уверенность и стабиль-
ность, позволяют сотруднику сохранять самообладание, анализировать про-
блемную ситуацию. Также на выбор этих стратегий совладания влияет такая 
характеристика организационной культуры, как наличие постоянных, практи-
чески неменяющихся устойчивых традиций. Приоритет подготовки работни-
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ка со стороны компании, как важная характеристика коллективисткой культу-
ры, позволяет развивать компетентности, что, в свою очередь, ведет к выбору 
такой стратегии совладания, как установка собственной ценности.

Выводы
Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутую ги-

потезу и позволяют сделать следующие выводы.
1. Уровень эмоционального выгорания, а именно его составляющей — де-

персонализации, значительно снижается при выборе сотрудником адаптив-
ных эмоциональных стратегий совладания, таких как активное возмущение 
и протест по отношению к трудностям, оптимизм и уверенность в себе.

2. «Избегание неопределенности» является характеристикой организа-
ционной культуры, которая влияет на эмоциональное выгорание, а именно 
деперсонализацию как его составляющую.

3. Результаты исследования позволяют предположить, что «Дистанция 
власти» является характеристикой организационной культуры, которая ока-
зывает влияние на стратегии совладания: высокие показатели «Дистанции 
власти» в организациях часто способствуют выбору неадаптивных стратегий 
сотрудниками.

4. Эмоциональные стратегии совладания, будучи «слабым звеном» в си-
стеме стратегий совладания индивидуума, в наибольшей степени подверже-
ны опосредованному воздействию агрессивной организационной культуры, 
и именно снижение адаптивности эмоциональных стратегий повышает риск 
эмоционального выгорания.

The article considers the problem of the organizational culture influence on the employees’ 
strategies of coping and emotional burnout. The Author is guided by a theoretical provision that 
the valid and universal factor affecting the availability of professional stress is not only the specifics 
of professional activity and personal characteristics but the organizational culture (A. Leonova, 
D. Matsumoto, M. Peterson). The problem of stress and emotional burnout in its turn is closely 
connected with the problem of stress coping strategies.

Keywords: emotional burnout, coping strategies, organizational culture.
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Н. В. Знаменская

Психологические критерии эмоционального развития детей 
дошкольного возраста

На основании анализа практической деятельности исследователей эмоциональной 
сферы ребенка дошкольного возраста автором выделены психологические показатели эмо-
ционального развития дошкольника, а именно: сложность и дифференциация предметного 
содержания эмоциональных переживаний ребенка, модальность эмоций, степень осознан-
ности эмоций, уровень произвольной регуляции эмоций, сформированность механизма эмо-
ционального предвосхищения, способность к эмоциональной децентрации, доминирующие 
эмоциональные состояния. Автор последовательно освящает содержательные характеристи-
ки выделенных показателей и выдвигает критерии оценки эмоционального развития детей 
старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, эмоции и чувства, эмоциональное 
развитие детей, критерии эмоционального развития.

Важность проблемы эмоционального развития дошкольников связана с 
универсальной ролью эмоций, которую они играют в жизнедеятельности инди-
вида, реализации практической деятельности человека. В современной психо-
логии сложилось представление о том, что в эмоциональных процессах пред-
ставлена связь между внешними условиями жизни человека и его внутренними 
состояниями, мотивами, потребностями, целями (А. Н. Леонтьев, А. В. Запоро-
жец, Ф. Е. Василюк, В. К. Вилюнас, В. А. Иванников, И. Изард и др.). С. Л. Ру-
бинштейн писал о том, что именно в живой и непосредственной форме личного 
переживания выражается отношение человека к своему бытию, миру, к людям, 
человеческим ценностям и деятельностям [10]. Эмоции в форме переживаний 
указывают на удовлетворение или неудовлетворение потребностей личности. 
Учитывая основную функцию эмоций как внутреннего регулятора деятельно-
сти, становится понятной их роль в процессе личностного развития.

В возрастной и педагогической психологии проблема эмоционального 
развития детей является в настоящее время дискуссионной и непростой. Раз-
личные точки зрения на природу и условия формирования основных ново-
образований эмоциональной сферы ребенка становятся предметом научных 
дискуссий и споров. Но центральной практической задачей исследований 
эмоций индивида современные авторы считают создание научно обоснован-
ных психолого-педагогических психолого-коррекционных и развивающих 
программ, направленных на формирование у ребенка последовательного 
ряда возрастных новообразований эмоциональной сферы (Е. И. Изотова, 
Е. В. Никифорова, А. Д. Кошелева, Л. П. Стрелкова и др.).
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Наиболее интенсивно развитие эмоций и чувств происходит в дошколь-
ном возрасте. Именно поэтому современные исследователи большое внима-
ние уделяют вопросам развития социальных эмоций, нравственных и эстети-
ческих чувств дошкольников (В. В. Алексеева, О. Н. Лисютенко, Л. А. Абра-
мян, Т. П. Гаврилова, Т. В. Гармаева, М. К. Бардышевская, А. И. Прихидько 
и др.). На сегодняшний день разработаны и успешно внедрены в педагоги-
ческую практику целостные программы психологического сопровождения 
эмоционально-личностного развития ребенка в условиях детских дошколь-
ных учреждений (Н. С. Ежкова, Е. И. Изотова, О. Л. Князева, В. М. Минаева 
и др.), созданы системы развивающих упражнений и рекомендаций по эмо-
циональному развитию дошкольников (О. А. Карабанова, Н. И. Монакова, 
Т. Б. Полянская, Г. П. Иванова, И. В. Ковалец, Е. И. Шапиро и др.).

Необходимость разработки и внедрения в психолого-педагогическую 
практику новых программ и подходов развития эмоциональной сферы ре-
бенка, новых методов диагностики и коррекции эмоциональной зрелости 
личности предполагает выделение научно обоснованных психологических 
критериев эмоционального развития ребенка. Эта проблема была затронута в 
работах А. В. Запорожца, Г. М. Бреслава, Е. И. Изотовой, Е. В. Никифоровой, 
Н. В. Капитоненко, Е. М. Листик, Л. П. Стрелковой, Н. С. Ежковой, И. О. Ка-
релиной и др.). Само понятие «критерий» предполагает выделение верного 
признака для распознавания истины (В. Даль. Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка. — М., 1979); признака, на основании которого произво-
дится оценка, определение и классификация чего-либо (Словарь русского 
языка АН СССР / под ред. А. П. Евгеньевой, М., 1982). Понятие «критерий 
психического развития» предполагает раскрытие содержательной сущности 
развития явления и возможности количественной его оценки.

На основании анализа деятельности исследователей эмоциональной 
сферы ребенка дошкольного возраста [4; 7; 8; 11; 12] нами выделены следу-
ющие психологические критерии эмоционального развития дошкольника, 
подтвержденные данными эмпирических исследований:
1)  сложность и дифференциация предметного содержания эмоциональных 

переживаний ребенка;
2)  модальность эмоций;
3)  степень осознанности эмоций;
4)  уровень произвольной регуляции эмоций;
5)  сформированность механизма эмоционального предвосхищения;
6)  способность к эмоциональной децентрации;
7)  доминирующие эмоциональные состояния.

Рассмотрим каждый из этих критериев более внимательно и дадим ему 
содержательную характеристику.

Сложность и дифференциация предметного содержания эмоциональных пе-
реживаний ребенка. Как уже было сказано, в эмоциях отражается отношение че-
ловека к миру, к разным сторонам жизни. Предмет эмоций — это значимый для 
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индивида объект (событие, явление, ситуация), по поводу которого у него воз-
никают эмоциональные переживания. Развитие, сложность и дифференциация 
предметного содержания эмоциональных переживаний ребенка связаны с все 
более усложняющейся системой социальных отношений ребенка, развитием его 
потребностей, мотивов поведения, ценностей. Поэтому данный критерий эмо-
ционального развития дошкольника очень тесно связан с показателями общего, 
интеллектуального, социального и личностного развития ребенка.

Усложнение связей ребенка с миром приводит к обогащению предметно-
го содержания эмоций. С возрастом развивается интерес ребенка к миру ве-
щей и к миру людей, их чувствам, отношениям; ребенок все более вовлекает-
ся в различные отношения с другими людьми, усложняется ориентация его 
в смыслах человеческой деятельности. Основой эмоционального развития 
дошкольника является внутренний мир его эмоциональных переживаний.

Взаимосвязь показателей социального, интеллектуального и эмоцио-
наль но-личностного развития ребенка дошкольного возраста можно хорошо 
проиллюстрировать на примере учения М. И. Лисиной [6] о формах обще-
ния с взрослыми у детей первых семи лет жизни. М. И. Лисина выделила 
четыре формы общения дошкольника с взрослым. Каждая форма общения 
отражает основное содержание потребности, которая удовлетворяется в 
ходе данной формы общения, а значит, удовлетворение этой потребности в 
совместной деятельности ребенка и взрослого служит источником развития 
эмоциональной сферы дошкольника. Ситуативно-личностное общение мла-
денца с матерью, доброжелательное внимание взрослого вызывают у ребенка 
яркие радостные переживания, а положительные эмоции повышают его жиз-
ненный тонус, активизируют все функции.

Ситуативно-деловое общение протекает на фоне практического взаимо-
действия ребенка с взрослым, в процессе которого у него развиваются дело-
вые, познавательные и личностные мотивы общения. Предметом эмоций на 
этой стадии становятся не только внимание и доброжелательность взросло-
го, но и результаты предметной деятельности ребенка, успешность в овладе-
нии предметными действиями.

Внеситуативно-познавательная форма общения предполагает не про-
сто практическое сотрудничество ребенка с взрослым. Эта форма общения 
развертывается на фоне «теоретической» познавательной деятельности ре-
бенка, направленной на установление чувственно не воспринимаемых взаи-
мосвязей в физическом мире [6]. Эта форма общения с взрослыми, пишет 
М. И. Лисина, помогает детям неизмеримо расширить рамки мира, доступ-
ного для их познания, позволяет им приоткрыть взаимосвязь явлений. Ребе-
нок совместно с взрослым обсуждает события, явления и взаимоотношения 
в предметной физической действительности. Взрослый выступает в качестве 
эталона предметного действия, на который равняется ребенок.

Но предметом эмоций становится на этом этапе не только успешность 
практической деятельности ребенка, удовлетворение его познавательной по-
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требности, доброжелательность и внимание взрослого, но в процессе общения 
со взрослым у дошкольника развивается особая группа эмоций, связанная с 
переживаниями своего «Я». Сотрудничество с взрослым предполагает уваже-
ние мнения и позиции ребенка, предоставление ему самостоятельности, воз-
можности проявления собственной активности. Дети младшего и среднего 
дошкольного возраста становятся чрезвычайно чувствительными к оценкам, 
которые дают им взрослые, они эмоционально бурно реагируют на похвалу 
или порицание. Особенности общения ребенка с взрослыми и стили детско-
родительских отношений, которые складываются в семье, имеют первостепен-
ное значение для развития эмоций и самосознания дошкольника, оказывают 
влияние на формирование его самооценки, уровня притязаний, образа «Я».

Четвертая форма общения ребенка с взрослыми, выделенная М. И. Ли-
синой, приходится на старший дошкольный возраст и называется 
внеситуативно-личностный. Центр познавательной активности ребенка пе-
ремещается с мира физических предметов и явлений на события, происходя-
щие в социальной сфере. В центре внимания ребенка оказывается мир людей, 
их взаимоотношения, чувства, эмоции. Основным средством познания лич-
ности других людей для старшего дошкольника выступает эмоциональное 
сопереживание. В ходе сложного и многообразного социального общения 
и взаимодействия с людьми у ребенка этого возраста формируются первые 
высшие чувства дружбы, любви, уважения к людям, сочувствие, сострада-
ние. Ребенок усваивает нравственные нормы взаимоотношений людей, что 
связано с развитием нравственных и этических чувств. Познавая других лю-
дей, ребенок познает и себя. У старшего дошкольника возрастает интенсив-
ность и глубина переживаний, появляются первые внеситуативные чувства, 
рождается внутренний мир личности. В поведении старший дошкольник на-
чинает ориентироваться на внутреннюю мотивацию. Ребенок впервые испы-
тывает страх смерти, осознает конечность жизни.

Таким образом, обогащение жизненного опыта ребенка, психологически 
грамотное, положительное, эмоционально-насыщенное общение с взрослым, 
полноценное интеллектуальное обучение и воспитание личности — все эти 
условия являются факторами развития эмоций, усложнения и дифферен-
циации предметного содержания эмоциональных переживаний ребенка до-
школьного возраста.

Модальность эмоций. Модальность эмоций связана с выделением основ-
ных видов эмоциональных процессов и состояний в картине внутреннего 
мира субъекта. Эмпирически выявлено, что на каждом возрастном этапе про-
исходит усложнение и расширение модального ряда эмоций. Первые эмоции, 
считает М. И. Лисина, появляются у младенца на шестнадцатый день жиз-
ни. По мнению Я. Дембовского, у младенца присутствуют всего три эмоции: 
страх, гнев и удовольствие, которые составляют фундамент эмоциональной 
жизни человека. Развитие модальности эмоций связано с дифференциацией 
положительных и отрицательных эмоций, а также возникновением в онтоге-
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незе качественно новых эмоциональных переживаний. К. Э Изард выделил 
по модальности следующие базовые эмоции человека: радость, удивление, 
страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд.

О. А. Орехова [9] отмечает, что в дошкольном возрасте происходит диф-
ференциация позитивных и негативных эмоций, снижается их амбивалент-
ность и инверсия. Обогащение жизненного опыта ребенка через включение 
его в различные виды деятельности и общение способствует появлению раз-
личных видов эмоциональных переживаний: эстетических, нравственных, 
социальных, интеллектуальных, творческих.

Психодиагностическое исследование эмоций в дошкольном возрас-
те предполагает выделение определенного списка базовых эмоциональных 
переживаний детей. Но анализ исследовательских работ показал, что число 
и качественный состав перечня основных базовых эмоций дошкольников 
различается у разных авторов. Например, Е. М. Листик [7] исследует спо-
собность дошкольников к распознаванию пяти эмоций (гнев, страх, счастье, 
грусть, удивление), А. М. Щетинина [12] изучает особенности восприятия и 
понимания дошкольниками также пяти эмоций (радость, грусть, страх, гнев, 
удивление). Н. В. Капитоненко [4] считает базовыми семь эмоций дошколь-
ников (радость, удовольствие, удивление, спокойствие, гнев, страх, печаль).

Степень осознанности эмоций. Проблема осознанности эмоций связана с 
развитием их как высших психических функций и включает в себя изучение 
того, что знают дети об эмоциональной сфере и насколько точно и дифференци-
рованно они усвоили значения слов, обозначающих эмоции («словарь эмоций») 
и сенсорные эталоны выражения чувств, существующие в определенной культу-
ре для обозначения спектра эмоциональных переживаний человека (О. В. Гор-
деева, Н. Д. Былкина, Д. В. Люсин). Средством осознания эмоций служит язык, 
а результатом осознанности эмоциональных процессов и состояний являются 
знания и представления об эмоциях в сознании ребенка, которые основаны на 
его способности к распознаванию и вербализации собственных чувств и чувств 
других людей. Помимо усвоения значений слов, выражающих эмоции, ребенок 
должен усвоить также невербальный язык выражения чувств в мимике, жестах, 
позах, интонациях. Этот процесс повышения осознанности эмоций наиболее 
интенсивно происходит именно в дошкольном возрасте и требует от ребенка хо-
рошего речевого развития, формирования способности к рефлексии.

Но не весь эмоциональный опыт осознается ребенком. М. Русалова, 
М. Костюнина, И. Стрельникова исследовали способность ребенка запечат-
левать различные эмоциогенные ситуации, сцены, даже с непонятными в тот 
момент словами и мимическими движениями. Эмоциональная память сохра-
няет увиденные образы, создавая «эмоциональный фонд» ребенка. Изучая 
особенности смыслообразования, В. К. Вилюнас обнаружил, что личностные 
смыслы могут существовать в двух формах: эмоционально — непосредствен-
ной и вербализованной, именно первый занимает ведущее значение в до-
школьном возрасте.



85

Знания об эмоциях с возрастом расширяются, дифференцируются и 
усложняются. Немногочисленные исследования показали стадиальность 
развития способности детей к пониманию и интерпретации собственных 
эмоций и эмоции других людей (Д. Рассел, О. А. Прусакова и Е. А. Сергиен-
ко, Н. Д. Былкина и Д. В. Люсин, А. М. Щетинина, Е. М. Листик). Авторами 
обсуждаются и изучаются условия развития языка эмоций у дошкольников.

Уровень произвольной регуляции эмоций. Произвольность эмоций связана с 
умением владеть их внешним проявлением, управлять своим поведением в об-
щении и в стрессовых ситуациях, вести себя в соответствии с общественными 
нормами. Проблема эмоциональной регуляции является одной из централь-
ных в возрастной педагогической психологии, так как развитие произвольно-
сти снижает импульсивность поведения, повышает самоконтроль и саморегу-
ляцию (А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, И. А. Переверзева, П. М. Якобсон, 
Г. М. Бреслав, К. Изард, Л. П. Стрелкова, Е. Л. Яковлева и др.). Л. С. Выготский 
указывал на то, что развитие произвольности, то есть умение владеть своими 
эмоциями, основано на том, что ребенок становится способным контролиро-
вать внешнее выражение своих чувств. И если уровень осознанности эмоций 
связан со способностью распознавания своего эмоционального состояния, то 
произвольная регуляция эмоций предполагает развитие способности к управ-
лению своими эмоциональными состояниями.

К старшему дошкольному возрасту у ребенка появляется способность 
разграничивать внешнюю и внутреннюю жизнь. Он начинает понимать, что 
между внутренними переживаниями и внешним поведением нет однознач-
ной связи. Именно в этом возрасте ребенок начитает кривляться, манерни-
чать, становится капризным и непонятным для взрослых, на что указывал 
еще Л. С. Выготский. Исследователи произвольной регуляции эмоций пыта-
ются обозначить стадии (этапы) формирования эмоциональной саморегуля-
ции в дошкольном возрасте [8; 13; 15].

Сформированность механизма эмоционального предвосхищения. Яв-
ляясь одним из основных эмоциональных новообразований дошкольно-
го возраста, механизм эмоционального предвосхищения рассматривается 
А. В. Запорожцем как единая функциональная система, позволяющая субъ-
екту предчувствовать отдаленные последствия своих поступков и таким 
образом осуществлять адекватную эмоциональную регуляцию сложных 
форм целенаправленной деятельности [3]. Речь идет о том, что с возрастом 
изменяется место эмоций во временной структуре деятельности, эмоции 
начинают предвосхищать действия и деятельность в целом. Эта способ-
ность связана с развитием механизма эмоционального воображения. Во 
внутреннем воображаемом плане ребенок начинает проигрывать различные 
варианты своего поведения и прочувствовать смыслы его последствий для 
самого ребенка и для других людей [4]. Таким образом, сформированность 
механизма эмоционального воображения представляется как развиваю-
щаяся у ребенка способность предвосхищать эмоциональный смысл раз-
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личных ситуаций, собственного поведения и возможных его последствий, а 
также поведение других людей.

Способность к эмоциональной децентрации. Еще одно важное новообра-
зование эмоционального развития связано с формированием у ребенка стар-
шего дошкольного возраста уникальной способности к пониманию и учету в 
деятельности эмоционального состояния других людей. От эмоционального 
эгоцентризма, господствующего в младшем и среднем дошкольном возрасте, 
ребенок переходит к эмоциональной децентрации. Именно в связи со сменой 
ориентации ребенка от себя к эмоциям другого человека становится возможной 
внеситуативно-личностная форма общения старшего дошкольника с взрослы-
ми, постижение им в общении со старшими смыслов человеческих поступков 
и деятельностей путем эмоционального вчувствования. В ходе формирования 
эмоциональной децентрации у ребенка развивается эмпатия, способность к 
сопереживанию, сочувствие, забота о ближнем, эмоциональная синтония.

Доминирующие эмоциональные состояния. К концу старшего дошкольного 
возраста в эмоциональной сфере ребенка начинают доминировать устойчивые 
позитивные эмоциональные состояния. В норме детям не свойственны 
стабильные и долго продолжающиеся состояния тревожности, агрессивности, 
конфликтности, гнева. С. В. Велиева [1] при изучении эмоциональных 
состояний дошкольников обнаружила, что доминирующим состоянием у детей 
4–7 лет является радость (93 % от общего числа опрошенных дошкольников), 
веселость (92 %), активность (79 %), интерес к познанию мира и любопытство 
(74 %). Однако ею обнаружено присутствие у дошкольников состояния 
страха (83 %). Страх — это интенсивно выражаемая эмоция. А. И. Захаров 
в своей исследовательской работе выделяет конкретные виды страхов у 
детей, имеющих нормальное психическое развитие. Богатую гамму чувств 
дошкольники испытывают от общения с взрослыми и сверстниками, проявляя 
дружелюбие (61 %), нежность (55 %), привязанность (любовь) (55 %).

Сравнительный анализ различных эмоциональных состояний в 
дошкольном возрасте показал развитие и усложнение сферы эмоциональных 
состояний ребенка. Доминирующее интеллектуальное состояние удивления у 
детей 4–6 лет (88 %) сменяется устойчивым интересом к знаниям у старших 
дошкольников (78 %), для которых становятся типичными состояния 
мечтания, внимания, стремления к знаниям. Претерпевают качественные 
изменения состояния общения: на фоне дружелюбия, нежности, 
привязанности и любви к родителям у 4–5-летних детей (70 %) в старшем 
дошкольном возрасте появляются состояния хитрости (70 %) и обиды (70 %). 
У детей дифференцируются и развиваются отрицательные эмоциональные 
состояния: в 5–6 лет возрастают показатели агрессивности, появляется злость. 
Доминирование отрицательных эмоциональных состояний у дошкольников 
характерно для детей с отклоняющимся психическим развитием.

Таким образом, выделенные нами критерии (показатели) эмоциональ-
ного развития дошкольника могут быть положены в основу психодиагности-
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ческой, психокоррекционной и развивающей работы с детьми. Рассматривая 
развитие как сложный, комплексный, закономерный процесс усложнения и 
обогащения эмоциональной сферы в онтогенезе, необходимо отметить ге-
терохронность развития отдельных сторон эмоциональной сферы ребенка, 
необходимость учета индивидуальных особенностей каждого ребенка и со-
циальных условий его воспитания.

Based on the analysis of the practical activities of researchers of the preschool age child emotional 
sphere the Author identifies psychological indicators of a preschooler’s emotional development 
namely: complexity and differentiation of the child’s emotional experiences subject content; emotions 
modality; emotions awareness degree; level of the optional regulation of emotions; emotional 
anticipation mechanism readiness; capability for emotional decentration; dominant emotional states. 
The Author consistently lights up substantial characteristics of the selected indicators and proposes 
criteria for assessing the emotional development of the elder preschool age children.

Keywords: children of preschool age, emotions and feelings, emotional development of chil-
dren, emotional development criteria.

Список литературы
1. Велиева С. В. Психические состояния детей дошкольного возраста : дис. … канд. психол. 

наук / С. В. Велиева. — Казань, 2001. — 231 с.
2. Ежкова Н. С. Теория и практика эмоционально развивающего образования детей до-

школьного возраста : дис. … д-ра пед. наук / Н. С. Ежкова. — М., 2009. — 361 с.
3. Запорожец A. B. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у 

ребенка / А. В. Запорожец, Я. З. Неверович // Вопросы психологии. — 1974. — № 3. — С. 59–73.
4. Капитоненко Н. В. Сравнительное исследование эмоциональной сферы старших до-

школьников с нарушениями развития : дис. … канд. психол. наук / Н. В. Капитоненко. — М., 
2009. — 206 с.

5. Кошелева А. Д. Эмоциональное развитие дошкольников / А. Д. Кошелева, В. И. Пере-
гуда, О. А. Шаграева. — М. : Академия, 2003. — 176 с.

6. Лисина М. И. Ребенок — сверстники — взрослые: Особенности общения / М. И. Лиси-
на. — М. : Прогресс : Спутник, 1989. — 238 с.

7. Листик Е. М. Развитие способности к распознаванию эмоций в старшем дошкольном 
возрасте : дис. … канд. психол. наук / Е. М. Листик. — М., 2003. — 175 с.

8. Минаева В. М. Психологические особенности эмоционального развития ребенка в до-
школьных учреждениях : дис. … канд. психол. наук / В. М. Минаева. — М., 2000. — 140 с.

9. Орехова О. А. Особенности развития эмоциональной сферы у детей дошкольного и 
школьного возраста : дис. … канд. психол. наук / О. А. Орехова. — СПб., 2007. — 199 с.

10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — М. : Питер, 
2013. — 705 с.

11. Стрелкова Л. П. Эмоциональный букварь от Ах до ай-яй-Яй: Обучение эмоциональ-
ной культуре дошкольников и младших школьников / Л. П. Стрелкова. — М. : Фирма «Интер-
пракс», 1994. — 230 с.

12. Щетинина A. M. Восприятие и понимание дошкольниками эмоционального состоя-
ния человека : дис. … канд. психол. наук / А. М. Щетинина. — Ленинград, 1984. — 196 с.

13. Dekker M. C. Emotional and Behavioral problems in children and adolescents with and 
without intellectual disability / M. C. Dekker, M. M. Koot, der End J., F. C. Verhurst // Journal of 
Child Psychology and Psychiatry. — 2002. — Vol. 43. — № 8. — P. 1087–1098.

14. Goldsmith H. H. Disambiguating the Components of Emotion Regulation / H. H. Gold-
smith, R. J. Davidson // Child Development. — 2004. — Vol. 75. — № 2. — P. 361–365.

15. Cole P. M. Emotion Regulation as a Scientific Construct: Methodological Challenges and 
Directions for Child Development Research / P. M. Cole, S. E. Martin, Т. A. Dennis // Child Devel-
opment. — 2004. — Vol. 75. — № 2. — P. 317–333.



88

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

К. Н. Агаларова

Больничная среда как фактор выздоровления пациентов
Статья представляет собой обзор отечественных и преимущественно зарубежных иссле-

дований в области безопасности и дружественности больничной среды, а именно факторов, 
влияющих на выздоровление пациента.

Ключевые слова: личность, больничная среда, благополучие, пациент, больной, 
стиль общения с врачом, выздоровление, излечение, пациент-центрированный подход.

Больница как временная территория пребывания человека
Значительная часть повседневной жизни человека проходит на так назы-

ваемых вторичных территориях — местах, временно принадлежащих чело-
веку, выполняющих определенные функции в его жизни и поддерживающих 
его Я-образ и идентичность. В работах, осуществленных на стыке персоноло-
гии и психологии среды, показано, что окружающая человека среда — физи-
ческая, социальная, культурная — образует составляющую его эмпирической 
личности и потому неразрывно связана с благополучием и эффективностью 
субъекта [2; 3; 4; 5].

Изучение жизненных сред — новая область прикладной психологии. И 
если домашняя и школьная среды начинают изучаться, то, как ни странно, 
больничная обстановка до сих пор привлекала крайне мало внимания пси-
хологов, особенно российских. Однако очевидно, что излечение не сводится 
исключительно к биохимическому ответу на воздействие препаратов — это 
сложная активность субъекта, направляемая его мотивацией, целеполагани-
ем, личностными и средовыми ресурсами.

Излечение — полисубъектная деятельность, в которой принимают уча-
стие сам больной, мотивированный задачей излечения, врач, мотивирован-
ный профессиональной задачей вылечить больного, персонал, ухаживающий 
за больным и выполняющий роль вспомогательной коммуникативной среды, 
другие пациенты, также вовлеченные во взаимодействие. Пациент, находя-
щийся в неустойчивом и первоначально неудовлетворительном состоянии, 
сензитивен ко всем факторам окружающей обстановки и в зависимости от 
них может быть более или менее мотивированным, мобилизованным, опти-
мистичным субъектом собственного выздоровления.

Организованное определенным образом больничное пространство ста-
новится живым участником в лечении человека и может влиять на него как 
положительно (способствовать выздоровлению человека), так и отрицатель-
но (препятствовать этому). Таким образом, между человеком и больницей, в 
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которой он вынужден находиться, создаются и развиваются особые отноше-
ния. Эти взаимоотношения стали предметом интереса некоторых зарубеж-
ных авторов, изучающих психологию среды.

Проблема настоящего теоретического исследования состоит в изучении 
влияния окружающей среды на состояние человека, его субъективное бла-
гополучие, ход выздоровления в больнице. Значимость и недостаточная ее 
изученность, как в зарубежной, так и особенно в отечественной психологии, 
определили выбор темы настоящей статьи.

Характеристики больничной среды 
и их влияние на состояние пациента

Больница представляет собою особую естественно сложившуюся среду, 
единство физических и социальных характеристик, оказывающуюся посредни-
ком между пациентом и его состоянием. Обычно приход в больницу не вполне 
доброволен для пациента и сопровождается травматическими переживаниями, 
усиливающими недоверие к своей личностной компетентности, унизительны-
ми и подрывающими субъектность человека опытами. В больнице не всегда 
удовлетворяются базовые потребности человека в соответствии с его привычка-
ми — нередко присутствует зависимость от персонала в отправлении естествен-
ных надобностей, часто отсутствует приватность, и пациент постоянно находит-
ся в присутствии других людей. Пребывание в больнице, вызванное гуманными 
задачами, нередко приводит к невротическим переживаниям и появлению или 
открытию новых диагнозов. Поэтому человек в больнице особенно сензитивен 
к той обстановке, в которой происходит его лечение [2; 3; 4; 5].

Исследователи преимущественно изучали влияние больничной среды в 
целом, а не отдельных факторов, на выздоровление пациентов [12; 13; 14; 15]. 
Но в рамках данной статьи рассмотрим изучение влияния некоторых фак-
торов в отдельности. Начнем с физических характеристик, обеспечивающих 
телесный и душевный комфорт больного, удовлетворение базовых потреб-
ностей в комфорте, безопасности, приватности, а затем перейдем к особен-
ностям коммуникации в больничной атмосфере.

Зарубежными исследователями были выделены следующие аспекты, 
влияющие на здоровье больных, связанные с сенсорным восприятием: свет 
(интенсивность, частота волны), температура (защита от перегрева, влаж-
ность воздуха), звуки (музыка, шум) и вид природы из окна.

В одном из исследований Ulrich изучал влияние вида из окна на вос-
становление пациентов после операции на желчный пузырь [21]. Ulrich об-
наружил, что у пациентов, которые лежали в палате с живописным видом, 
процесс реабилитации проходил быстрее, нежели у тех пациентов, которые 
находились в палате с «кирпичной стеной» вместо окна [21].

В попытке объяснить важность влияния наличия/отсутствия окон в 
комнате на состояние человека Verderber и Reuman заключили, что фактор 
наличия окна и вида из него помогает больным развивать перцептивную и 
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когнитивную связь с внешней средой и вносит ценный вклад в терапевти-
ческий процесс [27]. Verderber обнаружил, что идеальный вид из окна часто 
контрастирует с обстановкой в больницах [26].

Окна могут также являться источником натурального света [17]. По мне-
нию исследователей, окна могут оказывать успокаивающее действие, отвле-
кать пациентов от больничной обстановки. Kaplan и др. выявили, что люди 
предпочитают вид природы урбанизированному ландшафту. Вид природы 
обладает позитивным влиянием на психологическое состояние, способствует 
более быстрому выходу из стресса, нежели городской пейзаж [21; 22; 23; 24].

Отмечено, что у пациентов, наблюдающих природу из окна своей палаты, 
был более короткий реабилитационный период, меньше послеоперационных 
осложнений, меньше негативных оценочных комментариев об обслуживаю-
щем персонале, что они принимали умеренные дозы анальгетических пре-
паратов по сравнению с теми пациентами, которые лежали в палате без окон 
или с окнами, выходящими на городской ландшафт.

Similarly и Wilson исследовали сферы действия психического расстрой-
ства (делириума) и депрессии у больных после хирургической операции, ле-
жащих в палатах с окнами и без окон. У пациентов, находящихся в палате 
без окон, несмотря на интенсивный уход медицинского персонала, была зна-
чительно выше сфера действия органического делириума и депрессии, чем у 
тех больных, которые лежали в палате с окнами [16].

Помимо влияния окон, изучалось и влияние освещения в помещении. Было 
выявлено, что свет играет важную роль в ощущении человеком психологическо-
го комфорта (причем как в больничной среде, так и в офисной) [16; 27].

Солнечный свет в палатах пациентов связан со снижением ощущения 
боли, также как и со снижением стресса и депрессии, с более позитивными 
настроениями и уменьшением периода госпитализации. В исследовании па-
циентов, госпитализированных с тяжелой депрессией, Beauchemin и Hays об-
наружили, что пациенты в солнечных комнатах оставались в больнице мень-
шее количество дней, чем пациенты в слабо освещенных помещениях [10]. 
Аналогичные результаты были получены для сердечных больных в другом 
исследовании [11]. Пациентки, находящиеся в солнечном зале интенсивной 
терапии, имели более низкие показатели смертности, чем те, палаты которых 
были расположены севернее и лишены солнечного света.

В более позднем исследовании в Питтсбурге изучался процесс выздо-
ровления пациентов в ярко освещенных помещениях больницы по сравне-
нию с теми, которые находились в помещениях, у которых соседнее здание 
перекрывало собой доступ солнечного света в палату [28]. Исследователи 
обнаружили, что пациенты в светлых палатах, которые подверглись воздей-
ствию 46 % солнечного света, испытывали меньше стресса, им требовалось 
меньше обезболивающего лекарства за час, а также они испытывали меньше 
боли на 21 %, чем больные, перенесшие ту же операцию, но размещенные в 
более темные палаты [16].
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Недавний обзор воздействия солнечных лучей на здоровье (Kiraly и др., 
2006) показал, что физиологические преимущества также распространяются 
на центральную нервную систему через широкий спектр гормональных эффек-
тов [18]. Конечно, уже давно известно влияние солнца на состояние костей за 
счет производства витамина D. Попадание солнечного света внутрь помещения 
улучшает настроение [16]. Солнечный день также важен для психологического 
благополучия, физического здоровья и для эстетического удовольствия [16].

Davidson сравнивал отчеты пациентов Онкологического отделения и Цен-
тра лечения раковых опухолей [13]. Последний был отреставрирован и стал 
более «домашним» (homelike), поддерживающим (supportive) и менее давя-
щим (less interfering). Больные определили атмосферу в Центре лечения рако-
вых заболеваний более позитивно, нежели в Онкологическом отделении [13].

Similarly и Devlin сравнивали отчеты пациентов, обслуживающего персо-
нала и посетителей, полученные в отреставрированном и нереставрирован-
ном отделении больницы [15]. Оказалось, что реставрированное отделение 
воспринималось более позитивно, нежели нереставрированное, причем клю-
чевыми характеристиками были: коммуникация, ответная реакция, воспри-
имчивость (responsiveness), забота со стороны персонала, хорошее ощущение 
в окружающей обстановке и мысли и чувства об окружающей среде. Таким 
образом, можно сказать, что физические характеристики среды и ее функцио-
нальная эффективность воспринимаются связанными между собой. Трудно 
сказать, в чем проявляется эта связь — возможно, это действие эффекта орео-
ла, а возможно, персонал в дружественных и комфортных условиях действи-
тельно работает с большим энтузиазмом и дружелюбием к больным.

Еще одно исследование было посвящено влиянию окружающей обста-
новки комнаты ожидания на восприятие пациентами ожидаемого лечения 
[14]. Рассматривались комнаты ожидания, которые были приятно обставле-
ны, хорошо освещены, содержали репродукции высокого качества и были те-
плыми, а также те приемные, которые, напротив, имели устаревшую мебель, 
были слабо освещены, не содержали никаких украшений или содержали ре-
продукцию низкого качества и были холодными.

Оказалось, что получаемое качество лечения и оценка комфорта окру-
жающей обстановки оказались существенно выше для комнат ожидания 
первого типа.

Итак, проведенный анализ позволяет заключить, что больничная обста-
новка как физическая среда, обладающая объективными легко измеряемыми 
характеристиками, представляет собой модулятор процесса выздоровления, 
способный как ускорить, так и замедлить восстановление пациентов.

Однако больница может рассматриваться и как особая социальная субсре-
да, где осуществляется специфическая коммуникация, в первую очередь с ле-
чащим врачом и медперсоналом, а также между самими пациентами. Хронотоп 
больничной палаты может оказаться психотерапевтичным для многих паци-
ентов, испытывающих дома дефицит общения, а также способствовать обсуж-
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дению серьезных жизненных проблем. Многие пациенты, покидая больницу, 
впоследствии поддерживают знакомство и стараются общаться также и с леча-
щим врачом. Поэтому неудивительно, что выздоровление во многом связано с 
индивидуально-личностными особенностями всех субъектов излечения.

Эти особенности могут быть различными. Так, в 1993 году Bertolino и 
Mainous обнаружили, что пациенты, которые считали, что их лечащий врач — 
коренной житель данной страны, оценивали качество лечения выше.

Однако не только индивидуальные особенности, но, что более важно, 
стиль общения врача также влиял на коммуникацию и, как следствие, вы-
здоровление.

Пациент-центрированный подход в общении медперсонала с больным
В 2003 году в Америке Институтом медицины был создан метод лече-

ния, направленного на пациента [17]. Его назвали пациент-центрированным 
подходом (ПЦП). По мнению Института медицины, все специалисты по 
здоровью должны обучаться пациент-центрированному подходу с целью 
его применения в лечебной практике [17]. ПЦП основан на личностно-
ориентированной модели лечения, которая требует от медперсонала работы 
с ценностями, взглядами, потребностями, нуждами и желаниями пациентов 
[19]. Такое приобщение к потребностям личности пациента требует от мед-
персонала быть гибкими, мягкими, вежливыми и почтительными во время 
лечения пациента. Если ожидания пациента не соответствуют требуемому 
типу лечения для выздоровления или если пациент отказывается от опреде-
ленных видов процедур, медсестра должна договориться с пациентом. Эта 
договоренность подразумевает полную осведомленность пациента в выборе 
определенного вида лечения. В дополнение договоренность позволяет мед-
сестре и пациенту определить уровень лечения, подходящего именно этому 
пациенту, и в то же время являющийся показателем качества его лечения.

В 1985 году Swan, Sawyer, Van Matre и Mc Gee провели маркетинговое 
исследование, чтобы определить, было ли у кого-нибудь желание посетить 
ту же самую больницу в зависимости от качества полученного от медперсо-
нала ухода или от уровня удовлетворения лечением после выписки [20]. Со-
всем недавно Wolf, Miller и Devine (2003) провели опрос сердечно больных 
с целью определить, влияет ли напрямую уход медперсонала за больным на 
уровень его удовлетворения [29]. Оба исследования выявили относительно 
сильную взаимосвязь между восприятием ухода, получаемого от медперсо-
нала, и удовлетворением пациента. Полученные сведения стали предвари-
тельным подтверждением гипотезы о том, что восприятие пациентом лече-
ния, полученного в больнице, положительно влияет на его ожидания и на 
желание вернуться в ту же больницу в будущем.

В 2007 году в бариатрическом научно-инновационном центре Деброй 
Вульф (Debra M. Wolf) было проведено исследование, цель которого состоя-
ла в изучении влияния ПЦП на уровень удовлетворения больного при вы-
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писке из медицинского учреждения [30]. Предполагалось, что средний мед-
персонал (санитарки и медсестры), применяющие индивидуальный подход 
к потребностям и нуждам больного и его семьи, могут позитивно влиять на 
уровень удовлетворения больного после выписки из больницы.

Респонденты, средний возраст которых составлял 46 лет ± 12 лет, были 
поделены на экпериментальную и контрольную группы, по 50 человек в каж-
дой, методом случайного выбора. К пациентам в экспериментальной груп-
пе был применен ПЦП, а к пациентам в контрольной группе был применен 
обычный метод лечения. У всех респондентов была запланирована бариатри-
ческая операция (резекция желудка). Между двумя группами не было стати-
стически значимых различий по возрасту, полу, расе или семейному статусу. 
Также не было различий в длительности пребывания в больнице.

Обе группы заполняли опросные листы при выписке. После выписки 
медперсонал больницы поддерживал с ними связь по телефону в течение 
24–48 часов для завершения структурированного интервью.

В результате применения ПЦП на пациентах в бариатрическом научно-
инновационном центре авторы исследования не получили статистически 
значимых различий между ПЦП и обычным лечением. Не было обнаружено 
статистически значимых различий между экспериментальной и контроль-
ной группами в длительности пребывания пациентов в больнице, в возмож-
ном появлении инфекций, ослаблений, в послеоперационных осложнениях.

Несмотря не неудачу в статистических данных качественные данные 
указывают на то, что медсестрам удалось повлиять на поведение пациентов 
при подготовке к операции, увеличить вовлеченность в процесс семьи, повы-
сить удовлетворение медперсонала своей работой, повысить коммуникатив-
ность между медперсоналом, пациентом и его семьей, а также поддержать 
существующий уровень ухода без какого-либо негативного влияния на вы-
здоровление. К тому же медсестры ПЦП отметили высокий уровень удо-
влетворения своей проделанной работой. Более того, после завершения ис-
следования ПЦП продолжил свое существование и был применен больными 
в планировании повседневного ухода за своим здоровьем.

В отечественной медицинской практике, к сожалению, чаще отмечается 
объектное отношение к больным, при котором врач сам принимает решения, 
не всегда ставя в известность пациента, и не полностью делится с ним инфор-
мацией, касающейся его тела и его здоровья. Многие случаи, когда пациенты 
меняли лечащего врача — надежного и проверенного специалиста — и дове-
ряли жизнь другим незнакомым им врачам, связаны с тем, что пациентов не 
устраивало «неэкологичное» общение врача с ними.

Что это за феномен?

Экологичность коммуникаций в больнице
Существенный фактор коммуникации в больнице — это язык, который, 

помимо своего привычного предназначения — передачи информации между 
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людьми, способа их взаимодействия и так далее, — выполняет и терапевтиче-
скую, экологическую функцию (Е. С. Кубрякова и др.) Речь может являться 
как здровьесохраняющим, так и здоровьеразрушающим фактором [1].

Выделяют параметры экологичности/неэкологичности общения.
К параметрам экологичного общения, среди многих других, относятся: до-

брожелательность, стремление партнеров по коммуникации избегать негатив-
ных оценок личности собеседника, формирование общего эмоционального цен-
тра, вежливость, кооперативность — все эти многочисленные параметры можно 
объединить термином «культура речи». К параметрам неэкологичного общения, 
или «нехорошей речи», можно отнести: нанесение обид, оскорблений, пренебре-
жение, следы от которых могут долго храниться в эмоциональной памяти адре-
сата и переживаться им, негативное оценивание партнера и т. д.

А. П. Сковородников сконструировал название нового лингвистического 
направления — «лингвоэкология» [7]. Объектом этого направления являются 
экология языка, то есть его здоровье, и охрана здоровья человека с помощью 
языка. А. П. Сковородников подтвердил тезис, что все негативное в языке бо-
лее дифференцировано, потому что слов с негативной оценкой — больше. Так, 
среди лингвоэкологических терминов большинство соотносится не с положи-
тельными, а с отрицательными процессами, происходящими с языком и мен-
тосферой человека, неправильно использующего этот язык [8].

Е. В. Поневаж изучала психоэмоциональное состояние матери после пре-
ждевременных родов [6]. В рамках коммуникации основными факторами уси-
ления негативного эмоционального состояния рожениц, являются следующие:
—  общение с врачами-реаниматологами: женщины не ориентируются в терми-

нах, с помощью которых им объясняют состояние детей, не в курсе тяжести 
диагнозов, которые им сообщают. Таким образом, высказывания врачей не 
помогают им, а, наоборот, усиливают эмоциональное неблагополучие;

—  общение с медицинским персоналом роддома (врачи-гинекологи, акушер-
ки, санитарки, уборщицы). В связи с тем, что медперсонал обеспечивает 
пациентам определенные процедуры, у женщин нет возможности игнори-
ровать общение с ним, в отличие от общения с соседками по палате.

Заключение
Итак, краткий анализ больничной обстановки как особой среды, связан-

ной с задачами излечения и выздоровления, показывает, что эта среда ста-
новится полноправным участником жизни пациентов и способна ускорить 
или затормозить процесс выздоровления. Как физические характеристики 
больницы, поддерживающие физический комфорт пациентов и врачей, так и 
стиль коммуникации между всеми участниками лечения вносят свой вклад 
в решение главной задачи медицинского учреждения. Проведенный анализ 
влияния некоторых факторов на выздоровление людей показал, в каком тес-
ном взаимоотношении находятся человек и среда и как важно учесть психо-
логические потребности пациентов в организации дружественного, поддер-
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живающего больничного пространства, а также в выстраивании личностно-
ориентированного контакта между медицинским персоналом и пациентом.

В то же время очевидно, что данная проблемная область психологии пока 
не имеет ни четкого терминологического аппарата, ни методологии исследова-
ния взаимодействия пациента и больницы как особой среды, ни инструментов 
оценивания уровня дружественности больничной обстановки для пациента. 
Все эти задачи определяют ближайшие перспективы наших исследований.

The article is an overview of the Russian and mainly foreign studies in the sphere of security 
and friendliness of a hospital environment namely — the factors influencing the patient recovery.

Keywords: personality, hospital environment, well being, patient, sick, style of communication 
with a doctor, recovery, treatment, patient-centered approach.
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Е. В. Щербакова

Организация психологического сопровождения семьи 
ребенка с ограниченными возможностями

В данной статье автором рассматриваются различные подходы к определению понятия 
«семья», затрагивается вопрос родительского кризиса, а также говорится о преимуществах 
психологического воздействия в рамках детско-родительских групп.

Ключевые слова: детско-родительские группы; семья как социальный институт, 
семья как малая группа, семья как экологическая система, системная семейная терапия, 
стресс, родительский кризис.

В современной науке существует несколько подходов к определению по-
нятия «семья». Классический из них — это определение семьи как социаль-
ного института. Как социальный институт семья представляет собой социо-
логическую категорию, отражающую обычаи, законы и правила поведения, 
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которые закрепляют отношения родства между людьми. Иными словами, се-
мья — это совокупность лиц, имеющих общее место проживания, совместно 
приобретенные материальные средства и блага, а также носящих определен-
ные социальные роли (функции).

Рассмотрение семьи как социального института за рубежом производится 
только в том случае, если в семейной системе присутствует три основных вида се-
мейных отношений: родство, супружество, родительство. Если один из этих пока-
зателей отсутствует, то целесообразно использовать понятие «семейная группа».

Как малая социальная группа семья рассматривается в тех случаях, ког-
да изучению подвергаются отношения между индивидами, составляющими 
семью. Такой подход позволяет установить динамику супружеских отноше-
ний, характер отношений между родителями и детьми, мотивы и причины 
разводов.

Однако в современной психологии и социологии существует и третий 
подход к определению семьи, в рамках которого она рассматривается как 
социальная система. Семья — это «живой организм, напоминающий скорее 
пламя, чем кристалл» (Черников, 1997). То есть семья — комплекс элементов 
и их свойств, находящихся в динамических связях и отношениях друг с дру-
гом. Семейная система открыта, самоорганизуема и находится в постоянном 
взаимообмене с окружающей средой. Данный подход является базовой иде-
ей системной семейной терапии.

Схожий концепт семьи представлен Бренфенбреннером (Brenfenbrenner, 
1979) как социально-экологическая парадигма, основная идея которой за-
ключается в том, что изменение любой части экосистемы влияет на все ее 
элементы и порождает необходимость системной адаптации. Иными слова-
ми, нарушения в развитии ребенка накладывают отпечаток на его родителей, 
что, в свою очередь, затрудняет процесс его развития. Поскольку семья ди-
намична и открыта для воздействия факторов среды, для оптимизации раз-
вивающего процесса ребенка с ограниченными возможностями специалисту 
необходимо комплексно воздействовать на все элементы системы.

Зачастую о нарушениях развития ребенка семья узнает непосредственно 
в родильном доме или в первые годы жизни. Получаемая информация прак-
тически всегда носит констатирующий характер, оставляя мать с чувством 
растерянности, беспомощности и безысходности. Рождение ребенка с нару-
шениями в развитии неизбежно наносит родителям и всей семье психологи-
ческую травму, но степень ее тяжести зависит и от того, кем, когда и в какой 
форме была сообщена информация.

Любая информация негативного характера воспринимается в этот мо-
мент женщиной особенно остро и глубоко фиксируется в памяти. Сухое 
сообщение диагноза, зачастую без «расшифровки» и указания перспектив 
развития ребенка, ведет к формированию у матери предпосылок к синдро-
му посттравматического стресса. Проведя опрос родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями, мы выделили следующие стресс-
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факторы, которые совпадают с классической схемой внешнего влияния на 
психику при формировании СПТР.

1. Ограниченная лично-значимая информация — родители (в частности 
мать) не имеют достаточного объема информации о диагнозе ребенка, воз-
можностях его развития или компенсации дефекта, и вынуждены существо-
вать в информационном пространстве, сформированном личными стереоти-
пами, мнением окружающих и т. п.

2. Монотонность — само формирование структуры жизнедеятельности 
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, проходит 
в весьма узких рамках.

3. Одиночество — семья, воспитывающая ребенка с ограниченными воз-
можностями, остается наедине со своими проблемами. Отсюда вытекает сле-
дующий стресс-фактор.

4. Групповая изоляция.
5. Измененная временная структура — часто возможности ребенка оце-

ниваются в рамках «оправдательного» стереотипа «Он еще маленький».

 Ограниченная
лично�значимая 

информация

Монотонность  

Измененная 
временная 
структура 

Групповая 
изоляция 

 

Одиночество

Стадии, которые в своем развитии проходит стресс, также можно сравнить 
со стадиями реагирования родителей на болезнь ребенка так называемого 
родительского кризиса:

Стадия Стресс Родительский кризис

Первая

Стадия тревоги. Происходит мо-
билизация адаптационных воз-
можностей организма, при этом 
сопротивляемость стрессу падает 
ниже нормы. Возможны следую-
щие физиологические прояв-
ления: реакция надпочечников, 
иммунной системы и желудочно-
кишечного тракта

Характеризуется состоянием растерянности, 
беспомощности, страха. Неотступно преследу-
ет вопрос: «Почему это случилось именно со 
мной?». Рождение ребенка-инвалида воспри-
нимается его родителями как величайшая тра-
гедия. Возникает чувство вины и собственной 
неполноценности. Шоковое состояние транс-
формируется в негативизм. Надежды, связан-
ные с рождением ребенка, рушатся
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Стадия Стресс Родительский кризис

Вторая

Сопротивления, резистентно-
сти. Если действие совместимо с 
возможностями адаптации, то в 
организме стабилизируется фаза 
сопротивления, признаки трево-
ги практически исчезают, уровень 
сопротивляемости поднимается 
значительно выше обычного

Естественная реакция родителей — отрицание, 
период негативизма и отрицания. Такое пси-
хологическое состояние родителей выполняет 
защитную функцию, направленную на сохра-
нение определенного уровня надежды и ощу-
щения стабильности перед лицом факта, грозя-
щего разрушить привычную жизнь

Третья

Фаза истощения. В результате 
длительного воздействия стресс-
фактора, несмотря на возросшую 
сопротивляемость стрессу, запа-
сы адаптационной энергии по-
степенно снижаются, возникают 
признаки реакции тревоги, одна-
ко теперь они необратимы и ин-
дивид может погибнуть

Это депрессивное состояние, связанное с осо-
знанием истины, «хроническая печаль». Перед 
семьей стоит целый ряд проблем: постоянные 
поиски виноватого, тяжесть, недоговоренность 
и невозможность «выговорить» свои чувства, 
что может привести семью к разводу. В этот пе-
риод жизни семьи собственно диагноз становит-
ся фактом жизни. Чувство вины не покидает ро-
дителей. Следствием проявления чувства вины 
становится поиск подтверждения или опровер-
жения диагноза. Начинаются нескончаемые гон-
ки по всем возможным врачам, специалистам

Четвер-
тая

Фаза зрелой адаптации — характеризуется умень-
шением переживания печали, усилением интереса 
к окружающему миру, готовностью активно ре-
шать проблемы с ориентацией на будущее. Роди-
тели в состоянии правильно оценить ситуацию

Задача специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями, смягчить негативное воздействие стресса 
на организм и обеспечить безболезненный и своевременный переход от пер-
вой стадии тревоги к фазе зрелой адаптации. Для достижения поставленной 
цели мы предлагаем следующую схему организации работы.

Основное условие оказания качественного воздействия на семью, воспиты-
вающую ребенка с ограниченными возможностями, — это комплексный подход 
к решению проблемы, причем комплексность в данном случае понимается как 
одновременное воздействие на ребенка и его родителей. Способствует такой 
форме работы создание детско-родительских групп. Особенность таких групп — 
в неразрывности воздействия на родителя и ребенка. На ранних этапах реабили-
тации зачастую невозможно разделить мать и ребенка в силу различных причин. 
Группа, в которой на занятиях присутствуют и родители, и ребенок, позволяет 
наладить работу в рамках сетевого подхода. Возможности психологической ра-
боты в рамках детско-родительских групп обширны. Специалист одновременно 
может определить реальный потенциал развития ребенка, показать его возмож-
ности родителям, научить основным приемам работы с ребенком, определить 
спектр личностных переживаний родителей, дать своевременные групповые и 
индивидуальные консультации, отследить динамику развития группы в целом 
и каждого из ее членов в отдельности и многое другое.
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Относительно внедрения в коррекционный процесс детско-ро ди тель-
ских групп замечу, что в этом случае расширяется поле деятельности пси-
холога. Именно эта перспективная тема и легла в основу моего диссерта-
ционного исследования. Касательно результативности работы в детско-
родительских группах отмечу следующее — за период с 2010 по 2012 год 
80 % регулярно посещающих занятия детей было переведено в группы без 
родителей.

76 % 79 % 85 %

0 %

50 %

100 %

1 1 1

2010 год 2011 год 2012 год

In this article the Author considers different approaches to the family definition, addresses 
the problem of parental crisis. The article also highlights the benefits of psychological impacts in 
frames of children-parents groups.

Keywords: children-parents group; family as a social institution, family as a small group, family 
as an ecological system, system family therapy, stress, parental crisis.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

М. А. Ерофеева

Технология подготовки будущих учителей 
к полоролевому воспитанию школьников

В статье предлагается авторская технология формирования готовности будущих учите-
лей к полоролевому воспитанию школьников. Раскрываются этапы подготовки. Предлагает-
ся технологическая карта формирования готовности студентов к полоролевому воспитанию 
школьников, включающая: целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и 
результативный компоненты.

Ключевые слова: профессиональное образование, готовность, полоролевое воспи-
тание школьников.

Под педагогической технологией формирования готовности студентов 
к полоролевому воспитанию школьников мы понимаем теоретическое отра-
жение определенной стратегии и тактики, включающей в себя три этапа:
1)  подготовительный этап:

—  постановку целей и задач по формированию готовности будущего 
педагога к полоролевому воспитанию школьников в профессиональ-
ной деятельности как качества специалиста, которое соответствует 
будущей специальности и квалификации;

—  определение специфики и возможностей учебных предметов цикла 
психолого-педагогических дисциплин для формирования готовно-
сти студентов педагогических вузов к полоролевому подходу в их 
профессиональной деятельности, отражающих логику постепенного 
становления готовности как интегративно-личностного качества бу-
дущего учителя;

—  формирование ценностных ориентаций и мотивов по овладению 
знаниями, умениями и навыками использования полоролевого под-
хода в воспитании; специально отобранное предметное содержание, 
отражающее опорные знания о сущности и специфике полоролевого 
воспитания школьников и механизмах его реализации в условиях 
современной школы;

2)  обучающий этап: учебно-познавательный — он представляет собой целе-
направленное формирование готовности будущих педагогов к исполь-
зованию полоролевого подхода (профессиональных знаний, умений, 
навыков, приемов самообразования), включающее теоретическую, мето-
дическую и практическую подготовку, а также ориентацию внеучебных 
форм работы, самостоятельной работы, НИРС; учебно-практический — 
он предполагает собой реализацию знаний, умений, навыков исполь-
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зования полоролевого подхода в учебной, квазипрофессиональной и 
учебно-профессиональной деятельности; направленную на отработку 
практических действий студентов по осуществлению полоролевого вос-
питания школьников;

3)  итоговый этап: профессионально-деятельностный (самостоятельная 
работа) — он включает анализ и коррекцию результатов реализации, 
полученных в ходе формирования знаний, умений, навыков; исполь-
зования полоролевого подхода в учебно-познавательной и практиче-
ской деятельности, коррекцию полоролевого стиля педагогического 
взаимодействия через соотнесение объективных требований к про-
фессиональной деятельности с личностным развитием специалиста; 
мониторинг — состоящий из системы практических заданий, высту-
пающих в качестве контрольных срезов и позволяющих объективно и 
содержательно замерять уровень готовности к полоролевому воспита-
нию школьников на каждом этапе их профессионально-личностного 
становления.
Среди основных педагогических причин, затрудняющих формирова-

ние готовности студентов в процессе их профессиональной подготовки к 
полоролевому воспитанию школьников, можно выделить:
— недостаточная ориентированность психолого-педагогической подго-

товки педагога на его профессиональную деятельность и профессио-
нальное развитие личности с учетом основных положений полоролево-
го подхода;

—  интегративный, междисциплинарный характер конструкта — социаль-
ная компетентность, который не позволяет соотносить его с конкретным 
учебным предметом, курсом, дисциплиной;

—  методическая неразработанность гендерноориентированных техноло-
гий, используемых в процессе изучения дисциплин психолого-педа го ги-
чес кого блока;

—  необходимость разработки мониторинга готовности студентов к полоро-
левому воспитанию школьников.
В русле системно-деятельностного подхода основой обучения яв-

ляется «активная познавательная деятельность самого учащегося, при-
водящая к формированию умения творчески мыслить, используя при-
обретаемые в процессе деятельности знания, навыки и умения». Ак-
туально использовать интерактивное обучение — как способ познания, 
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все 
участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, по-
гружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разре-
шению проблем. При этом осуществляется постоянная смена режимов 
деятельности: игры, дискуссии, работа в малых группах, небольшой тео-
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ретический блок (мини-лекция). Кроме того, интерактивное обучение 
основано «на прямом взаимодействии студентов (обучаемых) с учебным 
окружением, учебное окружение, или учебная среда, выступает как ре-
альность, в которой участники находят для себя область осваиваемого 
опыта» [1].

Рассматривая подготовку студентов к полоролевому воспитанию школь-
ников как технологию, выделим в ее структуре следующие взаимосвязанные 
компоненты: целевой, содержательный, процессуальный, диагностический, 
результативный.

Целевой компонент
Цель технологии заключается в формировании готовности студентов к 

полоролевому воспитанию школьников.
Задачи технологии заключаются в следующем:

—  формирование общих понятий, представлений и умений из области по-
лоролевому воспитания;

—  развитие мотивационно-потребностной, рефлексивной, деятельностной, 
эмоциональной сферы;

—  осознание будущими учителями ценности полоролевому воспитания 
школьников для успешности профессиональной деятельности;

—  приобретение студентами опыта самостоятельной учебной, профессио-
нальной, познавательной деятельности.
Базовыми дидактическими принципами разрабатываемой технологии 

являются: междисциплинарная интеграция, адекватность, взаимодополняе-
мость и компенсаторность.

Реализация полоролевого воспитания возможна при соблюдении 
трех условий: наличия соответствующих знаний, освоенности знаний 
технологии осуществления полоролевого воспитания, сформированно-
сти соответствующих умений и установок. Совокупность этих слагае-
мых определяет успешность и эффективность полоролевого воспитания 
школьников.

Условиями формирования ЗУН, необходимых для осуществления поло-
ролевого воспитания являются:
—  определение содержания и структуры полоролевого воспитания как со-

ставной части педагогической деятельности будущих учителей;
—  поэтапное овладение знаниями, умениями и техниками полоролевого 

воспитания при первоначальном формировании личностной значимо-
сти их для обучаемых.
Условиями реализации технологии являются:

— педагогические условия, способствующие становлению представлений 
об идеальном учителе, персонализация и проблематизация содержания 
дисциплин психолого-педагогического цикла, усиление эмоционально-
ценностного компонента их изучения (в частности, использование на 
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занятиях произведений искусства: живописи, литературы, киноискус-
ства и др.) Педагогизация всех предметов, ориентация студентов вуза на 
процесс самопознания, самоизменения, саморазвития, включение его в 
разнообразные формы гуманистически ориетированной учебной и внеу-
чебной деятельности);

— психолого-педагогическими условиями, повышающими эффектив-
ность процесса формирования готовности, является создание в группе 
эмоционально благоприятной атмосферы (среды) соучастия, принятия, 
комфорта; информирование студентов о сущности и механизмах про-
цесса полоролевого взаимодействия. В качестве системообразующего 
фактора и критерия сформированности готовности студентов к поло-
ролевому воспитанию школьников будем рассматривать наличие эга-
литарного мировоззрения у студентов — как интегративное про фес сио-
нально-личностное образование, наличие которого оказывает влияние на 
интериоризацию полоролевых ценностей, на выработку профессиональ-
ной позиции, на процесс самореализации и самосовершенствования. В ка-
честве организационно-педагогических и ди дак ти ко-технологических 
условий, способствующих становлению и развитию эгалитарного миро-
воззрения, выступают:
—  гендерно акцентированное (трансформированное) содержание педа-

гогических дисциплин и дисциплин по выбору на основе культуро-
логического, системного подходов;

—  значительное увеличение игровых, диалоговых, тренинговых (ин-
терактивных) технологий в процессе педагогической подготовки на 
основе деятельностного подхода;

—  создание в учебном процессе атмосферы психологического и право-
вого комфорта;

—  пропедевтическая работа по предупреждению типичных трудностей 
в период проведения системы занятий с руководителями учебно-
воспитательных организаций (с наставниками) в период прохожде-
ния практики;

—  выявление и усиление гендероориентированного потенциала педа-
гогической практики как в ее содержательном, так и в процессуаль-
ном аспектах, укрепление ее внутренней сущностной связи с научно-
исследовательской работой студентов.

 Системообразующим фактором, выявляющим сформированность го-
товности, по нашему мнению, является гендерно чувствительный стиль 
профессиональной деятельности как относительно устойчивое образо-
вание, осознанное выстраивание, развитие и коррекция структур про-
фессионального сознания;

— образовательная среда вуза — как условие, обеспечивающие опти-
мальные параметры образовательной деятельности в целевом, содер-
жательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах. 
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Условия образовательной среды рассматриваются как система воз-
можностей (внутренних и внешних, динамических и статических), 
необходимых для осуществления успешной адаптации студентов к 
обучению.

 Основные составляющие образовательной среды современного вуза — 
это социальный статус вуза (его цели, мировоззрение, концепция и стра-
тегия образовательной деятельности);
—  объем, структура и направленность содержания образования, опре-

деляемые ФГО стандартом, его региональным и вузовским компо-
нентами;

—  взаимосвязь традиционных и новейших информационных и педаго-
гических технологий в процессе обучения;

—  качество образовательного процесса, которое обусловлено общей 
культурой, профессиональным мастерством и масштабом личности 
педагогов;

—  взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы профес-
сор ско-преподавательского состава и студентов;

—  учебно-материальная база вуза, условия жизнедеятельности сту-
дентов.

Благодаря проводимой гендерной политике в образовании и практиче-
ским действиям педагогов в каждом образовательном учреждении форми-
руется специфическая воспитывающая (педагогическая) среда, которая с 
точки зрения гендерного измерения может быть гендерно нейтральной, ген-
дерно чувствительной или гендерно асимметричной. Иначе говоря, в каждом 
образовательном учреждении формируется целенаправленно или стихийно 
(неосознанно) определенный «гендерный режим» [2], который выступает 
существенным условием гендерной социализации в процессе образования. 
В то же время создание благоприятного (гендерно чувствительного) режима 
в определенном контексте можно рассматривать как цель модернизации об-
разовательной среды вуза, как результат и как показатель целенаправленных 
действий педагогического коллектива по использованию эгалитарного под-
хода в образовании.

Образовательная среда представляет собой форму единства людей, скла-
дывающегося в результате их совместной деятельности в сфере образования. 
В основе этой деятельности — согласованные потребности участвующих в 
ней субъектов, цели и средства достижения, которые формируются и изобре-
таются самими субъектами благодаря осваиваемым механизмам культуры. 
Это определяет целесообразность использования пространственных пред-
ставлений в образовании.

Проектируемая нами технология представлена на технологической кар-
те формирования готовности студентов к полоролевому воспитанию школь-
ников (рис. 1).
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Целевой компонент
Цель технологии заключается в формировании готовности студентов к полоролевому воспитанию 
школьников как интегративного образования, обеспечивающего мобильность и комфортность.
Задачи технологии заключаются в следующем:
—  формирование общих понятий, представлений и умений из области полоролевого воспи-

тания школьников;
— развитие интеллектуальной, мотивационно-потребностной, рефлексивной, деятельност-

ной, эмоциональной сферы;
— осознание будущими учителями собственной полоролевой идентичности и готовности 

для успешности профессиональной деятельности;
— приобретение студентами опыта самостоятельной учебной, профессиональной, познава-

тельной деятельности, выработка собственного стиля полоролевого поведения и эгали-
тарного мировоззрения

↓↓
Содержательный компонент

Учебно-познавательный этап в рамках изучения предметов инвариативного блока заключается в получе-
нии студентами опорных знаний и закладывается общее видение гендерной проблематики в образовании, 
политике, психологии и т. д. Участие студентов в работе клуба «Познай себя».
Учебно-практический этап направлен на первоначальное формирование готовности студентов к по-
лоролевому воспитанию школьников, закрепленное в ходе проведения практических занятий, тре-
нингов полоролевой идентичности студентов (продолжая изучать инвариативный блок психолого-
педагогических дисциплин), постепенно вырабатывать у студентов необходимость собственной тактики 
и стратегии по формированию готовности в рамках изучения спецкурсов, усложняющихся практиче-
ских задач и тестового тематического контроля знаний; развивать гендерную культуру будущего учи-
теля через формирование готовности к полоролевому воспитанию школьников. Участие в работе клуба 
«Познай себя». Осуществляет формирование готовности студентов в рамках изучения спецкурса, клю-
чевым моментом которого является использование интерактивного обучения студентов, по результатам 
которого им необходимо получить разносторонние знания в содержании, формах, методах полоролевого 
воспитания школьников, выработать индивидуальный стиль поведения в рамках педагогической дея-
тельности; сформировать гендерную толерантность; осуществлять профилактику гендерных девиаций 
школьников (включая воспитанников интернатных учреждений).
Профессионально-деятельностный этап: КВС является подготовительным к самостоятельной рабо-
те студентов, на этом этапе они проходят очередную модернизированную педагогическую практику; 
участвуют в работе клуба «Познай себя», «Центра гендерных исследований»; научных конференциях, 
пишут курсовые и выпускные квалификационные работы

↑↓
Процессуальный компонент

Формы организации: лекции, практические занятия, групповые занятия, самостоятельная работа под 
руководством и без руководства преподавателя; практика. Работа Клуба и Центра, проектная и ис-
следовательская деятельность.
Методы обучения: интерактивные.
Средства обучения: учебно-наглядные пособия; технические средства обучения; модифицированные 
комплексы учебных дисциплин; литературные, творческие носители информации (картины, книги, 
фильмы, музеи и т. п.), речь.

↓↓

Диагностический компонент
Совокупность контрольных срезов, позволяющих диагностировать уровень готовности студентов к 
полоролевому воспитанию школьников

↓↓

Результативный компонент
Повышение уровня готовности студентов к полоролевому воспитанию в условиях вуза

Рис. 1. Технологическая карта формирования готовности студентов 
к полоролевому воспитанию школьников



107

The article offers the Author's technology of future teachers formation of preparedness to 
the schoolchildren’s gender-role education, and reveals the stages of preparation. It proposes a 
technological map of formation of students ' readiness for gender-role education of pupils, including: 
target, substantive, procedural, diagnostic and effective components.

Keywords: vocational training, readiness, gender-role education of schoolchildren.
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О. В. Щербакова

Формирование субъектной позиции выпускников 
гуманитарного колледжа

В статье определена значимость образования на современном этапе развития российско-
го общества. Раскрывается сущность субъектного подхода в подготовке будущих педагогов. 
Обосновывается актуальность формирования субъектной позиции у выпускников учрежде-
ний профессионального образования. Раскрывается сущность понятия «субъект», «позиция», 
анализируются авторские подходы к трактовке понятия «субъектная позиция». Автор пред-
лагает перечень диагностического инструментария для выявления уровня сформированности 
субъектной позиции, ее основных компонентов у педагогов. Предложено поэтапное описание 
организации процесса субъектного становления будущего педагога.

Ключевые слова: образование, субъектный подход, позиция, жизненная позиция, 
субъект, субъект деятельности, субъектность, социальная позиция, профессиональная 
позиция, субъектная позиция.

В последние годы в педагогике обозначились новые тенденции, заклю-
чающиеся в изменении целеполагания в обучении и воспитании, усилении 
личностной ориентации содержания и технологий образования, дальнейшее 
углубление процессов индивидуализации и дифференциации обучения.

Область образования становится приоритетной, а содержание об-
разования выступает одним из факторов экономического и социального 
прогресса общества и ориентировано на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для ее самореализации в профессионально-
личностном плане.

Присоединение к Болонскому соглашению и ориентация на включение 
системы среднего профессионального образования в интеграционные про-
цессы, определенные Копенгагенской декларацией по профессиональному 
образованию и обучению, в значительной степени обусловили активное вне-
дрение компетентностного подхода, что нашло свое отражение в таких офи-
циальных документах, как Национальная доктрина образования, Государ-
ственная программа развития образования на 2013–2020 годы, Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 
стандарт среднего профессионального образования.



108

В связи с этим система профессионального образования ориентирова-
на на создание условий для формирования у будущего специалиста полной 
готовности к профессиональной деятельности, способности к гибкому изме-
нению деятельности и мышления, к освоению новых знаний, приобретению 
многофункциональных умений, отвечающих запросам современного и пер-
спективного рынка труда, обеспечивающих профессиональную мобильность 
и конкурентоспособность выпускников. Будущему педагогу необходимо об-
ладать не только развитыми адаптационными способностями, но и способ-
ностями изменять, перестраивать свои жизненные условия, управлять своей 
жизнью, выстраивать собственную профессиональную деятельность на всех 
ее этапах (от целеполагания, выбора путей реализации и осуществления за-
думанного до осмысления достигнутого и коррекции деятельности), изменя-
ясь и совершенствуясь внутриличностно [3, с. 154].

Современные требования определяют переход к субъектному и деятель-
ностному подходу в подготовке будущих педагогов. Субъектный подход 
является парадигмальным для акмеологии, открывает перспективы станов-
ления профессионализма учителя как активного носителя педагогического 
творчества. В его основе лежит идея С. Л. Рубинштейна о субъекте как цен-
тре организации бытия и субъектности, проявляющейся через потребность 
совершенствования человека.

Признаками субъектности с позиции акмеологического подхода явля-
ются: активная ориентировка в новой ситуации; осознание структуры своей 
деятельности, качеств личности, этапов профессионального и жизненного 
пути; инициатива, самостоятельное целеполагание, планирование; интен-
сивная включенность в деятельность; стремление к саморегуляции, владе-
ние приемами саморегуляции; осознание противоречий своего развития; на-
строенность на саморазвитие; стремление к самореализации и творческому 
созиданию; интеграция своего профессионального пути, структурирование 
и упорядочивание своего профессионального опыта и др. [1, с. 16].

Каждый индивид в течение своей жизни обучается исполнять самые раз-
ные роли: ребенка, ученика школы, студента, отца или матери и др. Такое 
обучение позволяет научиться выполнять обязанности и осуществлять пра-
ва в соответствии с играемой ролью, а также приобрести установки, чувство-
вания и ожидания, соответствующие данной роли.

В настоящее время в работах западных и отечественных психологов, пе-
дагогов, социологов, посвященных проблемам личности педагога, все чаще 
можно встретить термины «позиция», «жизненная позиция», «профессио-
нальная позиция», «социальная позиция», «педагогическая позиция», «субъ-
ектная позиция» (Д. Майерс, А. Адлер, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, 
В. И. Слободчиков и др.) [1; 2; 4]. Эти понятия часто имеют различный смысл, 
подчас диаметрально противоположный. Рассматривая понятие «позиция», 
философы, исследующие актуальные проблемы становления личности, в 
широком смысле оперируют понятием «жизненная позиция личности».
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Жизненная позиция — типичный для данной личности, обобщенный, 
ценностный способ отражения, выражения и осуществления ее потребностей, 
результат поиска условий и средств (как объективных, так и субъективных), 
их удовлетворения по ценностным основаниям, выработанным личностью 
критериям и параметрам; выработанный личностью (при данных условиях) 
способ реализации своей общественной жизни, место в профессиональной 
деятельности, способ самоактуализации и самореализации в общении (се-
мье), в различных формах жизни.

Жизненная позиция задает содержание и динамику личностной и про-
фессиональной позициям, определяя способ связи с миром.

А. Адлер одним из первых ввел понятие «позиция личности», которое 
широко сегодня используется в психолого-педагогических науках. Рассма-
тривая психологическое развитие человеческой личности, он указывал как на 
движущую силу в этом процессе на стремление занять позицию относитель-
но абсолютной логики человеческой жизни в обществе. Позиция выступала 
как доминирующее отношение человека к существующей для него проблеме, 
вопросу, явлению. Она рассматривается как развивающееся образование, это 
интегральная, обобщенная характеристика положения индивида в статусно-
ролевой внутригрупповой структуре.

В. Н. Мясищев определяет позицию личности как «интеграцию доми-
нирующих избирательных отношений человека в каком-либо существенном 
для него вопросе». Он различает понятия «отношение» и «установка». В от-
личие от установки, которая бессознательна и безлична, отношения, опреде-
ляющие позицию личности, осознанны. В. Н. Мясищев отмечает, что отно-
шения развиваются от неосознанного к осознаваемому и наиболее развитое 
отношение всегда осознанно и мотивированно. По Б. Г. Ананьеву, позиция 
личности как субъекта общественного поведения декларируется, не просто 
заявляется, а живет, реализует свой потенциал, либо противоположный слу-
чай — уходит от самовыражения. В. П. Бедерханова определяет позицию как 
способ наложения возможного (того, что человек хочет) на реальное (то, что 
он объективно может), приводящее к действительному (то, что мы видим в 
его действиях).

Таким образом, феномен «позиция» исследуется как ведущая характери-
стика личности, определяющая закономерность ее поведения в определен-
ной социальной общности (Л. М. Архангельский, В. И. Селиванов), в психо-
логии — стержневое системное образование, заключающее в себе движущую 
силу психического развития (Л. И. Божович, В. Н. Мясищев), в педагоги-
ке — интегративная характеристика личности, включающая в себя осознан-
ную совокупность отношений и проявляющаяся в деятельности и поведении 
(Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко) [2; 4].

Категория «субъект» на сегодняшний день является одной из централь-
ных в философии (Аристотель, И. Кант), определяется наличием субстанцио-
нальных свойств и характеристик активности, как автор действий, способ-
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ный к целеполаганию (В. П. Лекторский), в психологии — как носитель ак-
тивности в том или ином виде деятельности (А. Г. Асмолов, А. Н. Леонтьев).

По мнению С. Л. Рубинштейна, «человек не только объект различных 
воздействий, но и субъект, который, изменяя внешнюю природу, изменяет 
и свою собственную личность, сознательно регулирующую свое поведе-
ние». Развитие человека является не чем иным, как становлением лично-
сти — активного и сознательного субъекта человеческой истории. Субъект 
деятельности характеризуется проявлением инициативы и самостоятель-
ности, способностью принимать и реализовывать решения, оценивать по-
следствия своего поведения, самоизменяться, самосовершенствоваться. 
Качествами, характеризующими человека как субъекта деятельности, сле-
довательно, становятся: ценностное отношение, интерес, избирательная на-
правленность, инициативность, свобода выбора, самостоятельность, авто-
номность, творчество [2, с. 124].

Интеграция качественных характеристик субъектности и позиции в одно 
понятие определяет субъектную позицию как способность субъекта осваивать 
и творчески преобразовывать действительность, изменять внутренний мир, 
выстраивая стратегию и тактику собственной жизнедеятельности (В. А. Сла-
стенин, Е. Н. Шиянов). Это сложная целостная система отношений лично-
сти — носителя личностно значимых целей и ценностей, которые реализуются 
в поведении и деятельности. По мнению Г. А. Аксеновой, это «системное от-
ношение внутренних, психических элементов, позволяющих человеку опреде-
ленным образом (непротиворечиво и гармонично) осуществлять взаимодей-
ствие одновременно с внешней и внутриличностной средой».

Необходимость формирования субъектной позиции в образовательной 
организации связана, с одной стороны, с современными актуальными тре-
бованиями к специалисту в сфере образования, с другой — с некоторыми 
недостатками профориентационной работы в школе. Современного перво-
курсника часто характеризует отсутствие направленности на будущую пе-
дагогическую деятельность, нежелание заниматься получаемой в колледже 
профессией в будущем.

Субъектность является наиболее важной характеристикой современно-
го специалиста. Только позиция субъекта, активно участвующего в своем об-
разовании и несущего ответственность за это образование, может обеспечить 
надежность профессионального роста и становления специалиста [3, с. 119].

Гуманитарный колледж как социальный институт образования являет-
ся сознательно организованной и управляемой организацией — формой со-
вместной деятельности различных субъектов, целенаправленно организую-
щих и обеспечивающих процесс профессионального становления и развития 
будущих специалистов системы образования.

Формирование субъектности прямым образом зависит от социальных и 
психолого-педагогических условий индивидуального бытия и, следователь-
но, не может иметь четких возрастных границ. В. И. Слободчиков выделяет 
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пять основных ступеней развития субъектности человека: оживление, оду-
шевление, персонализация, индивидуализация, универсализация [5, с. 26].

Юность как ступень персонализации — чрезвычайно значимый период в 
жизни человека. Вступив в этот возрастной этап, молодой человек заверша-
ет период истинной взрослостью, когда он действительно сам определяет для 
себя судьбу: путь своего духовного развития и земного существования. К ново-
образованиям юности И. Кон относит развитие самостоятельного логического 
мышления, образной памяти, индивидуального стиля умственной деятельно-
сти, интерес к научному поиску, развитие сознания и самосознания, благодаря 
которым у него формируется целенаправленное регулирование отношений к 
самому себе, к окружающей среде, людям и к своей деятельности [2, с. 186].

В. И. Слободчиков отмечал, что субъектная позиция имеет ряд осо-
бенностей, она одновременно является и педагогически-личностной (вы-
является во всякой встрече педагога и обучающегося), и педагогически-
профессиональной (выявляется при создании условий достижения профес-
сиональных, педагогических целей).

Субъектная позиция — это позиция личности в профессиональной сре-
де, отражающая ее отношение к профессиональной деятельности, к качеству 
ее выполнения, к своим коллегам, к самому себе как специалисту. Она яв-
ляется частью, сегментом жизненной позиции личности, определяющей и 
регулирующей социальное самочувствие человека. При таком подходе сту-
дент должен понимать и осознавать свою причастность к получению образо-
вания, выступать заинтересованным лицом в данном процессе, стремиться к 
повышению своего качества как будущего специалиста. Ш. А. Амонашвили 
отмечал, что «человек может жить своей профессией только тогда, когда он 
стремится познать через нее самого себя, а именно таким путем он может 
принести наибольшую пользу обществу» [3, с. 57].

По сравнению с представителями других профессий учителя находятся 
в особой ситуации. Личность учителя — мощный фактор формирования лич-
ности ученика. Социальные функции педагога — приобщить подрастающее 
поколение к культурному наследию, общественному опыту старших поколе-
ний. В реальной деятельности педагог наглядно демонстрирует усвоенные 
им модели поведения, социальные нормы и ценности.

Ролевые позиции учителя и обучающихся задают определенное соотно-
шение статусов, влияющее на процессы формирования самооценки не толь-
ко воспитанника, но и педагога, уровень знаний и жизненный опыт которого 
обеспечивают высокий статус его компетентности. Важную роль приобрета-
ет развитие мотивации к овладению духовной культурой, глубокими и раз-
носторонними знаниями, ориентация педагога на непрерывное совершен-
ствование своего профессионального мастерства как необходимого условия 
эффективности формирования личности учащегося [4, с. 147].

В целом позиция педагога складывается из социальной и профессио-
нальной составляющих. Принципиальное значение для развития профессио-
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нальной позиции педагога имеет его субъектность, которая является своео-
бразной гарантией как эффективности его воспитательной деятельности, так 
и его профессионального роста. Именно позиция педагога является той ин-
тегральной характеристикой, через которую возможно анализировать одно-
временно как особенности личности, так и деятельность.

Социальная позиция педагога базируется на системе взглядов, убеж-
дений и ценностных ориентаций, сформированных у выпускника общеоб-
разовательной школы, намеревающегося посвятить себя педагогической 
профессии. Одним из ведущих, стержневых образований личности педа-
гога, определяющих ее целостность и готовность к деятельности, является 
профессионально-ценностная ориентация. Она может быть охарактеризо-
вана как избирательное отношение учителя к педагогической профессии, к 
личности воспитанника, к самому себе, формирующееся на основе широкого 
спектра духовных отношений личности, во всех видах деятельности, про-
фессионально значимых для нее. Социальная позиция педагога во многом 
определяет и его профессиональную позицию.

Профессиональная позиция — это отношение к назначению своей про-
фессии и действия, поведение, обусловленное ими; система интеллектуаль-
ных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогиче-
ской действительности, она рассматривается как неотъемлемая составляю-
щая профессиональной компетентности (И. А. Колесникова, А. К. Маркова, 
Е. В. Титова) и необходимое условие осуществления педагогической дея-
тельности (С. В. Кульневич) [3, с. 184].

Таким образом, субъектная позиция отражает способ самореализации, 
самоутверждения и саморазвития человека — профессионала и имеет сле-
дующие проявления (Е. В. Акулинина): субъектное запечатление профес-
сионально значимых способов и нормативов деятельности, выработка на 
этой основе собственной системы действий, личностных критериев и норм 
профессиональной деятельности, выход за рамки нормативной деятельно-
сти, способность авторского проектирования личностно значимого способа 
осуществления жизненных и профессиональных стратегий [1, с. 13].

Период обучения в колледже наиболее перспективен с точки зрения ин-
тенсивности самосознания и самоопределения. В связи с этим в процессе 
среднего образования происходит не просто накопление нового знания и со-
циального опыта, но и личностное становление — воспитание себя сообраз-
но собственной жизненной стратегии. Таким образом, колледж становится 
пространством взросления, и профессиональное обучение должно быть ори-
ентировано на активизацию личностного самостроительства всех субъектов 
образовательного процесса [2, с. 183].

Субъектной, на наш взгляд, можно назвать не любую позицию, так как 
она может быть и пассивной, конформной и так далее, а только такую, ко-
торую характеризуют активность, творческость, сознательность, самостоя-
тельность, ценностно-смысловое, эмоциональное, избирательное отношение 
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к миру, людям, самому себе. Субъектная позиция отражает авторство, ин-
дивидуальность, самостоятельность, субъективность личности, ее активно-
преобразовательную стратегию.

В психолого-педагогической литературе встречается неоднозначное по-
нимание сущности понятия «субъектная позиция», что дало основание для 
выделения ее доминантных компонентов и критериев у разных авторов.

Н. М. Борытко, О. А. Мацкайлова под субъектной позицией понимают 
систему доминирующих избирательных отношений, определяющих после-
дующую его профессиональную активность и активный характер его профес-
сио нально-личностного саморазвития в процессе профессиональной под-
готовки. В структуре ее выделены компоненты: эмоционально-смысловые 
отношения (самопонимание, саморазвитие), деятельностно-ценностные от-
ношения (самооценка, саморазвитие), поведенческо-нормативные отноше-
ния (самореализация, самоутверждение).

А. С. Лебедев определяет под субъектной позицией системное отношение 
внутренних психических элементов, позволяющих человеку творчески осу-
ществлять взаимодействие одновременно с внешней и внутриличностной сре-
дой. Основные ее элементы: мотивационно-ценностный (осознанный выбор 
профессии, стремление к творческой самореализации в профессионально ори-
ентированной деятельности, устойчивый интерес к профилирующим предме-
там и предметам психолого-педагогического цикла), когнитивно-творческий 
(самосознание (самопознание), знания о сущности и содержании профессио-
нальной деятельности, самостоятельное творческое мышление), регулятивно-
деятельностный (активность (инициативность, ответственность), самостоя-
тельность личности в постановке целей, организации творческой деятельно-
сти, проверке ее результатов, рефлексия, самоуправление).

Таким образом, субъектная позиция личности студента — это слож-
ная целостная система, структурно объединяющая в себе различные ком-
поненты и способы взаимодействия между ними. Структуру субъектной 
позиции можно представить через мотивационно-ценностный, отношен-
ческий и регулятивно-деятельностный блоки, из которых мотивационно-
деятельностный является ведущим.

Исходя из определения понятия «субъектная позиция», содержания 
основных компонентов (Г. И. Аксёнова) нами подобран перечень диагности-
ческого инструментария:
—  мотивационно-ценностный (ценностные ориентации, профессиональ-

ные мотивы и профессиональная направленность, учебно-познаватель-
ные мотивы и интересы) — Оценка профессиональной направленности 
личности учителя (Е. И. Рогов), Диагностика направленности личности 
(В. Смекал, М. Кучер), Самооценка профессионально-педагогической 
мотивации (Н. П. Фетискин), др.;

—  отношенческий (самоотношение, отношение к личности ребенка, от-
ношение в системе «преподаватель — студент», отношения в систе-
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ме «студент — учебная группа») — Методика диагностики межлич-
ностных отношений (Т. Лири), Транзактный анализ общения (Н. В. 
Бордовская), Методика оценки способов реагирования в конфликте 
(К. Н. Томас), др.;

—  регулятивно-деятельностный (способность к управлению собственной 
жизнедеятельностью, способность к управлению собственной лично-
стью, способность к самоуправлению поведением) — Уровень субъек-
тивного контроля (Дж. Роттер), Методика исследования самоотношения 
(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев).
На сегодняшний день практический опыт со студентами колледжа по-

казывает, что большинство молодых специалистов имеют недостаточный 
уровень развития субъектной позиции, что не позволяет многим из них 
быть конкурентоспособными на рынке труда, так как не обладают такими 
качествами, как самостоятельность, развитая самоосознанная ориентация на 
профессиональные ценности.

Ученые Н. М. Борытко, О. А. Мацкайлова определили три основные сту-
пени непрерывного образования как процесса субъектного становления бу-
дущего педагога:

первая ступень — выбор профессии, когда происходит ориентация че-
ловека в мире профессий, предпочтение педагогической деятельности в ка-
честве профессиональной, усвоение мотивационно-психологических и про-
цессуальных компонентов педагогической деятельности, идентификация со-
циальной роли учителя с определенной предметной областью;

вторая ступень — самоопределение в профессии, овладение сущностны-
ми механизмами педагогической деятельности, готовностью к трансформа-
ции социокультурного опыта, поиск и утверждение своего педагогического 
стиля, осознание воспитания как преобразующего взаимодействия;

третья ступень — профессиональное саморазвитие, когда авторская 
концепция педагога реализуется в системе педагогической деятельности [5, 
с. 185].

Таким образом, субъектная позиция личности является, на наш 
взгляд, базовой характеристикой развития профессиональной компетент-
ности будущего педагога и проявляется через формирование следующих 
показателей: потребность в самостоятельности действий, самостоятель-
ное владение нормой действия, способность задавать цель деятельности и 
регламентировать норму действия, осознание культурных и личностных 
смыслов собственной деятельности, созидание новых реалий деятельно-
сти и способов действия.

Повышение требований к качеству подготовки специалистов определяет 
необходимость целенаправленной деятельности по формированию профес-
сионально важных качеств, педагогических умений, способствующей разви-
тию у будущих педагогов положительного отношения к избранной профес-
сии и людям, с которыми он работает, стремлению к личностному росту, про-
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фессиональному совершенствованию, формированию субъектной позиции 
для обеспечения нового качества подготовки будущих специалистов.

Будущий педагог уже на стадии подготовки к профессиональной дея-
тельности должен быть субъектом своего образования, заинтересованным в 
получении качественного образования, осознанно выбравшим данную про-
фессию, стремящимся достичь вершин профессионализма, готовым и спо-
собным заниматься самосовершенствованием.

The article defines the significance of the education at the present stage of the Russian society 
development. It discloses the essence of the subjective approach in the future teachers training. 
The article proofs the urgency of subjective position formation at the graduates of professional 
educational institutions. It reveals the essence of the concept of subject, position, analyzes the 
Author’s approaches to the notion interpretation of the subjective position. The Author offers a list 
of the diagnostic tools to identify the level of formation of subjective position, its main components 
at teachers. It proposes phased description of the future teachers’ subject formation process 
organization.

Keywords: education, subject approach, position, position in life, subject, subject of activity, 
subjectivity, social position, professional position, subjective position.
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ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Л. Б. Шнейдер

Общая картина и гендерная специфика убеждений 
и социопатических воззрений молодежи1

В статье представлены результаты эмпирического исследования убеждений и социо-
патических воззрений современной молодежи. По его итогам автор делает вывод о том, что 
основная часть молодых людей из изучаемой выборки продемонстрировала приверженность 
конвенциональным нормам и убеждениям. Лишь 1/5 часть опрошенных молодых людей дали 
достаточно категоричные, асоциальные ответы экстремистской направленности. Молодым 
мужчинам присущ больший радикализм в убеждениях и взглядах, чем молодым женщинам.

Ключевые слова: молодежь, анкета, респонденты, убеждения, социопатия, экстре-
мистская направленность.

В реальном сознании тесно соприкасаются: знание и вера, позиция и цен-
ность, мнение и убеждение [2]. Убеждения могут употребляться как какие-то 
психологические образования, которые постепенно формируются в созна-
нии человека; как процесс изменения сложившихся личностных установок 
под влиянием жизненного опыта или специально организованных воздей-
ствий на человека [3].

В психологии вслед за С. Л. Рубинштейном принято считать, что убежде-
ния определяют поведение. «Убеждения — основные принципы, по которым 
человек живет; это — его позиция, жизненные устои, без убеждений жизнь 
теряет смысл; убеждения — это то, что непосредственно связано с самым 
"центром", ядром личности, то, что составляет суть человеческого "Я"» [3]. 
Убеждения людей отражают значимые составляющие мировоззрения, свя-
занные с концепцией Судьбы [1, с. 291–298].

Существо взаимодействия этих понятий в контексте исследования сво-
дится к следующему. Реальное сознание реконструируется через убеждения. 
Убеждения кристаллизуют «прафеномены»: «веру в справедливый мир», в 
судьбу. Справедливый мир, в свою очередь, реконструируется через заслуги 
и воздаяния.

Справедливый мир — это мир, в котором воздаяние соответствует заслу-
ге: труд поощряется, лень наказывается, умные люди продвигаются вперед, 
образованность и честность поощряются. Это правильно, справедливо. Про-
цесс и результат находятся во взаимном соответствии. Несправедливый мир, 
когда воздаяние не соответствует заслуге: труд не поощряется, лень процве-
тает, коррумпированные чиновники побеждают, интеллект не востребован, 

1  Статья написана по материалам эмпирического исследования в рамках проекта № 13-23-01014, 
поддержанного РГНФ.
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образование и образованность не синонимичны. Это неправильно, справед-
ливость нарушается. Процесс и результат не совпадают [5].

Абсолютизация этих убеждений, жизненных позиций способствует ра-
дикализации взглядов молодого человека [4, с. 120–131].

Чтобы понимать и прогнозировать поведение конкретного молодого 
человека — будет ли он проявлять целенаправленную (конструктивную/
деструктивную) активность, склонен сопротивляться, бунтовать или сми-
ряться перед лицом жизненных затруднений, — надо выявить систему его 
убеждений, представленных в реальном сознании.

Для этого нами разработана анкета для изучения убеждений и социо-
патических воззрений молодежи. Она состоит из двух частей. Первая часть 
(16 вопросов) направлена на изучение убеждений молодых людей. Вторая 
часть (9 утверждений) ориентирована на выявление социопатической систе-
мы воззрений в молодежной среде.

В выборку вошли представители разных национальностей (всего 24), что 
характерно для поликультурной среды Российской Федерации. Вопрос граж-
данского или миграционного статуса респондентов не изучался. Титульная 
нация (русские) в изучаемой выборке наиболее представительная в количе-
ственном отношении (100 чел.). Возраст всех респондентов — 17–30 лет, что 
соответствует возрастной категории — молодежь. Лиц женского пола в вы-
борке — 60 %, мужского — 40 %, что адекватным образом отражает гендерную 
специ фику населения России. Анкетирование проводилось в г. Мос кве и Мо-
сковской области, г. Махачкале и его окрестностях, г. Оренбурге и Оренбург-
ской области, г. Калининграде. В исследовании участвовали учащиеся вузов 
(62 %), колледжей (18 %), общеобразовательных школ (11 %), работающая мо-
лодежь (7 %) и безработные граждане (1 %). Примерно такое соотношение раз-
ных категорий молодежи в группировках экстремистской направленности.

Описание выборки представлено в таблице 1.
Таблица 1

Характеристика выборки по национальному и гендерному признаку
Национальная самоидентификация Мужчины Женщины Всего

1) аварцы 16 19 35
2) даргинцы 9 15 24
3) лезгины 4 9 13
4) лакцы 3 9 12
5) кумыки 4 4
6) табасаранцы 1 1
7) азербайджанцы 2 2 4
8) армяне 3 3 6
9) русские 41 59 100
10) таджики 1 1
11) белорусы 2 2 4
12) евреи 2 2
13) молдаване 1 1
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Национальная самоидентификация Мужчины Женщины Всего
14) якуты 1 1
15) украинцы 3 1 4
16) татары 1 5 6
17) казахи 3 2 5
18) кыргызы 3 2 5
19) чеченцы 1 1
20) осетинцы 1 1
21) башкиры 1 1
22) узбеки 1 1
23) чуваши 1 1
24) калмыки 1 1
ИТОГО, чел. 98 149 247

Первая часть
Далее представлены вопросы предложенной молодежи анкеты и ответы на 

них респондентов (в целом по всей выборке). Результаты представлены в %.
1. Считаете ли вы проблему справедливости в России актуальной?

67 %
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Вопрос 1
2. Можно ли, по-вашему, восстанавливать справедливость любыми 

методами?
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Вопрос 2
Как видим из ответов на п. 1–2, большинство молодых людей считает, что 

мир несправедлив, и проблема справедливости для них является актуальной. 
Однако восстанавливать ее любыми методами готовы лишь 34 % респондентов. 
Заметим, что это число — все-таки весьма существенное количество молодежи.
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3. Испытываете ли вы уважение к тем людям, которые многого достигли?
87 %
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Вопрос 3
Из ответов на п. 3 следует, что большинство респондентов считают 

успешность позитивной характеристикой личности.
4. Испытываете ли вы неприязнь к человеку, отличающемуся от вас (по 

признаку религиозной/национальной, половой и другой принадлежности)?
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Вопрос 4
Как следует из ответа на п. 4 «иной» не вызывает отторжения.
5. Вы относитесь безразлично к своей нынешней ситуации?
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Вопрос 5
Как видим, молодежь волнует ее нынешняя ситуация. Вероятно, этим и 

объясняется повышенный интерес к проблеме справедливости (п. 1 и 2). Од-
нако 8 % респондентов заявили о своем безразличном отношении.
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6. Испытываете ли вы ненависть к кому-либо с такой силой, что вас ни-
что бы не остановило от расправы с этим человеком?
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Вопрос 6
Интересно, что, несмотря на выше заявленную толерантность к «иному», 

очень негативные чувства к другому человеку (вплоть до желания расправить-
ся с ним) испытывают 17 % респондентов и еще 13 % затруднились с ответом.

7. Имеет ли для вас значение в повседневном общении происхождение дру-
гого человека?
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Вопрос 7
Толерантность снова может подвергаться сомнению, так как 21 % респон-

дентов не остаются безразличными к происхождению другого человека.
8. Считаете ли вы, что все должно принадлежать только сильным?
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Вопрос 8
Если молодежь позитивно относится к людям, которые многого достиг-

ли, то право «сильного» они не приемлют: 85 % против этого. Сильными мо-
лодежь считает людей власти, а также тех, кто может использовать для до-
стижения желаемого силовые методы.
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9. Считаете ли вы, что политическая нетерпимость разрушает народ?
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Вопрос 9
Обращает на себя внимание число респондентов, затруднившихся в вы-

боре ответа: 31 %. В совокупности почти половина выборки не отрицает по-
литическую нетерпимость и не считает ее подрывающей устои обществен-
ной жизни. По-видимому, это проявление «пространства» свободы слова. 
Высказывать свое несогласие и выражать политическую нетерпимость вовсе 
не связывается молодыми людьми с угрозой своему народу. Во всяком слу-
чае, не одобряют данное явление только 59 % респондентов.

10. Полагаете ли вы, что у нынешней молодежи нет будущего?
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Вопрос 10
Несмотря на небезразличие молодежи относительно своего будущего 

(п. 5), общегрупповые тенденции относительно своего будущего оптими-
стичные. Тем не менее обращает на себя внимание, что 21 % респондентов 
такую позицию не разделяют, а 21 % еще не определились.

11. Полагаете ли вы, что общественные или групповые цели неважны, 
важна личная прибыль?
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Следует признать, что целевая ориентация молодежи включает группо-
вые и общественные интересы. Однако общественные и групповые цели мо-
гут трактоваться молодыми людьми очень специфично. Из распределения 
ответов на п. 11 следует, что жажда наживы — не самый распространенный 
мотив в молодежной среде (7 % из 100 %).

12. Отобрать что-либо у другого жульническим путем доставляет вам 
глубокое удовлетворение?

4 %

88 %

8 %

0

20

40

60

80

100

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Вопрос 12
Основная масса изучаемой выборки не одобряет жульничество и не 

испытывает от подобных деяний удовлетворения. Тем не менее 4 % ре-
спондентов не стали скрывать своего позитивного отношения к сему дей-
ствию.

13. Считаете ли вы, что необходимо строго соблюдать правила своей 
группы?
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29 % 27 %
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Вопрос 13
Как видим по ответам на п. 13, групповая центрация — неоднозначный 

феномен. Выборка практически разделилась на три части. Только 44 % ре-
спондентов убеждены, что необходимо строго соблюдать правила своей 
группы. Остальные респонденты с этим не согласны или придерживаются 
индифферентной позиции.
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14. Испытываете ли вы напряжение, когда видите вокруг себя «чужаков»?

36 %

48 %

16 %

0

10

20

30

40

50

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Вопрос 14
Вновь приходится усомниться в толерантности молодежи относительно 

других людей, отличающихся от нее (по признаку религиозной/национальной, 
половой и другой принадлежности — п. 4). Как видим, по отношению к «чу-
жаку» меньше половины всей выборки (48 %) сохраняют спокойствие. 36 % 
раздражаются и испытывают напряженность.

15. Считаете ли вы, что заработать что-либо не так хорошо, как полу-
чить это, не работая?

17 %

67 %

16 %

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Вопрос 15
Хотя в ответах на п. 11 и п. 12 личная прибыль и жульничество отрица-

лись (76 и 88 % соответственно), однако немало молодых людей (17 %) убеж-
дены, что вознаграждение не обязательно должно следовать за трудом.

16. Согласны ли вы, что любые социальные правила несправедливы и их 
нужно искоренять любыми средствами?

17 %

53 %

30 %

0

10

20

30

40

50

60

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Вопрос 16



124

Социальные правила также не находят однозначной поддержки у моло-
дых людей, лишь 53 % не стали бы бороться с ними. 17 % готовы искоренять 
их любыми средствами.

Таким образом, примерно 60 % опрошенной выборки продемонстрирова-
ли в ответах приверженность просоциальным установкам. 1/5 часть выборки 
настроена более воинственно и нетерпимо как к «чужакам», так и к социаль-
ному нормотворчеству и общественному порядку в целом. Примерно такое же 
число респондентов затруднились в своих ответах и свои убеждения не проде-
монстрировали, что вовсе не значит, что таковых убеждений у них нет.

Вывод 1.1. Основная часть молодых людей из изучаемой выборки проде-
монстрировали приверженность конвенциональным нормам и убеждениям. 
Лишь 1/5 часть опрошенных молодых людей дали достаточно категоричные, 
асоциальные ответы экстремистской направленности.

Далее приводим вопросы и ответы на них (в %) респондентов в соответ-
ствии с гендерной спецификой: отдельно по мужчинам и женщинам.

1. Считаете ли вы проблему справедливости в России актуальной?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
68 66 22 7 10 27

2. Можно ли, по-вашему, восстанавливать справедливость любыми мето-
дами?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

46 28 42 54 12 18

3. Испытываете ли вы уважение к тем людям, которые многого достигли?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
91 85 8 5 1 10

4. Испытываете ли вы неприязнь к человеку, отличающемуся от вас (по 
признаку религиозной/национальной, половой и другой принадлежности)?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

17 5 69 76 14 19
5. Вы относитесь безразлично к своей нынешней ситуации?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

14 2 77 85 9 13
6. Испытываете ли вы ненависть к кому-либо с такой силой, что вас ни-

что бы не остановило от расправы с этим человеком?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
22,5 12 71 70 6,5 18
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7. Имеет ли для вас значение в повседневном общении происхождение дру-
гого человека?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

27 15 64 66 9 19

8. Считаете ли вы, что все должно принадлежать только сильным?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
8 6 91 79 1 15

9. Считаете ли вы, что политическая нетерпимость разрушает народ?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
60 58 10 10 30 32

10. Полагаете ли вы, что у нынешней молодежи нет будущего?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
23 13 56 66 21 21

11. Полагаете ли вы, что общественные или групповые цели неважны, 
важна личная прибыль?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

10 4 76 76 14 20

12. Отобрать что-либо у другого жульническим путем доставляет вам 
глубокое удовлетворение?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

8 0 92 84 0 16

13. Считаете ли вы, что необходимо строго соблюдать правила своей 
группы?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

48 40 28 30 24 30
14. Испытываете ли вы напряжение, когда видите вокруг себя «чужаков»?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

52 20 40 56 8 24
15. Считаете ли вы, что заработать что-либо не так хорошо, как полу-

чить это, не работая?
Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
20 14 64 70 16 16
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16. Согласны ли вы, что любые социальные правила несправедливы и их 
нужно искоренять любыми средствами?

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

28 6 55 51 17 43

Из полученных ответов следует, что женщины из опрошенной выборки 
продемонстрировали в ответах приверженность просоциальным установкам. 
Лица мужского пола настроены более воинственно и нетерпимо как к «чу-
жакам», так и к социальному нормотворчеству и общественному порядку в 
целом. Значительное число лиц женского пола затруднились в своих ответах 
и свои убеждения не продемонстрировали.

Вывод 1.2. Лица женского пола из изучаемой выборки продемонстриро-
вали большую приверженность конвенциональным нормам и убеждениям. 
Мужчины дали больше категоричных, асоциальных ответов экстремистской 
направленности.

Вторая часть
Вторая часть анкетирования (9 утверждений) была направлена на вы-

явление социопатической системы убеждений, лежащей в основе противо-
правного поведения молодых людей.

Ниже приведены основные формулировки социопатической системы 
убеждений и их описание2.

1. Я невинная жертва, и другие побуждают меня делать то, что я делаю
Не в состоянии учиться на основании опыта, отрицает ответственность 

за поступки или же провокационный характер поступков. Энергия уходит на 
отрицание вины и сохранение параноидного взгляда на мир, не имеет наме-
рения идти на дружеские контакты или же решать проблемы.

2. Если другие дадут мне то, что мне нужно, то я буду в полном порядке
Сначала должны измениться другие, они должны постоянно вознаграж-

дать. Базисом личности жулика можно считать беспомощность и неспособ-
ность самостоятельно решать проблемы. Неудача — это вина других.

3. Я имею право на то, что я хочу, и использовать все, чего бы я ни захотел
Желания никогда не ставятся под вопрос и им не дается оценки. Отказ 

удовлетворить требования воспринимается как злобный, нечестный отказ и 
лишение. Нарциссические ощущения того, что ты особенный.

4. Я выше закона и могу делать все ради достижения моих целей, мое дур-
ное поведение не является серьезным или же преднамеренным

Правилам должны строго следовать другие, которые считаются серьез-
ными, личный проступок оправдан и отрицается. Правила немедленно про-
веряются для доказательства того, что они не применяются, потому что «я 
особенный».

2  Выделено Р. Снайдером.
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5. Никто не имеет права говорить мне, что делать, или заставлять меня 
делать это

Я определяется как власть над другими. «Хорошо» и «плохо» определя-
ются эгоцентрически, не по внешнему стандарту. Свобода смешивается с раз-
решением. Любые социальные требования или обязательства несправедливы.

6. Я лучше всех и понимаю все
Нет необходимости выслушивать других или же бояться неудачи. Обще-

ние превращено в соревнование — кто лучше. Никакого научения не проис-
ходит.

7. Необходимость трудиться — это нарушение «особенности» и потеря 
власти

Отобрать что-либо у другого жульническим путем доставляет глубокое 
удовлетворение, и этого энергично добиваются. Заработать что-либо не так 
хорошо, как получить это, не работая.

8. Чем с большей добычей ты в состоянии удрать, тем ты значительнее
Социальные или кооперативные цели неважны, важна личная прибыль.
9. Я имею право брать то, в чем мне отказывают, и наказывать тех, кто 

отказывает мне в том, чего я хочу
Право означает владение другими и объектами, так что нет четких гра-

ниц между своей личностью и другими. Я могу вмешиваться или же нано-
сить удары или ранить, поскольку другой принадлежит мне.

В контексте этих убеждений относительно себя и других вырабатыва-
ются определенные девиантные стратегии отношений, поддерживающие, 
защищающие и реализующие эти убеждения. К таким стратегиям можно от-
нести:
—  самовозвеличивание — испытание своей личной «особенности», демон-

страция исключительности или же особой ценности своей персоны, аб-
солютная конкурентоспособность, принижение других, борьба за власть, 
терроризирование остальных и контроль над ними;

—  манипулирование добровольной заботой — ты должен это мне; докажи, 
что ты любишь меня; я буду хорошим, если ты...; пусть другие сделают 
это; помоги мне, беззащитному, несчастному...;

—  уход от ответственности и ее отрицание — ты заставил меня сделать это; 
это их вина; ты не имеешь права говорить мне, что делать; пассивное непо-
виновение; жульничество; разрушение, оставляющее после себя хаос;

—  мщение — провокационное поведение, преднамеренное травмирование, 
подрывное трусливое неповиновение; банда против всего мира; разгово-
ры вроде таких: «Я взорву... нанесу вред себе… уничтожу… я заставлю 
всех быть настороже так, что вы потом пожалеете, я всего лишь шучу и 
забавляюсь»;

—  выработка и сохранение параноидального взгляда на мир — они заставили 
меня сделать это, они придираются ко мне. Жалобы вместо преодоления 
проблем. Сужение вместо понимания.
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Далее представлены вопросы предложенной молодежи анкеты и ответы 
на них респондентов (в целом по всей выборке — на диаграммах, с учетом 
гендерной специфики — в таблицах). Результаты представлены в %.

1. Я невинная жертва, и другие побуждают меня делать то, что я делаю
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2. Если другие дадут мне то, что мне нужно, то я буду в полном порядке
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3. Я имею право на то, что я хочу, и использовать все, чего бы я ни захотел
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4. Я выше закона и могу делать все ради достижения моих целей, мое 

дурное поведение не является серьезным или же преднамеренным
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5. Никто не имеет права говорить мне, что делать, или заставлять меня 
делать это
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Вопрос 5Б
6. Я лучше всех и понимаю все
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Вопрос 6Б
7. Необходимость трудиться — это нарушение «особенности» и потеря 

власти
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8. Чем с большей добычей ты в состоянии удрать, тем ты значительнее
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9. Я имею право брать то, в чем мне отказывают, и наказывать тех, 
кто отказывает мне в том, чего я хочу
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Вопрос 9Б
Поскольку все 9 утверждений представляют социопатическую систему 

убеждений, подсчитан средний % тех молодых людей, которые дали ответ 
«да», и тех, которые выбрали ответ «нет».

«Да» (в среднем по всем 9 утверждениям) — 18,4 % респондентов.
«Нет» (в среднем по всем 9 утверждениям) — 64,7 % респондентов.
Вывод 2.1. Из полученных данных следует, что примерно 1/5 части всей 

выборки молодежи присуща социопатическая система убеждений. 3/5 части 
это не свойственно и 1/5 часть выборки затруднились с ответом.

Соответственно, для 1/5 части респондентов характерны девиантные 
стратегии поведения и отношений, поддерживающие, защищающие и реа-
лизующие эти убеждения: самовозвеличивание, манипулирование, уход от 
ответственности и ее отрицание, мщение, выработка и сохранение паранои-
дального взгляда на мир. Именно такие убеждения и соответствующие им де-
виантные поведенческие стратегии способны фундировать экстремистские 
действия молодых людей.

Далее приводим вопросы и ответы на них (в %) респондентов в соответ-
ствии с гендерной спецификой: отдельно по мужчинам и женщинам.

Я невинная жертва, и другие побуждают меня делать то, что я делаю

Вопрос
1Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

8 2 91 86 1 12

Если другие дадут мне то, что мне нужно, то я буду в полном порядке

Вопрос
2Б

Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
40 30 38 35 22 35

Я имею право на то, что я хочу, и использовать все, чего бы я ни захотел

Вопрос
3Б

Да Нет Затрудняюсь ответить

М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %
43 39 38 28 19 33
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Я выше закона и могу делать все ради достижения моих целей, мое дурное 
поведение не является серьезным или же преднамеренным

Вопрос
4Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

10 5 88 81 2 14

Никто не имеет права говорить мне, что делать, или заставлять меня 
делать это

Вопрос
5Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

45 48 38 28 17 24

Я лучше всех и понимаю все

Вопрос
6Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

10 7 78 75 12 18

Необходимость трудиться — это нарушение «особенности» и потеря 
власти

Вопрос
7Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

13 5 77 82 10 13

Чем с большей добычей ты в состоянии удрать, тем ты значительнее

Вопрос
8Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

23 5 63 78 14 17

Я имею право брать то, в чем мне отказывают, и наказывать тех, кто 
отказывает мне в том, чего я хочу

Вопрос
9Б

Да Нет Затрудняюсь ответить
М., % Ж., % М., % Ж., % М., % Ж., %

8 3 83 85 9 12

Поскольку все 9 утверждений представляют социопатическую систему 
убеждений, подсчитан средний % тех молодых людей обоего пола, которые 
дали ответ «да», и тех, которые выбрали ответ «нет».

Мужчины
«Да» (в среднем по всем 9 утверждениям) — 22,2 % респондентов-

мужчин.
«Нет» (в среднем по всем 9 утверждениям) — 66 % респондентов-

мужчин.
Женщины
«Да» (в среднем по всем 9 утверждениям) — 15,4 % респондентов-

женщин.
«Нет» (в среднем по всем 9 утверждениям) — 64,2 % респондентов-

женщин.
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Из полученных ответов следует, что женщины из опрошенной выборки 
продемонстрировали в ответах меньшую приверженность социопатическим 
убеждениям (15,4 %). Лицам мужского пола в большей степени присуща со-
циопатическая система убеждений (22,2 %). Значительное число лиц женского 
пола затруднились в своих ответах и свои убеждения не продемонстрировали.

Соответственно, для мужчин в большей степени характерны девиантные 
стратегии отношений, поддерживающие, защищающие и реализующие эти 
убеждения: самовозвеличивание, манипулирование, уход от ответственности 
и ее отрицание, мщение, выработка и сохранение параноидального взгляда на 
мир. Именно такие убеждения и соответствующие им девиантные стратегии 
поведения способны фундировать экстремистские действия молодых людей.

Вывод 2.2. Лица женского пола из изучаемой выборки продемонстрирова-
ли меньшую приверженность социопатическим убеждениям. Мужчины дали 
больше категоричных, асоциальных ответов экстремистской направленности. 
Однако различия не столь существенны. Единственное значительное расхо-
ждение между мужчинами и женщинами обнаружено по 5-й позиции (никто 
не имеет права говорить мне, что делать, или заставлять меня делать это). При 
этом Я определяется как власть над другими. «Хорошо» и «плохо» определя-
ются эгоцентрически, не по внешнему стандарту, без оглядок на культуру, тра-
диции и социальное нормотворчество. Свобода смешивается с разрешением 
любых действий, любых поведенческих актов. Абсолютно все социальные тре-
бования или обязательства несправедливы. Подтверждающие ответы женщин 
в данном случае преобладают над ответами мужчин (48 % у женщин против 
45 % у мужчин). По-видимому, современная молодая женщина столь же свое-
вольна в своих взглядах и действиях, как и мужчина. Исходя из этого мож-
но предположить, что и в действия экстремистского плана она может быть не 
столько втянута, сколько это будет ее собственным выбором.

The article presents the results of empirical study of beliefs and sociopathic views of the modern 
youth. According to its results the Author makes a conclusion that the major part of young people 
from the study sample has demonstrated a commitment to the conventional norms and beliefs. Only 
1/5 part of the interviewed young people had quite categorical, asocial answers of the extremist 
orientation. The young men are more radical in the convictions and beliefs than young women.

Keywords: youth, questionnaire, respondents, beliefs, sociopathy, extremist orientation.
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