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При рассмотрении путей и направлений 
развития безопасности организации обнару-
живают свою актуальность и действенность 
не только аффективные, коммуникативные и 
когнитивные факторы, но и конструирование 
организационных мифов, которые могут вы-
ступать как структурный элемент корпоратив-
ной культуры.

Выдающийся английский этнограф и 
историк, стоявший у истоков научной школы 
эволюционизма в этнографии, Э.Б. Тайлор 
(Edward Burnett Tylor), рассматривая практи-
ческие основания мифологических концептов, 
делает обобщающее заключение о содержа-
нии и специфике мифологических концепций. 
Э.Б. Тайлор пишет о мифе: «Мы рассмотрели 

в нем процессы одушевления и олицетворе-
ния природы, образование легенды посред-
ством преувеличения и извращения фактов, 
отвердение метафоры вследствие ложно по-
нятой реализации слов, превращение умозри-
тельных теорий и еще менее существенных 
вымыслов в предполагаемые исторические 
события, переход мифа в чудесную легенду»3.
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В мифе не только отражены исторические 
события и нравственные примеры, но содер-
жатся причинно-следственные связи, опреде-
ленное целеполагание, ориентированное на 
«правильность развития» (Э.Б. Тайлор). В этом 
ракурсе задача создания мифологических ме-
ханизмов развития безопасности организации 
направлена на формирование комфортной и 
смыслоориентированной модели организации, 
в наибольшей степени способствующей психо-
логической безопасности и предотвращению 
угроз. При этом место мифа, имеющее функ-
циональное назначение сплочения мыслитель-
ных образов для движения к единообразным и 
непротиворечивым представлениям о бытии в 
социальной группе, в коллективе, в организа-
ции, является универсальным и дополняющим 
научно-теоретические обоснования. А.Ф. Лосев 
в своей работе «Диалектика мифа» пишет: 

«1. Миф не есть выдумка или фикция, не 
есть фантастический вымысел, но – логиче-
ски, т.е., прежде всего, диалектически необ-
ходимая категория сознания и бытия вообще. 

2. Миф не есть бытие идеальное, но жиз-
ненно ощущаемая и творимая вещественная 
реальность. 

3. Миф не есть научное и, в частности, при-
митивно-научное построение, но – живое субъ-
ект-объектное взаимообщение, содержащее 
в себе свою собственную, вненаучную, чисто 
мифическую же истинность, достоверность, 
принципиальную закономерность и структуру»4. 

В своем своеобразии и закономерностях 
мифологические механизмы развития безо-
пасности организации близки к политической 
мифологии как инструменту консолидации соци-
альных групп. Опираясь на эмоционально-прак-
тическое мышление, на потребность людей в 
защищенности и в безопасности, мифологизация 
организации целенаправленно осуществляется 
конкретными специалистами. Каналами распро-
странения мифов становятся организационные 
связи и неформальное общение, призванные 
показать символическую общность организации.

В организационной мифологии отражается 
вербальная модель реальности с ее противо-
речиями, угрозами и путями их преодоления. 

Страхи и переживания сотрудников в организа-
ции – через развертывание их самосознания – 
трансформируются в векторы обеспечения 
потребности в безопасности. «Слово есть выра-
женное самосознание личности, уразумевшая 
свою интеллигентную природу личность, – при-
рода, пришедшая к активно развертывающе-
муся самосознанию. Личность, история и сло-
во – диалектическая триада в недрах самой 
мифологии. Это – диалектическое строение 
самой мифологии, структура самого мифа»5.

Потребность в мифотворчестве возрас-
тает в период кризисных явлений в функцио-
нировании организации. Это связано, в част-
ности, с тем, что мифологические механизмы 
могут выполнять компенсаторную функцию, 
действовать на уровне коллективной инту-
иции и нейтрализовать напряженность кон-
фликтных и экстремальных ситуаций.

Задачей мифологизации в системе соз-
дания безопасности организации представ-
ляется, во-первых, предложение объяснения 
необходимости развития безопасности орга-
низации, во-вторых, уточнение образа безо-
пасной организации, в-третьих, легитимация 
определенных мероприятий и способов пове-
дения в сложных ситуациях.

Эти механизмы опираются на когнитив-
ные, аффективные, коммуникативные аспекты 
субъект-субъектных взаимодействий, на пред-
метно-деятельностные основания как форми-
рования, так и функционирования организации 
в формате безопасности. В отечественной 
литературе существует ограниченный спектр 
трактовок социально-психологических фак-
торов безопасного развития организации. 
Приведем одну из точек зрения, отражающую 
практическую направленность автора – ру-
ководителя службы безопасности ООО «Тю-
меньниигипрогаз». С.В. Новиков указывает 
на ряд социально-психологических факторов, 
детерминирующих безопасное функциониро-
вание организации: «1. Напряженность или 
удовлетворенность качеством личной жизни и 
качеством жизни в организации…6. 2. Состоя-
ние настороженности/напряженности… 3. Кор-
поративная приверженность, лояльность»7.

К первой группе факторов относятся по-
требности в межличностном общении и роле-
вом взаимодействии, уровень субъективного 
благополучия сотрудников в организации. 

В исследовании О.Ю. Зотовой представ-
лена модель социально-психологической 
безопасности, которая охватывает сферы 
«субъективного восприятия безопасности 
личностью (когнитивная сфера), самого чело-
века как субъекта обеспечения собственной 
безопасности (мотивационно-потребностная, 
мотивационно-оценочная, ценностная и со-
держательно-смысловая сферы) и системной 
взаимосвязи личности, группы и социума 
(коммуникативная сфера)»8.

Взаимосвязь рассматриваемых социаль-
но-психологических факторов и сфер формиро-
вания безопасности как состояния организации 
коррелирует с фундаментальными разработка-
ми в социально-психологическом знании, к кото-
рым относятся, в частности, теория планируемо-
го поведения. И. Айзен (I.Ajzen) и М. Фишбайн (M. 
Fishbein) в ее оригинальной версии утверждали: 
«Согласно теории планируемого поведения, 
человеческое действие направляется тремя 
видами соображений: верой в необходимые по-
следствия поведения (бихевиоральные убежде-
ния), верой в нормативные ожидания других 
(нормативные убеждения) и верой относительно 
наличия факторов, которые могут в дальнейшем 
помешать реализации действия (контрольные 
убеждения)»9. Трактовка этой теории приме-
нительно к безопасности организации демон-
стрирует необходимость прогностической дея-
тельности субъекта восприятия и обеспечения 
безопасности, опоры на нормативно-ценностные 
основания и содержательно-смыслового соотне-
сения мотивационно-оценочных аспектов в дея-
тельности данной организации, во взаимосвязи 
интересов личности, группы и организации.

Немаловажным фактором выступает со-
стояние настороженности, тревоги, пережива-
ний сотрудников. Внимание к ним показывает, 
насколько психологическая безопасность 
важна в условиях рискогенных параметров 
экономической, организационной, админи-
стративной среды. В этих условиях возраста-

3  Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ.- М.: Политиздат, 1989. – 573 с. С. 204
4  Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. - М.: «Правда», 1990. С. 457.
5  Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. - М.: «Правда», 1990. С.576.
6  Новиков С.В. Социально-психологические факторы безопасности организации // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономиче-

ские и правовые исследования. -2008. - № 5. С. 120.
7  Новиков С.В. Социально-психологические факторы безопасности организации // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономиче-

ские и правовые исследования. -2008. - № 5. С. 122.
8  Зотова О.Ю. Социально-психологическая безопасность личности : диссертация ... доктора психологических наук : 19.00.05 / Зотова Ольга Юрьевна; [Место 

защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2011.- 524 с. С. 6 
9  Ajzen, I., and Fishbein, M. (2000)'Attitudes and the Attitude Behavior Relation: Reasoned and Automatic Processes/ European Review of Social Psychology, 11(1), 1-33.
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ет значимость предотвращения конфликтов, 
снятия тревожности, изменения восприятия 
организации как объекта угрозы. Существен-
ное значение имеет и укрепление общности 
ценностно-мотивационной системы, сопри-
частности, сплоченности коллектива. Важную 
роль в решении этих задач играет создание 
позитивной корпоративной мифологии, кото-
рая обладает потенциалом формирования 
представлений о психологической безопасно-
сти организации и моделей ее развития.
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Тенденции развития современных миро-

вых политических процессов наглядно сви-
детельствует о том, что мир стремительно 
движется к очередному тоталитаризму, те-
перь уже американскому или западнистско-
му в терминологии А.А. Зиновьева, разбору 
сущности и наиболее очевидных проявлений 
которого, он посвятил значительную часть 
своей книги «Идеология партии будущего». 

Фактически признаки этого тоталитариз-
ма налицо. Прежде всего, это тотальный кон-
троль над всеми сферами жизнедеятельности 
мирового сообщества, в том числе и частной 
жизнью «всех и вся»: от обывателей и до глав 
государств. Помимо этого, проявлениями совре-
менного тоталитаризма является диктат во вза-
имоотношениях с субъектами международных 
отношений, в рамках которых целенаправленно 
внедряется принцип: «кто не под эгидой США, 
тот против них». Характерным признаком тота-

литаризма является также и насаждение «един-
ственно верной» идеологии «демократических 
ценностей» в англо-саксонской интерпретации; 
применение различного рода внесудебных 
санкций вплоть до свержения легитимных пра-
вительств и физического уничтожения как глав 
государств (М. Каддафи), так и простых жителей 
демократизируемых стран (Югославия, Афга-
нистан, Ирак, Сирия и др.). Фактором тоталита-
ризма является и неподсудность граждан США 
за совершенные преступления на территориях 
других государств. Тем самым, американцы 
сами себе поставили над Законом, а это никак не 
соотносится с принципами правового государ-
ства, каковым, как они считают и являются США.

Все это в комплексе формирует так называ-
емую однополярную систему мирового порядка, 
во главе которой Соединенные Штаты назна-
чили себя. Поэтому даже, если использовать 
сомнительное в научном плане определение 

Х. Арендт [1] и ее последователей, созданное 
исключительно для характеристики советской 
системы, то аналогии с тоталитаризмом здесь 
вполне очевидны. Тоталитаризм, как считает Х. 
Арендт, предполагает тотальный, всепоглоща-
ющий контроль. Это происходит в настоящее 
время и реально ощущается в экономике, по-
литике, в информационной, коммуникационной 
и иных сферах. Примечательно, что наиболее 
явно тотальный контроль проявляется именно в 
торговле и финансовой сфере. Все торгово-фи-
нансовые операции, начиная от покупки пачки 
сигарет и заканчивая приобретением крупных ак-
тивов, не говоря уже о финансовых махинациях, 
связанных с выводом капиталов в офшоры на-
ходятся под контролем мировой финансово-бан-
ковской системы, которая в свою очередь, кон-
тролируется соответствующими американскими 
структурами. Интересно в этом плане замечание 
З. Бжезинского относительно того, что поскольку 
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значительная часть капиталов российской элиты 
хранится в американских банках, следует разо-
браться, чья на самом деле эта элита: «ваша или 
уже наша?» [2]. Замечание, на наш взгляд впол-
не резонное и многое объясняющее в части не-
суразностей некоторых принимаемых решений. 
В сфере образования, например.

Наиболее же значимой спецификой со-
временного тоталитаризма является то, что 
он носит глобальный характер. Если в тота-
литарных обществах, каковыми, конечно же, 
были и немецкое и итальянское общества 
30-х-40-х годов прошлого столетия вплоть до 
окончания Второй мировой войны, советское 
– вплоть до 1953 года, а также в политических 
системах Чили, Никарагуа, Гватемалы, Гаити, 
Гондураса и других стран, так называемого 
«заднего двора» США, его проявления носи-
ли локальный национальный или региональ-
ный характер, то с 1991 года, с момента окон-
чания «холодной войны», начинается новый 
этап в развитии тоталитаризма – глобальный. 

Сама по себе глобализация, начавша-
яся в тот же период, является его наиболее 
эффективным инструментом. А.А. Зиновьев 
уже на рубеже XX – XXI столетий срывает 
покровы с этих «данайских даров» западной 
цивилизации всему мировому сообществу, 
вскрывает его истинную суть, как проекта но-
вой колонизации, объектом которой является 
вся Планета.

В данном случае заслуга А.А. Зиновье-
ва в том, что он фактически вскрыл тот все-
ленский обман, в соответствии с которым 
западническое общество позиционируется 
как гуманное, защищающее и гарантирую-
щее права и свободы людей и народов и 
обеспечивающее их безопасное и свободное 
развитие. На самом же деле реализация этих 
идеологем на практике осуществлялась и 
осуществляется только в отношении той ча-
сти мирового сообщества, которая уже стала 
частью западнического сообщества. Хотя и 
их права оказались существенно урезанны-
ми, прежде всего в политико-правовой сфере. 

В частности, например, это касается осново-
полагающего принципа международных отноше-
ний – права на суверенитет. Следствием этого 
являются и невнятные действия, как во внешней, 
так и во внутренней политике. Примером тому 
являются антироссийские санкции под надуман-
ным предлогом «агрессии России против Украи-
ны», от которых страдают сами же европейские 
производители; развернувшийся с апреля 2015 
года, крупнейший (после Второй мировой войны) 
миграционный кризис, связанный с потоками бе-
женцев и переселенцев из зон вооруженных кон-
фликтов на Ближнем и Среднем Востоке, а также 

из стран с неблагоприятной социально-экономи-
ческой ситуацией, исламизация Европы, рост 
террористической угрозы в целом ряде стран и 
многое другое, что вынуждены воспринимать ев-
ропейцы, вопреки своей воле.

Все дело в том, что лица, обличенные пол-
номочиями власти на государственном уровне, 
по сути уже не являются главами государств и 
правительств, а являются, своего рода, топ-ме-
неджерами, главной задачей которых является 
исполнение политической воли руководства 
США. Анализ развития последнего десятилетия, 
дает основание полагать, что времена, когда во 
главе государств и правительств Европы нахо-
дились лица, для которых национальные инте-
ресы своих государств и народов были превыше 
всего уже, прошли. Сейчас приоритетом для ев-
ропейского истеблишмента является безуслов-
ное исполнение рекомендаций администрации 
США, какой бы ковбойский характер они не носи-
ли. Причиной столь безоговорочной поддержки 
лидерами европейских государств США являет-
ся реализуемый ее администрацией принцип: 
«кто не с нами тот против нас». Для реализации 
этого принципа на практике используются все 
возможные средства и методы, в том числе и 
провокации в отношении лиц, способных отста-
ивать свою отличную от «вашингтонской» по-
зицию. Это позволяет предположить, что США 
удалось выстроить систему рекрутирования 
политической элиты европейских стран, глав-
ным критерием которой является лояльность 
американским национальным интересам. А для 
того, чтобы эта система не давала сбоев ЦРУ и 
АНБ США установили режим тотальной слежки 
не только за высшими должностными лицами 
союзных им государств, но и чиновниками более 
низкого уровня, а также гражданами, в той или 
иной мере вовлеченными в сколь-нибудь значи-
мые политические процессы этих стран [3, 51]. В 
этой плане, конечно же, ни о каком суверенитете 
политическом, экономическом, социальном, ду-
ховном и т.д. речи быть не может. 

Единственное право, которое действитель-
но предоставляется странам западнистского со-
общества – это право на сравнительно высокий 
уровень жизни, достигаемый в основном за счет 
эксплуатации и ограбления населения других 
стран, манипулированием финансовыми пото-
ками, продовольствием и другими ресурсами. 
Но и это, как показывают события в Греции, Ис-
пании, Португалии и некоторых других странах 
Еврозоны, пораженных экономическим кризи-
сом, гарантируется далеко не всем, по крайней 
мере, в равной степени.

Таким образом, страны западнического 
сообщества, стремившиеся, во чтобы то ни 
стало, войти в состав «золотого миллиарда» 

фактически оказались в «золотой клетке», 
делегировав право на суверенитет выше-
стоящим структурам – администрации США, 
провозгласивших себя словами своего 44-го 
президента Б. Обамы самой могущественной 
и исключительной нацией. Так, выступая пе-
ред выпускниками военной академии в мае 
2014 года, он недвусмысленно заявил о том, 
что «США должны играть ведущую роль в 
мире, … и вооруженные силы всегда будут 
основой этого лидерства». «Благодаря уси-
лиям США, по словам Б. Обамы, – сегодня в 
мире больше людей, чем когда-либо в исто-
рии, живут под руководством избранных ими 
правительств» [5]. По сути дела, речь идет 
о насаждении не только, американских цен-
ностей, но и правительств, которые должны 
эти ценности внедрять в сознание населения 
контролируемых ими стран. При этом США 
(Запад – в терминологии А.А. Зиновьева), 
как показывает опыт, не остановится перед 
применением оружия, будучи уверен в своем 
подавляющем превосходстве.

Мировое сообщество, таким образом, 
незаметно для себя вступило в новую фазу 
своего развития – постдемократическую. 
Западные же демократии, как вполне пра-
вомерно определяет А.А. Зиновьев, по сути, 
являют, собой образец тоталитаризма. Де-
мократия – красивый фантик, такой же, каким 
в свое время для советского общества был 
коммунизм, для утверждения которого в со-
знании людей, используются все допустимые 
и недопустимые средства и способы, такие 
как, государственные перевороты (Украина, 
Ливия), эскалация, инициирование народного 
гнева, цветные революции и т.д.

В основе всех этих процессов лежит запад-
ническая идеология. И только наивные люди, – 
по словам А.А. Зиновьева – могут верить, будто 
эта важнейшая сфера жизни западного обще-
ства пущена на самотек, предоставлена самой 
себе и какой-то мифической «невидимой руке». 
Эволюция западного мира к тоталитаризму, 
как отмечает А.А. Зиновьев, скрыта мощным 
покровом идеологической и пропагандистской 
дезинформации и лжи, которые превосходят 
таковые времен гитлеризма как по техническим 
средствам и масштабам, так и по интеллекту-
альной изощренности и лицемерию. Западный 
воинствующий тоталитаризм рядится в одежды 
гуманизма, демократии, борьбы за права чело-
века, справедливости. А по существу, по своим 
делам и их последствиям, он страшнее и опас-
нее тоталитаризма гитлеровского толка».

В этой связи вполне объясним запрет на 
идеологию, узаконенный для ряда стран, в 
том числе и для России. Правом на идеологию 
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обладают только те, кто определяет контуры и 
перспективы развития мирового сообщества. 

Навязав всему миру парадигму плюра-
лизма для внутригосударственного пользова-
ния, США, тем не менее, не допускают ника-
кого плюрализма, а тем более инакомыслия, 
когда речь заходит об их собственных дей-
ствиях по утверждению глобального господ-
ства или тех, процессах и явлениях, которые 
так или иначе затрагивают, как они считают 
их национальные интересы. 

Между тем, идеология, несмотря на «не-
научность», является важнейшим фактором 
эволюции человечества.

Вся история человеческой цивилизации 
свидетельствует о том, что идеология не 
только объясняла, но и формировала миро-
восприятие и определяла те императивы, 
которым необходимо соответствовать и кото-
рым необходимо стремиться.

При этом корни этого явления, по мне-
нию исследователей, уходят в более давние 
времена, по крайней мере, в так называемый 
«гомеровский» период (XI – VIII вв. до н.э.) – 
эпоху формирования героического греческого 
эпоса. В этот период были созданы всемирно 
известные мифы и легенды Древней Греции 
о героях и богах, а также поэмы самого Гоме-
ра: «Одиссея» и «Илиада», сформировавшие 
мировоззрение многих поколений греков, в 
том числе выдающихся мыслителей, государ-
ственных деятелей, полководцев Античности. 
Александр Македонский, например, во время 
своих походов не расставался с «Илиадой», а 
во время отдыха держал ее вместе с кинжалом 
под подушкой. Один из ее героев – Ахилл – был 
его кумиром и примером для подражания. И, по 
всей видимости, именно это сыграло опреде-
ляющую роль в формировании личности этого 
выдающегося полководца Античности[7,13].

Именно, благодаря доминировавшей в 
общественном сознании того период идео-
логии героев и богов сформировался культ 
«аретэ» – добродетель, доблесть. Первона-
чально в гомеровский период, его восприятие 
отражало стремление к совершению подви-
гов, достижению славы и успеха. С развити-
ем философской мысли, а с нею и этических 
норм и традиций «аретэ» в классическую эпо-
ху Древней Греции (V – IV века до н.э.) стала 
идеалом поведения граждан и их отношения 
к своему гражданскому долгу. 

В результате Античная Греция достигла 
высочайшего уровня цивилизационного раз-
вития, предопределив дальнейшее развитие 
человечества. Принявший от нее эстафету 
Античный Рим создал свою оригинальную 
цивилизацию, зиждившуюся на особой систе-

ме ценностей, которая сложилась в римской 
гражданской общине в связи с особенностями 
ее исторического развития. К таким особен-
ностям относятся установление демократи-
ческой формы правления в результате борь-
бы между патрициями и плебеями и побед 
последних и почти непрерывные войны Рима, 
превратившие его из небольшого италийско-
го городка в столицу огромной державы. 

В последующем все великие государ-
ства, так или иначе, использовали идеоло-
гию, как мощнейший фактор мобилизации на-
селения для решения проблем обеспечения 
своей безопасности, развития и утверждения 
позиций в мировом сообществе. Расцвет го-
сударства сопровождался использованием 
эффективной соответствующей идеологии. 
Упадок идеологии закономерно вел к упадку 
и самого государства.

У каждого государства, если оно ориен-
тировано на развитие, должна быть государ-
ственная идеология, основанная на нацио-
нальной культуре, традициях, ментальности 
народов, ее населяющих. В силу этого и у Рос-
сии должна быть государственная идеология.

То, что в России в 1993 году авторами тек-
ста Конституции государственная идеология 
была запрещена, конечно же, являло собой дань 
реалиям, сложившимися в результате двух госу-
дарственных переворотов (1991 и 1993 годов). 
На практике же это являло собой попытку вос-
производства средневековой практики запрета 
не только на инакомыслие, но и на понимание 
происходивших в тот период процессов. 

В данном случае, очевидно, имело место 
исполнение политического заказа окружения 
Б. Ельцина, воспринимавшего идеологию как 
наследие советского сверхобщества (термин 
А.А. Зиновьева), из которого оно «вышло», 
плодами которого пользовалось и которое 
ненавидело. 

Именно этим можно объяснить ту остерве-
нелость в разрушении того, что было связано 
с советской эпохой. Главное, как выразился А. 
Чубайс, идеолог скандальной приватизации 
было – «забить гвоздь в крышку гроба комму-
низма» [8]. И это при том, что даже сами их 
американские советники, по рекомендациям 
которых и проводились мероприятия «шоко-
вой терапии», были шокированы ее итогами. 
Дж. Сакс, с осени 1991 года по январь 1994-го 
являвшийся руководителем группы экономиче-
ских советников президента России Б. Ельци-
на, например, следующим образом оценил ито-
ги этих «реформ»: «Главное, что подвело нас, 
это колоссальный разрыв между риторикой 
реформаторов и их реальными действиями... 
И, как мне кажется, российское руководство 

превзошло самые фантастические представ-
ления марксистов о капитализме: они сочли, 
что дело государства – служить узкому кругу 
капиталистов, перекачивая в их карманы как 
можно больше денег и поскорее. Это не шоко-
вая терапия. Это злостная, предумышленная, 
хорошо продуманная акция, имеющая своей 
целью широкомасштабное перераспределение 
богатств в интересах узкого круга людей» [6].

Свою оценку реформам Е. Гайдара и его 
команды дали также и функционеры МВФ. 
Так, например, по мнению сотрудника Инсти-
тута экономического развития при Всемирном 
банке Д. Эллермана «в России ваучерный 
«большой скачок» через пропасть к рыночной 
экономике достиг своего противоположного 
края и теперь России придется длительное 
время выбираться со дна пропасти» [9]. 

Из этой «пропасти», превратившей в од-
ночасье Россию из сверхдержавы в страну с 
развивающейся экономикой, действительно 
пришлось выбираться довольно долго. И это 
тоже стало следствием реализации идеоло-
гии – идеологии разрушения. 

Ее авторы и исполнители, представлен-
ные «золотой» советской молодежью, ранее 
занимавшейся обоснованием верности идей 
марксизма-ленинизма, на реализацию идей 
разрушения государства направили весь 
свой потенциал и потенциал возглавляемого 
ими государственного аппарата – бывшей со-
ветской бюрократии. Что, в общем-то, ставит 
их на один уровень с прародителями совет-
ского коммунизма – большевиками, которые 
также как и советская «золотая» молодежь 
исповедовала принцип: «мы весь, мы ста-
рый мир разрушим до основания, а затем мы 
свой, мы новый мир построим».

К чему это привело? К «лихим 90-ым» 
или, как охарактеризовал в своем фильме 
С. Говорухин, к «великой криминальной ре-
волюции». 

Шоковая терапия была реализована не 
только в экономике, но и в других сферах 
жизнедеятельности ставшего к тому времени 
уже не советским, а только лишь российским 
обществе. При этом наиболее разруши-
тельному воздействию подверглась имен-
но ценностно-мировоззренческая сфера. 
Информационно-идеологический прессинг, 
осуществлявшийся под непосредственным 
патронажем представителей западнической 
идеологии, осуществлялся, по крайней мере, 
по двум наиболее значимым направлениям.

С одной стороны, шло огульное шельмо-
вание, искажение и фальсификация отече-
ственной истории, а с другой, – насаждение 
в массовом сознании потребительской иде-



8 I    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I    №  8 ( 104 ) 2 0 1 7

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ  ОСНОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

ологии, основными идеологемами которой 
являлись принципы: «бери от жизни все, что 
можешь», «здесь и сейчас» и т.д.

В рамках реализации первого направле-
ния наиболее деструктивную роль сыграли 
российские гранотополучатели фонда Дж. 
Сороса буквально «за копейки» (американ-
ские) очернявшие страну, искажавшую ее 
историю. Вся история России и особенно ее 
советского периода была представлена в 
виде «сплошного тоталитаризма, освобожде-
ние от которого стране принесли Б.Н. Ельцин 
со своим окружением». Вся последующая (со-
временная) история России – это всего лишь 
переход от тоталитаризма к демократии.

Второе направление предполагало 
воздействие на формирующееся сознание 
молодого поколения России с тем, чтобы ис-
ключить из него какие-либо позитивные ассо-
циации, связанные с историей своей страны, 
ее современным состоянием, целями и зада-
чами эффективного развития. 

Результатами всего этого стали произо-
шедшие ценностные сдвиги в сознании рос-
сийской молодежи, наиболее очевидными 
проявлениями которых, являются: 

• забвение исторических и памятных 
событий своей страны;

• преклонение перед зарубежными, 
в основном американскими стандартами по-
ведения;

• размывание традиционных для 
России морально-нравственных ценностей;

• иждивенчество, потребительство, 
стремление к получению доступа к различно-
го рода материальным благам любой ценой;

• доминирующий в молодежной среде 
«пофигизм», вседозволенность, а также другие 
суррогаты псевдолиберальной идеологии.

Таким образом, запрет на государ-
ственную идеологию, по сути, превратился 
ее подменой антигосударственной. И это 
по-прежнему, несмотря на принятие соот-
ветствующих нормативных актов (концепций, 
доктрин, государственных программ и т.д.) 
проявляется в повседневной политической 
российской реальности. 

Нельзя запретить то, что существует 
априори, независимо от воли власть пре-
держащих, закрепления нормативными 
актами и т.д., а именно думать, анализиро-
вать, подвергать сомнению, в конце концов, 
определять перспективы своего развития, и 
наконец, свое будущее. Запретить нельзя, а 
подменить можно. 

Анализируя причины разрушения совет-
ского сверхобщества, следует отметить, что, 
несмотря на то, что оно носило в основном 
искусственный характер, тем не менее, кру-

шение идеологии советизма было предопре-
делено рядом обстоятельств.

Наиболее значимым фактором, опреде-
лившим специфику этих процессов, являлся 
насильственный характер идеологизации со-
ветского общества.

В этом плане ущербность советской об-
ществоведческой системы образования, 
заключалась в том, что шло тотальное наса-
ждение коммунистической идеологии, абсо-
лютизация истинности ее постулатов, декла-
рируемых с высоких трибун, утверждение их 
в массовом сознании, в том числе под угрозой 
санкций. Начиная с «философского парохода»  
(1922-1923 годов) любое отличное от догматов 
марксизма-ленинизма объявлялось ненаучным, 
буржуазным, враждебным. Под этот разряд по-
падали не только попытки критического анализа 
самого марксизма-ленинизма, но и такие науки, 
казалось бы, далекие от идеологии, как: киберне-
тика, генетика и др. Но все же наибольший урон 
был нанесен именно обществознанию, русской 
философии, евразийству, государствоведению 
и другим наукам, формирующим мировоззрение. 
Примечательно, что, несмотря на произошед-
шие изменения в общественном сознании, они 
по-прежнему находятся в немилости у чиновни-
ков от образования. Видимо неслучайно.

Все это в значительной мере усложняет 
формирование новой идеологии, идеологии 
новой партии, партии будущего. Эта идеоло-
гия должна быть основана на национальной 
идее – идее сильного государства, патриотиз-
ма, межнационального мира и согласия, ра-
венства и справедливости. И это, очевидно.

Россия обречена на идеологию. Также как 
она обречена, быть сильной и самодостаточ-
ной. Это залог не просто ее существования, а 
существования в качестве суверенного госу-
дарства. Слабой России отказано вправе на 
существование. Она и так же почти 1000 лет 
назад играет роль «кости в горле у Запада». 
Главным же условием жизнеспособности но-
вой идеологии и ее доминирующей роли в 
формировании мировоззрения российского 
общества должно быть обращение к истокам 
российской государственности, идеалам и 
принципам ее развития. Необходимо взять 
оттуда самое ценное и адаптировать к совре-
менным реалиям и перспективам развития. 

В отечественной истории уже был подоб-
ного рода адаптации идеологии. Именно так, 
в свое время поступило руководство Совет-
ского Союза в годы Великой Отечественной 
войны, когда на страну напала нацистская 
Германия. К чести советского руководства 
оно смогло отойти от шока поражений пери-
ода вторжения и самое главное, преодолеть 
приверженность идеологемам о классовой 

солидарности пролетариата. На страну на-
пал внешний враг, но далеко не классовый, 
к войне с которым готовилась Красная армия. 

Осознав же всю степень опасности, исхо-
дящей от этого «неклассового» врага совет-
ское руководство сделало правильный вывод, 
сделав ставку на патриотизм народов Совет-
ского Союза, сумело мобилизовать население 
страны на всенародную священную войну 
против захватчиков. И именно обращение к ос-
новам общероссийского патриотизма явилось 
одним из решающих факторов, способство-
вавших победе над фашисткой Германией. 

Думается, что сейчас настал момент, 
когда в идеологической сфере необходимо 
отбросить химеры псевдолиберализма и 
сформировать идеологию, ориентирован-
ную на обеспечение безопасности России и 
утверждение ее в качестве ведущего государ-
ства мирового сообщества.
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Аннотация. Современный мир сложен и динамичен, поэтому субъекту целесообразно использовать диалекти-

ческую стратегию разрешения противоречий в познании и действии, направленную на снятие противоречия с со-
хранением оппозиционных альтернатив. Автором предлагается комплексная программа развития диалектической 
стратегии, охватывающая ее основные компоненты и предусматривающая работу с противоречиями разных видов. 
Эффективность данной программы подтверждена экспериментально: получено статистически достоверное (p < 0,01) 
отличие сдвигов диалектичности при сравнении контрольной и экспериментальной групп.

Abstract. The modern world is complex and dynamic, therefore it is expedient for the subject to use the dialectical strategy 
of resolving contradictions in cognition and action, aimed at removing the contradiction with the preservation of oppositional 

alternatives. The author proposes a comprehensive program for the development of a dialectical strategy, encompassing its main components and providing for 
the work with contradictions of different types. The effectiveness of this program was confirmed experimentally: a statistically significant difference (p <0.01) in the 
shifts in dialecticity was obtained when comparing the control and experimental groups.

Ключевые слова: диалектика, развитие, разрешение противоречий, стратегия, образование.
Key words: dialectics, development, resolving of contradictions, strategy, education.

В современном мире образование яв-
ляется одним из существенных ресурсов 
создания и совершенствования человече-
ского капитала. Среди направлений модер-
низации современного российского образо-
вания выступает переход к формированию 
у обучаемых необходимых в будущей про-
фессиональной деятельности компетенций, 
предполагающих способности и умения про-
дуктивно решать определенный круг задач в 
отличие от просто знаний о них. При этом им-
плицитно подразумевается, что данные ком-
петенции должны соответствовать реалиям 
современного мира, обеспечивать субъекту 
возможность успешно действовать в совре-
менных условиях. В связи с этим актуаль-
ным для совершенствования человеческого 
капитала в процессе образования является 
выделение специфики современных ситуа-
ций и разработка мероприятий, позволяющих 
выработать умение оптимально действовать 
в этих условиях.

Современный мир сложен (содержит 
множество компонентов, аспектов, возмож-
ностей) и изменчив, вероятно, в большей 
степени, чем ранее, что влечет за собой 
повышенные требования к интеграции по-
знавательных содержаний в ходе формиро-
вания субъектом образа этого мира. Наибо-

лее неудобными для интеграции являются 
противоречащие друг другу содержания; в то 
же время их появление представляется неиз-
бежным в силу разнообразия и изменчивости 
действительности. Следовательно, субъекту 
в современных условиях целесообразно ов-
ладеть стратегией интеграции противоречи-
вых содержаний.

Данное утверждение было проверено 
автором в сравнительном исследовании эф-
фективности различных стратегий разреше-
ния противоречий для успешности учебной 
деятельности в ВУЗе [3], [4]. В сопоставлении 
участвовали диалектическая и недиалекти-
ческая стратегии, описанные Аристотелем, 
Г. Гегелем, Э.В. Ильенковым, Н.Е. Вераксой, 
Р. Нисбеттом, Б. Джонсоном, И. Марковой и 
др. Недиалектическая стратегия заключает-
ся в разрешении противоречия посредством 
выбора одной из противоречащих альтерна-
тив как имеющей место в действительности 
и отвержении остальных как ошибочных [1], 
[9], [16], [20]. Диалектическая стратегия со-
стоит в формировании такого представления 
объекта, в котором противоположное сосуще-
ствует не вступая в противоречие [1], [8], [9], 
[16], [20]. Результаты исследования показали, 
что индивиды, склонные разрешать противо-
речия диалектически, имеют более высокие 

оценки по итогам сессии, чем те, кто отдает 
предпочтение недиалектической стратегии. 
Таким образом, именно диалектическая стра-
тегия, связанная с интеграцией разнообраз-
ных содержаний, продемонстрировала боль-
шую эффективность для осуществляемой 
субъектом деятельности.

В соответствии с направленностью со-
временного образования на практическое 
освоение материала для развития наиболее 
продуктивной стратегии разрешения проти-
воречий была разработана система упраж-
нений, направленных на применение данной 
стратегии обучаемыми. Исходя из положений 
о том, что применение стратегий разреше-
ния противоречий может быть специфично 
относительно различных противоречий (для 
толерантности к неопределенности это от-
мечает Е. Френкель-Брунсвик [15]) и что при 
обучении целесообразно охватывать по воз-
можности более широкий круг ситуаций буду-
щей деятельности, в качестве материала для 
упражнений использованы разнообразные 
противоречия: оценочные, теоретические, 
личностные и организационные.

Реализация субъектом диалектической 
стратегии подразумевает последователь-
ность шагов, реконструированную автором 
(подробнее см. [2], [3]). Следовательно, важ-
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нейшие этапы осуществления данной стра-
тегии были акцентированы в предлагаемых 
мероприятиях по работе с противоречиями. 
Одним из первых шагов реализации стра-
тегии является обнаружение противоречия. 
Диалектически познающий субъект полагает, 
что мир буквально соткан из противоречий 
(это отмечает, напр., Р. Нисбетт и его коллеги 
[19], [20]), следовательно, для более глубо-
кого и точного познания ему необходимо не 
только фиксировать попавшиеся противо-
речия и противоположности, но и научиться 
специально их искать. Реализация диалекти-
ческой стратегии на всех ее этапах предпола-
гает активное направление субъектом своего 
познания на обнаружение и сохранение про-
тивоположного. Так, на ключевую роль наме-
рения действовать определенным образом в 
структуре компетенции, а овладение данной 
стратегией может рассматриваться в каче-
стве таковой, указывает П.А. Корчемный [13].

Следующим этапом реализации данной 
стратегии является понимание неустранимо-
сти противоречия, с которым предполагается 
дальнейшая работа. Неустранимым посред-
ством выбора одной из его сторон противо-
речие может быть благодаря временному 
контексту (его невозможно ликвидировать в 
данный момент), в силу своей природы (со-
ставляющие его оппозиции таковы, что неиз-
менно будут присутствовать) или мотивации 
субъекта (когда субъект не желает отказы-
ваться ни от одной из противоположностей 
во внутриличностном или межличностном 
противоречии). Одной из задач субъекта на 
этом этапе будет определение того, является 
ли данное противоречие действительно не-
устранимым и требующим диалектического 
подхода, или оно может быть разрешено с 
помощью выбора одной из сторон. Важность 
процедуры определения статуса противоре-
чия с точки зрения его разрешимости посред-
ством выбора отмечается Б. Джонсоном [16].

Обнаружив противоречие и убедившись 
в его неустранимости, субъект в рамках ди-
алектической стратегии приступает к анализу 
противоречащих сторон, перемещая вни-
мание между ними. Субъект в этом случае 
намеренно инициирует смену точки зрения 
[10], [11], [15]. При этом допускается как пере-
текание внимания [5], [15], [21], так и одновре-
менный охват всех альтернатив [15], [21], [22]. 
Описанные флуктуации внимания, на взгляд, 
автора, практически успешно эксплицируют-
ся посредством работы с картой полярности, 
предлагаемой Б. Джонсоном [16]. Действуя с 
данной картой, субъект рассматривает поо-

чередно стороны конкретной полярности, вы-
деляя позитивные и негативные аспекты ка-
ждой стороны. Внимание субъекта при этом 
перемещается не только между сторонами 
полярности, но и между их положительными 
и отрицательными характеристиками.

Подробное рассмотрение субъектом со-
ставляющих противоречие сторон в случае 
успешной реализации диалектической стра-
тегии приводит к снятию противоречия при 
сохранении оппозиционных альтернатив. 
Снятие противоречия происходит благода-
ря размещению противоположного в более 
широкой целостности и выстраивании отно-
шений между оппозициями не только напря-
мую, но и через прочие содержания (напр., 
[14], [17]). Так, например, введение более 
широкого временного контекста позволяет 
обозначить возможность переходов между 
сторонами полярности, от состояния, когда 
реализуется одна сторона к состоянию акти-
вации другой и обратно, и прийти к понима-
нию сосуществования этих сторон.

Описанные выше четыре ключевых мо-
мента реализации субъектом диалектической 
стратегии разрешения противоречий практи-
чески реализованы в тренинговой программе 
таким образом, что освоение данной стратегии 
осуществляется постепенно. Сначала обуча-
емым предлагается овладеть этапами обна-
ружения и понимания неустранимости проти-
воречий, и только после этого переходить к 
поочередному и одновременному рассмотре-
нию оппозиций и снятию противоречия.

В силу большей обыденности и распро-
страненности оценочных противоречий, под-
разумевающих амбивалентное отношение 
к чему-либо, которое является основой мо-
тивационного внутриличностного конфликта 
«стремление – избегание», работа с ними 
составляет содержание первого блока. Ос-
новным упражнением этого блока является 
игра «Хорошо – плохо». Игра призвана спо-
собствовать пониманию того, что все в мире 
имеет как позитивные, так и негативные сто-
роны, может быть как «хорошим», так и «пло-
хим». Возможность субъективности данных 
оценочных характеристик не отменяет ре-
альности противоречия для субъекта. Основу 
игры составляет активный поиск участниками 
положительных и отрицательных сторон че-
го-либо. Игра проводится следующим обра-
зом: первый участник утверждает что-либо 
(формулирует тезис № 1) и говорит, почему 
это хорошо (формулирует тезис № 2), второй 
участник повторяет тезис № 2 и говорит, по-
чему это плохо (формулирует тезис № 3), тре-

тий участник повторяет тезис № 3 и говорит, 
почему это хорошо и т.д. Кроме тренировки 
активного поиска противоположного и проти-
воречия, который является основной мише-
нью игры, в процессе выполнения данного 
упражнения участники учатся переключаться 
между различными точками зрения относи-
тельно объекта, которое также необходимо 
для реализации диалектической стратегии. 
Кроме этого нахождение множества противо-
речий должно способствовать становлению у 
субъекта убеждения в реальности и необхо-
димости противоречий в мире, характерного, 
как показывают исследования Р. Нисбетта и 
его коллег [19], [20], для индивидов предпочи-
тающих диалектическую стратегию.

Основным материалом второго блока ра-
боты выступают внутриличностные противо-
речия. Данные противоречия были избраны в 
целях более широкого охвата возможных про-
тиворечий, с которыми сталкивается человек, 
и предложения участникам в начале работы 
более близкого и знакомого материала. Кро-
ме того, считается [18], что работа с личност-
ными противоречиями помогает человеку 
принимать самого себя, а, следовательно, 
согласно К. Роджерсу, изменяться (например, 
в плане применения определенной страте-
гии разрешения противоречий). Ключевое 
упражнение данного блока – «Противопо-
ложности внутри» (разработано на основе 
упражнений, предлагаемых М. Льюис и Г. Де-
лером [18]). Данное упражнение способствует 
дальнейшему развитию ориентации на поиск 
противоположного, в то время как главной 
его задачей выступает совершенствование 
умения вставать на различные точки зрения 
и перемещать фокус внимания между про-
тивоположным. Для углубления тренировки 
последнего применяется рассмотрение поло-
жительных и отрицательных сторон противо-
положностей. В ходе проведения упражнения 
каждому участнику предлагается выделить 
одно или два наиболее важных характери-
зующих его (ее) психологических качеств и 
сформулировать качества противоположные 
им. Это задание направлено на активизацию 
поиска и обнаружения противоположного и 
противоречия. Затем в процессе группового 
обсуждения рассматривается возможность 
как позитивных, так и негативных следствий 
у разных личностных качеств и выделяются 
«хорошие» и «плохие» аспекты качеств, на-
званных участниками (например, «полезные» 
и «вредные» для их обладателя). На этом 
этапе происходит тренировка рассмотрения 
объекта (в данном случае личностного каче-
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ства) с различных точек зрения. Помещение 
противоположных качеств, а также их оценоч-
ных аспектов в единые рамки направлено на 
овладение приемом укрупнения целостности, 
позволяющим снимать противоречие при со-
хранении альтернатив, что является заклю-
чительным шагом диалектической стратегии.

Поскольку предлагаемая программа 
предназначена для реализации в образо-
вательном процессе, постольку в нее был 
включен отдельный блок, посвященный ра-
боте с теоретическими противоречиями, воз-
никающими при наличии альтернативных, и 
зачастую взаимоисключающих, взглядов на 
один и тот же вопрос, идею, проблему. Для 
достижения максимальной эффективности 
отработки всех шагов диалектической стра-
тегии в данном блоке используется методика 
проведения позиционного семинара, предла-
гаемая Н.Е. Вераксой [6]. Благодаря своей 
организации позиционный семинар позволя-
ет наиболее тщательно освоить постановку 
на различные точки зрения, перемещение 
между ними и их интеграцию. В основу про-
ведения такого семинара положен прием 
вынесения вовне и разделения между участ-
никами определенной функции, основанный 
на положении Л.С. Выготского [7] о первона-
чально разделенной между людьми форме 
существования высших психических функ-
ций, которая является первым шагом на пути 
становления данных функций в полностью 
интериоризованной форме. Применительно 
к развитию диалектической стратегии пози-
ционный семинар позволяет вывести вовне 
и поручить разным людям позиции или точки 
зрения, которые при ее обычной реализации 
попеременно занимает сам познающий субъ-
ект. С целью повышения интереса участников 
методика позиционного семинара в данной 
программе реализована в форме «Судебно-
го заседания». Такой семинар представляет 
собой дискуссию, в ходе которой участники 
группы (или их подгруппы) представляют 
различные позиции по рассматриваемо-
му вопросу. Оптимальным представляется 
следующий список позиций: «подсудимый» 
(например, теория как она есть), «защитник» 
(ее сторонники), «обвинитель» (ее критики) и 
«судья» (независимый наблюдатель и оцен-
щик). В целях наиболее качественного осво-
ения диалектической стратегии материал для 
обсуждения необходимо подбирать такой, 
чтобы ни одна из рассматриваемых точек 
зрения не могла быть признана абсолютно 
верной, и складывающееся в конечном итоге 
представление неминуемо должно было бы 

включать две или более несовместимые по-
зиции относительно дискуссионного вопроса. 
Выбор материала, в котором присутствуют 
хорошо аргументированные оппозиционные 
точки зрения, и нет однозначно правильного 
ответа, не только обеспечит возможность 
применения участниками диалектической 
стратегии, но и сделает очевидными ее 
адекватность и преимущества и при работе 
с таким материалом. Таким образом, данный 
блок позволяет тренировать все компоненты 
диалектической стратегии, а именно обнару-
жение противоречия, анализ противоречия 
на предмет его неустранимости, перемеще-
ние между сторонами противоречия и форми-
рование представления, в котором сосуще-
ствуют противоположные взгляды на объект.

Четвертый блок предлагаемой програм-
мы отличается более подробной проработкой 
всех компонентов диалектической стратегии, 
а также освоением данной стратегии на ма-
териале организационных противоречий, 
актуальных их будущей профессиональной 
деятельности (хотя, возможно, менее близ-
ких обучаемым по сравнению с оценочными и 
личностными). Наиболее выраженные акцен-
ты в данном блоке получили такие компонен-
ты диалектической стратегии, как выделение 
противоречий, которые не могут быть разре-
шены выбором одной из альтернатив и пере-
мещение между оппозиционными сторонами. 
Существенным ресурсом организационных 
противоречий для развития диалектической 
стратегии является то, что они позволяют 
субъекту перемещаться между противопо-
ложным не только в плане представления 
объекта, но и в плане действия с ним. При-
рода управленческих полярностей такова, 
что оба их полюса непременно предполагают 
определенные действия. В качестве приме-
ров данных полярностей можно привести 
оппозиции «индивид – команда», «ответ-
ственность индивида – ответственность ор-
ганизации», выделяемые Б. Джонсоном [16], 
«сотрудничество – контроль», отмечаемую 
С. Сандарамерфи и М. Льюис [23] и др. В до-
полнение к инициации переходов подробно 
обсуждается процесс и механизм перехода 
от реализации одной стороны полярности к 
осуществлению другой и обратно.

Основное упражнение данного блока 
именуется «Делай и то, и другое» (разработа-
но на основе концепции управления полярно-
стями Б. Джонсона [16]) и включает поэтапно: 
обнаружение противоречий, характерных 
для организации, в которую включены обуча-
емые, и различение среди них тех, ни один 

из полюсов которых невозможно отвергнуть 
окончательно; выделение позитивных и нега-
тивных аспектов каждого из полюсов одного 
или нескольких неустранимых противоречий; 
определение критериев «сползания» в нега-
тивную сторону каждого полюса; определе-
ние точки нахождения группы в данный мо-
мент (на каком полюсе и в какой его стороне) 
и выявление траектории ее попадания в это 
положение; обсуждение неизбежности пере-
мещения из позитивной стороны полюса в 
его негативную сторону, далее в позитивную 
сторону другого полюса, а затем в его нега-
тивную сторону, продуктивности увеличения 
присутствия в позитивных сторонах каждого 
из полюсов и выработку действий, позво-
ляющих переходить от негативной стороны 
одного полюса к позитивной стороне другого. 
Таким образом, в данном блоке представле-
ны различные составляющие диалектической 
стратегии разрешения противоречий, а имен-
но умение вычленять неустранимые проти-
воречия, перемещаться между их оппозици-
онными сторонами и между позитивными и 
негативными аспектами каждой из сторон и 
воплощать это не только в представлении 
ситуации, но и в действии в ней.

Является ли описанная выше программа 
развития диалектической стратегии разреше-
ния противоречий эффективной? Для ответа 
на этот вопрос автором было проведено экс-
периментальное исследование, гипотезой 
которого являлось утверждение, что пред-
лагаемая комплексная авторская программа 
развития диалектической стратегии разре-
шения противоречий является эффективной. 
В качестве испытуемых были избраны уча-
щиеся высшего военного учебного заведения 
(курсанты Военного университета МО РФ) 
в количестве 88 человек (средний возраст 
21 год, стандартное отклонение 1,07).

Процедура исследования была органи-
зована с применением квазиэксперименталь-
ного плана с предварительным и итоговым 
тестированием без рандомизации [12], что 
обусловлено необходимостью проведения 
части мероприятий в процессе учебных за-
нятий с уже существующими учебными груп-
пами. В качестве независимой переменной 
выступало воздействие по развитию диа-
лектической стратегии разрешения противо-
речий: участники экспериментальной группы 
подвергались действию предлагаемой про-
граммы, а представители контрольной нет. 
Зависимая переменная представлена уров-
нем диалектичности разрешения противоре-
чий.
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Показатели и методики. Основным показателем при анализе эф-
фективности данной программы явилась диалектичность разрешения 
противоречий субъектом, измерявшаяся посредством разработанной 
автором методики «Диалектические пословицы» [3], результаты кото-
рой подкреплялись наблюдением за проявлениями данной стратегии 
(спонтанность, быстрота, качество ее применения).

Эксперимент проводился следующим образом. Вначале были 
сформированы экспериментальная (45 человек) и контрольная (43 
человека) группы посредством случайного выбора двух учебных групп 
в каждую из них. Затем со всеми участниками было проведено предва-
рительное тестирование по методике «Диалектические пословицы». 
После этого с экспериментальной группой были проведены меропри-
ятия предлагаемой программы. Через несколько дней после прохож-
дения участниками экспериментальной группы данной программы со 
всеми испытуемыми было проведено итоговое тестирование. Вре-
менной интервал между первым и вторым замером диалектичности 
составил около полутора месяцев.

В результате анализа экспериментальных данных установлено, 
что контрольная и экспериментальная группы различаются измене-
ниями диалектичности разрешения противоречий, произошедшими 
в период проведения исследования (рис. 1). Посредством критерия 
Стьюдента для независимых выборок было выявлено статистически 
достоверное отличие сдвига уровня диалектичности в эксперимен-
тальной группе от сдвига в контрольной (t = -2,709, n = 88, p < 0,01). 
С целью уточнения наличия и направления сдвигов с помощью крите-
рия Стьюдента для зависимых выборок было проведено сравнение 
диалектичности респондентов при первом и втором замерах в кон-
трольной и экспериментальной группах по отдельности. В экспери-
ментальной группе произошло увеличение диалектичности (t = -3,269, 
n = 45, p < 0,01), а в контрольной ее уровень остался без изменений 
(t = 0,318, n = 43, p > 0,75). Дополнительная проверка эквивалентности 
групп по критерию Стьюдента для независимых выборок показала, 
что контрольная и экспериментальная группы во время первого за-
мера не отличались по диалектичности (t = -0,917, n = 88, p > 0,36), а 
во время второго диалектичность в экспериментальной группе была 
выше (t = -2,873, n = 88, p < 0,01). Повышение диалектичности среди 
участников эксперимента, подвергшихся воздействию предлагаемой 
программы по развитию диалектической стратегии разрешения проти-
воречий, при ее стабильности в группе участников лишенной ее влия-
ния свидетельствует об эффективности данных мероприятий.

 

Рис. 1. Результаты эксперимента по развитию 
диалектической стратегии разрешения противоречий

По итогам проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы:

1. Поскольку современный мир отличается сложностью и ди-
намичностью, а многие из порождаемых этими особенностями проти-
воречий являются неустранимыми, постольку субъекту целесообраз-
но осваивать диалектическую стратегию разрешения противоречий, 
направленную на снятие противоречия при сохранении оппозицион-
ных альтернатив.

2. Диалектическая стратегия разрешения противоречий вклю-
чает в себя активный поиск и обнаружение противоречий, выделение 
среди них противоречий неустранимых посредством выбора одной из 
альтернатив, перемещение внимания между оппозиционными сторо-
нами, снятие противоречия, при котором противоположное сохраняет-
ся сосуществующим.

3. Разработанная автором комплексная программа развития 
диалектической стратегии разрешения противоречий, направленная 
на овладение основными компонентами данной стратегии и реализуе-
мая на материале различных противоречий, является эффективной.
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В апреле 2015 года на территории Под-
московья была создана Ассоциация соци-
альных педагогов и педагогов-психологов 
Московской области – «Социальные педагоги 
и педагоги-психологи Подмосковья» (АСПП). 
Создана она в целях представления и за-
щиты профессиональных интересов соци-
альных педагогов и педагогов-психологов 
Подмосковья, состоящих в трудовых отноше-
ниях с организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность на территории 
области, и выполняющих свои обязанности 
в рамках образовательных программ по со-
циально-педагогическим и психолого-педа-
гогическим направлениям для достижения 
общественно полезных целей в системе об-
разования в Московской области. 

Предметом деятельности Ассоциации 
является:

• координация профессиональной дея-
тельности социальных педагогов и педаго-
гов-психологов;

• оказание содействия организациям по 
развитию и совершенствованию системы 
формирования социальной сплоченности и 
социального здоровья общества как факто-
ров национальной безопасности на террито-
рии Московской области;

• объединение в единую организацию 
лиц, имеющих отношение к формированию 
социальной сплоченности и социального 
здоровья общества как факторов националь-
ной безопасности на территории Московской 
области, поддержка и развитие созидатель-
ной деятельности указанных лиц, участие в 
формировании развитой системы институтов 
социализации личности на территории Мо-
сковской области;

• развитие кадрового состава и распро-
странение опыта лучших социальных педа-
гогов и педагогов-психологов, повышение 
статуса социально-педагогической деятель-
ности, поиск путей осуществления межреги-
онального и международного сотрудничества 
с коллегами;

• разработка и реализация мер, направ-
ленных на стимулирование инновационной и 
научно-исследовательской работы в сфере 
социально-педагогической и психолого-пе-
дагогической деятельности на территории 
Московской области;

• поддержание научных и педагогиче-
ских инициатив в процессе развития си-
стемы институтов социализации личности, 
создание единой образовательной среды 
(разработка, апробация, экспертиза обра-
зовательных программ, методик препода-

вания, стандартов подготовки социальных 
педагогов и педагогов-психологов, внедре-
ние результатов исследований в практику и 
представление их на конференциях, семина-
рах, круглых столах и т.п.);

• координация исследований в области 
социально-педагогической и психолого-педа-
гогической деятельности и содействие в опу-
бликовании научных и научно-методических 
материалов (журналы, научные сборники, 
монографии и т.п.);

• представление и защита интересов чле-
нов Ассоциации в государственных органах, 
органах местного самоуправления, междуна-
родных, общественных и иных организациях, 
союзах, ассоциациях и федерациях род-
ственных направлений деятельности, содей-
ствие реализации международных проектов, 
связанных с социально-педагогической и пси-
холого-педагогической деятельностью.

• организация и проведение для членов 
Ассоциации научно-практических конферен-
ций, стажировок и деловых встреч для озна-
комления и распространения социально-пе-
дагогического и психолого-педагогической 
опыта и подготовки социально-педагогиче-
ских и психолого-педагогических кадров на 
территории Московской области, Российской 
Федерации и за рубежом;

• создание и обновление информацион-
ной базы данных по учебникам, методиче-
ским указаниям, пособиям, и пр.;

• информационная поддержка соци-
альных педагогов и педагогов-психологов, 
консультационная помощь по актуальным 
проблемам социально-педагогической и пси-
холого-педагогической деятельности;

• подготовка и реализация образователь-
ных программ в области повышения квали-
фикации социальных педагогов и педаго-
гов-психологов (проведение курсов, учебных 
конференций, семинаров и др.);

• содействие проведению мероприятий 
по обмену и изучению передового отече-
ственного и зарубежного опыта социаль-
но-педагогической и психолого-педагогиче-
ской деятельности;

• разработка предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию социально-педа-
гогической и психолого-педагогической де-
ятельности, внесение предложений по этим 
вопросам в органы государственной власти;

• освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности Ассоциации;

• организация консультативной помощи 
молодым социальным педагогам и педаго-
гам-психологам;

• создание товариществ, обществ и иных 
организаций социального партнерства в об-
ласти социально-педагогической и психоло-
го-педагогической деятельности со статусом 
юридического лица.

Учитывая тот факт, что в числе гло-
бальных вызовов ХХI в., касающихся по-
ложения семьи и детства в России, члены 
АСПП видят: 

– социальное расслоение общества, 
ведущее к росту социальных проблем, появ-
лению значительного числа малообеспечен-
ных семей с детьми, снижению жизненного 
уровня населения депрессивных регионов, 
бедности и нищете, влекущих за собой новые 
социально-педагогические проблемы семьи и 
детства;

– деформацию духовно-нравственных 
основ жизни российского общества; традици-
онных ценностей нации, порождающую пове-
денческие аномалии, рост противоправных 
действий подростков и молодёжи;

– кризис семьи как института социализа-
ции, находящий отражение в росте числа раз-
водов, девиантного родительства, насилия в 
семье, дисгармоничности типов семейного 
воспитания, в неэффективном исполнении 
семьёй функции позитивной социализации 
ребёнка;

– экономическое неравенство, отсут-
ствие в дотационных регионах экономических 
возможностей для самостоятельного дости-
жения семьями с детьми благополучия.

А также Члены АСПП отмечают, что осо-
бое беспокойство вызывают: 

– трудности социализации и риски десо-
циализации детей в условиях ограниченности 
целенаправленных позитивных педагогиче-
ских влияний в пространстве места житель-
ства; 

– непрекращающийся рост, особенно в 
малых городах и сельском социуме, числа 
семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной и социально опасной ситуации;

– распространённость семейного небла-
гополучия, жестокого обращения с детьми; 
практики лишения родительских прав и соци-
ального сиротства;

– исключённость уязвимых категорий де-
тей из общественной жизни;

– нарастание рисков, связанных с рас-
пространением в Интернете информации, 
представляющей опасность для жизни и здо-
ровья детей; 

– рост аддикций (снижение возрастной 
границы детского алкоголизма, распростра-
нение наркомании и токсикомании, суици-
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дальное поведение, виктимность, выража-
ющаяся в увеличении числа детей – жертв 
насилия, участников насилия, свидетелей 
насилия), рост жестокости и агрессивности в 
подростковой среде. 

Всё это формирует мощный социальный 
запрос современного общества на развитие 
института социальных педагогов, педаго-
гов-психологов, их профессиональную подго-
товку и взаимодействие.

Глобальная трансформация российского 
общества, кризисные явления в экономике, 
рост социально неблагополучных семей с 
детьми обусловили появление таких иннова-
ционных направлений деятельности образо-
вательных организаций и учреждений соци-
альной сферы, как 

– приоритет воспитания и социально-пе-
дагогической работы с детьми и семьями в 
системе деятельности образовательных ор-
ганизаций разного типа; а также в простран-
стве места жительства;

– появление нового, самостоятельного 
вида деятельности образовательных органи-
заций, который рассматривается как социаль-
но-педагогическая поддержка обучающихся в 
процессе социализации и требует кадрового 
обеспечения специалистами помогающих 
профессий;

– актуализация социально-педагогиче-
ской работы с детьми и семьями в различ-
ных учреждениях (организациях) социальной 
сферы: образовательных организациях, со-
циальных учреждениях, учреждениях культу-
ры, здравоохранения, физкультуры и спорта, 
системы МВД, а также по месту жительства. 

Члены АСПП убеждены, что современ-
ная практика остро нуждается в специали-
стах помогающих профессий (социальных 
педагогах различных специализаций; педаго-
гах-психологах), способных в содружестве с 
учителями, работниками культуры, физкуль-
туры и спорта, общественностью содейство-
вать решению социально-педагогических и 
психологических проблем семьи и детства, а 
миссия Ассоциации – эффективно поддержи-
вать новое поколение «знающих» и «действу-
ющих» специалистов – педагогов-психологов 
и социальных педагогов. 

Повышение квалификационного уровня 
профессиональной социально-педагогиче-
ской и психологической подготовки специ-
алистов Московской области строится на 
основе интеграции науки, образования и 
лучших практик; построения вариативных 
регионально-ориентированных моделей под-
готовки социальных педагогов и психологов; 

создания современной учебно-методической 
базы, использования результатов научных 
исследований, инновационного практическо-
го опыта [1].

Анализ состояния деятельности соци-
альных педагогов и педагогов-психологов в 
школах (если эти ставки присутствуют), ра-
ботающих в неблагоприятных социальных 
условиях Московской области показывает 
потребность практиков в оказании професси-
ональной поддержки и помощи.

По результатам работы стало очевид-
ным, что профессиональное педагогическое 
сообщество призвано сыграть сегодня осо-
бую роль в деле укрепления и усиления роли 
школы и образования в решении целого ряда 
социально-педагогических и психологических 
проблем. 

Среди первоочередных задач, требу-
ющих решения - необходимость сетевого 
взаимодействия школ и системной работы 
социальных педагогов и педагогов-психоло-
гов в образовании. В школах все чаще при-
ходится работать со сложным контингентом, 
где проблемными оказываются не столько 
дети, сколько родители, обладающие низкой 
психолого-педагогической культурой и роди-
тельской мотивацией, демонстрирующие не-
доверие, а порой и неуважение к школе и ее 
требованиям, безответственное отношение 
к выполнению своих воспитательных функ-
ций, характеризующиеся сильнейшей моти-
вационной ограниченностью в разрешении 
проблем семейного воспитания и неподготов-
ленностью к изменению социальной ситуации 
развития ребенка. Это порождает необходи-
мость активной, планомерной и систематиче-
ской работы c семьей, с родителями, среди 
которых важным является формирование 
активной педагогической позиции родителей, 
вооружение семьи педагогическими знания-
ми и умениями, оказание постоянной помощи 
и поддержки в решении вопросов воспитания 
[3]. Основаниями такой работы должны стать:

• взаимное доверие во взаимоотно-
шениях между педагогическим коллективом и 
родителями;

• соблюдение такта, чуткости, отзы-
вчивости по отношению к родителям;

• учет своеобразия условий жизни 
каждой семьи, возраста родителей, уровня 
подготовленности в вопросах воспитания;

• сочетание индивидуального под-
хода к каждой семье с организацией работы 
со всеми родителями группы;

• взаимосвязь разных форм работы 
с родителями;

• одновременное влияние на роди-
телей и детей;

• обеспечение в работе с родите-
лями определенной последовательности, 
системы. 

Специалист, работающий с семьей, 
должен опираться на положительный опыт 
семейного воспитания, распространяя его, 
используя в воспитательном процессе для 
усиления положительных тенденций и ни-
велировки отрицательных. Хочется еще 
раз подчеркнуть, что главным и решающим 
условием положительного направления 
взаимодействия являются доверительные 
отношения между всеми субъектами пе-
дагогического процесса (воспитателями, 
учителями, социальными педагогами, пси-
хологами и родителями). Контакт должен 
строиться таким образом, чтобы у родите-
лей возник интерес к процессу воспитания, 
потребность добиться успеха, уверенность в 
своих силах, необходимость самосовершен-
ствования. Другой задачей взаимодействия 
специалистов и родителей становится их 
усвоение непосредственно в теоретической 
и практической, определенным образом ор-
ганизованной деятельности. Специалисты и 
родители как партнеры должны дополнять 
друг друга. Отношения партнерства предпо-
лагают равенство сторон, взаимную добро-
желательность и уважение. Взаимодействие 
специалистов образовательных учреждений 
и семьи в едином воспитательном процессе 
базируется на общих основаниях, они осу-
ществляют в воспитании одни и те же функ-
ции: информационную, собственно воспита-
тельную, контролирующую. 

Важную роль в формировании педагоги-
ческой культуры является просвещение ро-
дителей по различным вопросам семейного 
воспитания, особенностям развития детей 
на разных этапах онтогенеза. Действитель-
но, в последнее время одной из основных 
задач специалистов образовательных и вос-
питательных учреждений стало педагогиче-
ское просвещение семей, где растут дети. 
И эта задача ещё раз определяет огром-
ную роль сотрудничества специалистов с 
родителями. Психологи и педагоги сегодня 
уверены в том, что педагогическая грамот-
ность родителей определяет личностную 
готовности к воспитанию, содействует воз-
никновению и укреплению психолого-педа-
гогической культуры семьи, включающей в 
себя семейный уклад, благоприятную пси-
хологическую атмосферу в семье, степень 
зрелости родителей как воспитателей. 
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Следующей важной проблемой, которую 
призваны решать сегодня педагоги-психо-
логи и социальные педагоги – это проблема 
укрепления социального иммунитета, кото-
рый включает в себя несколько аспектов, 
среди которых важнейшим является способ-
ность каждого человека и общества в целом, 
противостоять рискам и угрозам внешнего 
характера, связанных с проникновением в 
социальный организм чужеродных элемен-
тов (идей, ценностей, образцов), разруша-
ющих его целостность, интегрированность, 
адаптационный потенциал общества в пе-
риод социальных трансформаций (в рамках 
классической социологии). Второй аспект 
социального иммунитета представляет собой 
механизм, который позволяет обществу регу-
лировать уровень рисков и угроз за счет не-
восприимчивости чужеродных по отношению 
к нему элементов разрушительного характе-
ра и сохранять за счет этого стабильность и 
адаптивность к внешней среде. Совершенно 
очевидно, что нам предстоит не только осоз-
нать необходимость работы в этом направ-
лении, но и создать действенные формы и 
методы этой работы [2]. 

Среди важнейших задач современного 
образования выступает и задача укрепления 
национальной идентичности. Изучение же 
национального менталитета и националь-
ного кода позволяет проводить аналогии и 
сравнения одних народов с другими не в пла-
не предпочтения одного другому, а в плане 
уточнения уникальности и неповторимости 
каждого народа.

Совершенно очевидно, что в новых соци-
ально-политических условиях преобразуются 
функции деятельности учреждений образова-
ния как субъекта политики государства в от-
ношении подрастающего поколения на уров-
не цели, содержания, технологий и методов 
управления в сфере идеологической и воспи-
тательной работы, важнейшего инструмента 
формирования социального иммунитета 
личности. В организационно-управленческой 
модели идеологической и воспитательной 
работы в образовательной организации не-
обходимо традиционные сегменты не только 
дополнить, но и обновить принципиально но-
выми и актуальными [2].

Работа по формированию психолого-пе-
дагогической культуры семьи, социальному 
иммунитету подрастающего поколения, фор-
мированию национального самосознания 
требует объединения профессиональных и 
духовных ресурсов педагогических работ-
ников. Такое объединение предполагает 

обобщение и распространение позитивного 
опыта работы, обмен творческими идеями, 
участие в профессиональных конкурсах как 
эффективного способа повышения профес-
сионального мастерства, постоянное самосо-
вершенствование как необходимое условие 
реализации особой миссии Педагога – по-
мочь ребенку стать Гражданином, Тружени-
ком, Семьянином.

В 2017 году АСПП приняла решение ак-
туализировать такие направления работы 
как: 1) сетевое взаимодействие социальных 
педагогов и педагогов-психологов Подмо-
сковья по работе с семьей (Родителями) 
в неблагоприятных социальных условиях 
(сложные экономические условия, прием-
ная, многодетная, мигрантов, малообеспе-
ченная, неполная, воспитывающая детей с 
ОВЗ и др.), 2) практическая медиация в об-
разовании, 3) профилактика деструктивного 
поведения в детско-подростковой среде, 4) 
сопровождение ветеранов труда, 5) сопро-
вождение молодых специалистов (НАСТАВ-
НИЧЕСТВО).

Раскрывая первое направление рабо-
ты, подчеркнем, что причиной этого стала 
проблема обеспечения равного доступа к 
качественному образованию для всех детей 
вне зависимости от социального, экономиче-
ского и культурного уровня их семей - одна 
из ключевых для современного образования. 
Многие исследования последних лет показы-
вают, что более половины разрыва в учебных 
результатах детей объясняют социально-эко-
номические факторы. Это свидетельствует 
о том, что определенные группы учеников 
обладают очевидными преимуществами для 
реализации своего потенциала, в то время 
как другие группы находятся в неблагоприят-
ной стартовой ситуации.

Социально-экономическое положение и 
образование родителей выступают ведущи-
ми факторами, определяющими достижения 
ученика, а, следовательно, его дальнейшую 
образовательную и жизненную траекторию. 
Работая в сложном социальном контексте 
(специфический контингент учащихся и низ-
кий социально-экономический потенциал 
их семей), школы, как правило, не имеют 
необходимого потенциала для обеспечения 
высоких результатов: кадровых ресурсов, 
образовательных стратегий, педагогических 
технологий.

Положение о создании секции по сетево-
му взаимодействию и работе с социальными 
педагогами и педагогами-психологами школ, 
функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях Московской области вклю-
чает в себя следующие разделы:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании 

секции по сетевому взаимодействию соци-
альных педагогов и педагогов-психологов 
школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях Московской области, 
определяет порядок организации и прове-
дения мероприятий в рамках функциони-
рования секции Ассоциации социальных 
педагогов и педагогов-психологов (АСПП) 
Московской области. 

1.2. СЕКЦИЮ по сетевому взаимо-
действию социальных педагогов и педаго-
гов-психологов школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях 
Московской области (далее – СЕКЦИЯ) ор-
ганизует Ассоциация социальных педагогов 
и педагогов-психологов Московской области.

1.3. В работе СЕКЦИИ принимают уча-
стие члены Ассоциации, волонтеры и привле-
ченные специалисты Московской области.

2. Цели и задачи
2.1. СЕКЦИЯ Ассоциации социальных пе-

дагогов и педагогов-психологов Московской 
области организуется в целях совершенство-
вания профессионального мастерства специ-
алистов Московской области, творческого и 
интеллектуального потенциала профессио-
нального сообщества Московской области, их 
исследовательской и проектной деятельно-
сти, организации и поддержки сетевого объ-
единения в рамках темы СЕКЦИИ. 

2.2. Основными задачами СЕКЦИИ: 
• координация профессиональной дея-

тельности социальных педагогов и педаго-
гов-психологов образовательных организа-
ций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях;

• оказание содействия организациям по 
развитию и совершенствованию професси-
ональной компетенции в рамках работы с 
неблагополучными семьями на территории 
Московской области;

• объединение в единую базу лиц, име-
ющих опыт работы с неблагополучными 
семьями, в формировании развитой системы 
институтов социализации личности на терри-
тории Московской области;

• развитие кадрового состава и распро-
странение опыта лучших практик социальных 
педагогов и педагогов-психологов, поиск пу-
тей осуществления межрегионального и меж-
дународного сотрудничества с коллегами;

• создание сетевого объединения школ, 
функционирующих в неблагоприятных соци-
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альных условиях, с последующей организа-
цией, стимуляцией и поддержкой сетевого 
взаимодействия 

• разработка и реализация мер, направ-
ленных на стимулирование инновационной и 
научно-исследовательской работы в сфере 
социально-педагогической и психолого-пе-
дагогической деятельности на территории 
Московской области по работе с неблагопо-
лучными семьями;

• поддержание научных и педагогических 
инициатив в процессе функционирования 
СЕКЦИЯ, создание единой информационной 
среды (разработка, апробация, экспертиза 
образовательных программ, технологий пре-
подавания, стандартов подготовки социаль-
ных педагогов и педагогов-психологов, вне-
дрение результатов исследований в практику 
и представление их на конференциях, семи-
нарах, круглых столах и т.п.);

• координация исследований в области 
социально-педагогической и психолого-педа-
гогической работы с неблагополучными семь-
ями и содействие в опубликовании научных и 
научно-методических материалов (журналы, 
научные сборники, монографии и т.п.);

• информационная поддержка соци-
альных педагогов и педагогов-психологов, 
консультационная помощь по актуальным 
проблемам социально-педагогической и пси-
холого-педагогической работы с неблагопо-
лучными семьями;

• разработка предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию социально-педа-
гогической и психолого-педагогической рабо-
ты с неблагополучными семьями;

• освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности СЕКЦИИ Ассоциа-
ции;

• организация консультативной помощи 
молодым социальным педагогам и педаго-
гам-психологам школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях.

3. Структура СЕКЦИИ АСПП
3.1. Руководящий состав СЕКЦИИ АСПП 

утверждается приказом Президента ассо-
циации на основании решения Президиума 
Ассоциации. 

3.2. В руководящий состав СЕКЦИИ 
АСПП включаются наиболее ответственные, 
компетентные и активные члены Ассоциации. 
Их количество должно быть нечетным.

3.3. Участником СЕКЦИИ АСПП может 
стать любой член АСПП, представитель 
образовательных организаций МО, работа-
ющих в неблагоприятных социальных ус-
ловиях, представитель государственных и 

негосударственных общеобразовательных 
организаций Московской области, заполнив-
ший специальное заявление-анкету и согла-
сие на обработку данных (см. Приложение 
1). Зачисление в СЕКЦИЮ производится на 
основании заявления-анкеты и решения руко-
водящего состава СЕКЦИИ.

3.4. Рабочая группа СЕКЦИИ является 
коллегиальным органом. В состав включа-
ются наиболее квалифицированные препо-
даватели организаций высшего образования 
Московской области и представители АСПП 
Московской области, педагогические работ-
ники из школ, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях и имеющих 
статус региональной инновационной площад-
ки (РИП).

3.5. Основные задачи рабочей группы 
СЕКЦИИ:

- формирование списков участников; 
- координация работы участников  

СЕКЦИИ;
- координация работы сетевого объеди-

нения СЕКЦИИ;
- сбор и обработка методических мате-

риалов по представлению практического про-
фессионального опыта по теме СЕКЦИИ;

- организация консультаций для участни-
ков СЕКЦИИ.

3.6. По итогам сформированной струк-
туры списки СЕКЦИИ АСПП публикуются на 
сайте http://aspp-kolomna.umi.ru/.

4. Обязанности и права участников СЕК-
ЦИИ АСПП

4.1. Участник СЕКЦИИ обязан:
- принимать участие в общих меропри-

ятиях СЕКЦИИ, иметь активную профессио-
нальную позицию,

- обобщать, адаптировать и представ-
лять среди профессиональной обществен-
ности социально-психолого-педагогический 
опыт работы в образовательных организа-
циях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 

4.2. Участник СЕКЦИИ имеет право:
- на получение документа, удостоверяю-

щего его участие в работе СЕКЦИИ, а также 
уровень этого участия в структуре СЕКЦИИ

- на авторство своих методических или 
научно-методических разработок, их публи-
кацию в рамках работы СЕКЦИИ, на тиражи-
рование этих разработок средствами сайта 
Ассоциации.

5. Порядок функционирования СЕКЦИИ
5.1. Предположительный срок работы 

СЕКЦИИ составляет не менее 1 календар-
ного года, но при высокой востребованности 

срок работы СЕКЦИИ может быть продлен по 
решению руководящего состава СЕКЦИИ и 
Президиума АСПП.

5.2. Порядок работы СЕКЦИИ включает 
4 этапа: 

1) проблемные лекции и занятия уче-
ных-практиков, вузовских преподавателей; 

2) практико-ориентированные меропри-
ятия социальных педагогов и педагогов-пси-
хологов с представителями образователь-
ных организаций, имеющих положительные 
результаты по работе с неблагополучными 
семьями; 

3) проектная работа специалистов в 
межшкольных командах по направлениям 
(социальный педагог и/или педагог-психолог); 

4) презентация и защита практико-ориен-
тированных проектных идей.

5.3. По окончании семинаров все участ-
ники получают сертификаты установленного 
образца.

5.4. По результатам работы СЕКЦИИ 
Ассоциация может тиражировать и распро-
странять созданные методические и научные 
разработки участников.

Задачи, которые стоят перед АСПП, раз-
работка: 

• инструментов диагностики основ-
ных и сопутствующих факторов, определя-
ющих низкие личностные (компетенции) ре-
зультаты обучающихся в этих школах; 

• программ, позволяющих развить 
интеллектуальный и социальный потенциалы 
данных школ и улучшить их результаты; 

• инструментария социально – пе-
дагогического и психологического обследо-
вания, и педагогической эволюции для по-
левого исследования в отобранных школах; 
провести обучение (повышение квалифи-
кации) социальных педагогов и педагогов – 
психологов.

В настоящее время в пилотных школах 
развернута работа по созданию муниципаль-
ных и школьных программ усиления потенци-
ала школ и улучшения их результатов.

Главным результатом реализации про-
екта сетевого взаимодействия станет выяв-
ление необходимых условий и возможных 
механизмов перехода школы в более эффек-
тивный режим работы как за счет реорганиза-
ции процессов внутри отдельной школы, так 
и с опорой на сетевое взаимодействие в ходе 
разработки программ улучшения.

Для того чтобы школьной системе до-
биться успеха, следует повысить качество не 
только преподавания учебных дисциплин, но 
и качество социокультурной деятельности.
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Аннотация. Анализируется социальная ценность принципов Конституции. Утверждается, что значимость 

принципов Конституции в жизни общества и государства определяется естественным характером их происхожде-
ния, направлениями их воздействия на общественные отношения, закреплением ими базовых социальных ценно-
стей. Доказывается, что принципы Конституции отражают фундаментальные ценности общества – универсализм, 
самостоятельность, безопасность и др. На этом основании делается вывод о том, что они составляют основу 
системы права и всей правовой действительности. Предлагается рассматривать конституционные принципы как 
фундаментальные социальные ценности общества, сформировавшиеся в ходе его развития, отражающие его ос-

новные черты и играющие важное значение в современных государственно-правовых системах.
Abstract. Examines the social validity of the principles of the Constitution. It is argued that the importance of the principles of the Constitution in society 

and the state is determined by the natural character of their origin, their impact on social relations, confirming their underlying social values. It is proved that 
the principles of the Constitution reflect the fundamental values of society – universalism, independence, security, etc. On this basis it is concluded that 
they form the basis of the system of law and the entire legal reality. It is proposed to consider constitutional principles as fundamental social values of the 
society, formed in the course of its development, reflecting its main features, which play an important role in modern state legal systems.
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Согласно словаря Ожегова ценность – 
это многозначное понятие, одно из значений 
которого – важность, значение. Еще одно 
понимание ценности – ценный предмет, яв-
ление [1, c.871]. Новый толково-словообра-
зовательный словарь русского языка Т.Ф. 
Ефремовой определяет ценность в прямом 
и переносном смыслах [2, с.961]. В прямом 
смысле это – выраженная в деньгах стои-
мость чего-нибудь, цена или то, что имеет 
важное значение, является очень нужным, 
полезным.

Категория ценности есть социологиче-
ская категория, подробно исследованная как 
в научной литературе государств постсовет-
ского пространства, так и зарубежных стран. 
Современный философский словарь опреде-
ляет данный термин как используемый в фи-
лософии и социологии для указания на чело-

веческое, социальное и культурное значение 
определенных объектов и явлений [3]. 

Ценность, по мнению Э. Асп, – это и зна-
ние, на основе которого человек оценивает 
какое-либо событие или объект действитель-
ности; и некое «положение вещей», к которому 
индивид стремится; и действие, отражающее 
ситуацию, в котором оно (действие) само по 
себе является важным, ценностным [4, c.120-
121]. Уточняет понятие ценности и Я. Щепань-
ский, утверждая, что ценности – это «те пред-
меты (материальные или идеальные), идеи 
или институты, предметы действительные или 
воображаемые, в отношении которых инди-
виды или группы занимают позицию оценки, 
предписывают им важную роль в своей жизни 
и стремление к ним ощущают как необходи-
мость» [5, c. 52]. Еще один аспект ценности 
явления – это «такие его свойства, которые 

привносятся в него сознанием, и свойства эти 
могут менять свой знак на противоположный 
(по разным причинам)» [6, с.96].

Конституционные принципы – это разно-
видность правовых принципов. Как и послед-
ние, они представляют собой основополага-
ющие, базовые идеи, начала, определяющие 
основы жизни общества, конституционное 
устройство государства, формирование и 
функционирование государственных орга-
нов. Конституционные принципы, как и право 
в целом, представляют собой социальные 
ценности, причем, как материального, так и 
духовного характера.

Конституционные принципы есть опреде-
ляющие положения, установки, требования, 
составляющие основу права. Причем, по мне-
нию М.И. Байтина, исследующего сущность и 
социальное назначение принципов права, эта 
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основа имеет нравственный и организацион-
ный характер [7, c. 151]. 

Конституционные принципы сформиро-
вались в результате развития общества, всех 
его подсистем – экономической, политиче-
ской, социальной, нравственной. С одной сто-
роны, они обусловлены закономерностями 
развития общественных связей, а с другой – 
являются своего рода результатом развития 
интересов и потребностей индивидов и их 
социальных групп, их противоречий и компро-
миссов. Конституционные принципы отлича-
ются своей устойчивостью и неизменностью. 

Конституционные принципы играют 
огромную роль в жизни государства и обще-
ства. Они, с одной стороны, являются итогом 
развития социального регулирования обще-
ственных отношений. С другой стороны, они 
воплощают то, к чему стремятся индивиды, 
социальные группы, общество в целом.

Социальная ценность конституционных 
принципов как элементов права проявляется 
в их функциях. Представляется, что все ска-
занное относительно функций права в целом 
вполне допустимо относить и к функциям, 
которые реализуют принципы права, включая 
конституционные.

 Функции конституционных принципов – 
это основные направления их воздействия 
на общественные отношения. В функциях 
принципов права проявляется их предметная 
характеристика. Иными словами, конституци-
онные принципы права раскрываются в сво-
их функциях. Воздействие на общественные 
отношения отличается постоянством. На-
правления воздействия принципов права на 
социальные отношения сохраняются на про-
тяжении столетий. Но, как утверждает Н.В. 
Сильченко, «с изменением содержания об-
щественных отношений, регулируемых пра-
вом, меняются механизмы, формы, средства, 
с помощью которых право воздействует на 
социальные процессы» [8, c.40]. Функции кон-
ституционных принципов можно разделить на 
социальные и собственно юридические. 

Реализация конституционными принципа-
ми социальных функций вытекает из того, что 
право – это социальный феномен, возникший 
в обществе и оказывающий на него суще-
ственное воздействие. Это воздействие осу-
ществляется и по отношению к государству, 
и по отношению к институтам общества, и по 
отношению к индивиду. В различных конститу-
ционных принципах те или иные направления 
их воздействия на общественные отношения 
идентифицируются по-разному. И это не слу-
чайно. Ведь конституционные принципы пред-

ставляют собой целостную систему, элемен-
тами которой они являются. По отдельности 
конституционный принцип реализоваться не 
может. Для обеспечения его действия необхо-
димо действие и иных принципов. 

Конституционные принципы играют боль-
шую роль в организации и функционировании 
государства, поскольку определяют систему 
государственных органов, их взаимоотноше-
ния, закрепляют порядок их формирования и 
действия. С очевидностью проявляется дан-
ная функция в таких принципах Конституции 
как народовластие и разделение властей. 
Такие базовые идеи Основного закона как 
гуманизм или демократизм четко проявляют 
еще одну функцию конституционных принци-
пов по отношению к государству – функцию 
средства общения его с социумом, его граж-
данами, их группами.

К социальным функциям принципов Кон-
ституции относятся и направления их воздей-
ствия на индивида. Благодаря конституцион-
ным принципам граждане узнают о сущности 
права, существующего в данной националь-
но-правовой системе на конкретном истори-
ческом этапе ее существования, содержании 
его составляющих. Особенно ярко это прояв-
ляется в случае таких конституционных прин-
ципов как равенство или ответственность за 
вину, например. Посредством конституцион-
ных принципов индивиды получают сведения 
о признанных в рамках данного общества 
социальных ценностях, позволяющие им со-
образно выстраивать свое поведение. 

Значение ценностно-ориентирующей 
роли конституционных принципов видится в 
условиях современных общественно-госу-
дарственных систем особенно значимым. Как 
известно, поведение индивида с точки зре-
ния права оценивается как правовое или не 
правовое. Благодаря знанию закрепленных в 
Конституции - Основном Законе государства 
базовых положений человек может выбирать, 
каким образом поступать в той или иной си-
туации. Что особенно важно, это касается не 
только обыденной жизни, каждодневных по-
ступков обывателя. Это касается и субъекта 
правотворческой деятельности, и субъекта, 
функционирующего в правоприменительной 
сфере. Нормотворческий орган, издавая 
правовой акт, содержащий нормы права, не-
сомненно, должен руководствоваться консти-
туционными принципами. При определении 
полномочий государственных органов – прин-
ципом разделения властей, при установлении 
правил поведения для индивидов – принципа-
ми разумности, справедливости, гуманности. 

Правоприменитель, выполняющий важней-
шую функцию в обществе – воплощение тре-
бований правовых предписаний в реальные 
общественные отношения, - находится под 
воздействием конституционных ценностей, 
включая принципы Конституции. На каждом 
этапе правоприменительной деятельности, 
начиная со стадии установления фактических 
обстоятельств дела и вплоть до вынесения 
решения по делу, он использует свои знания, 
руководствуется своими убеждениями, сфор-
мированными благодаря ценностям права, 
его принципам и нормам.

Конституционные принципы отражают 
фундаментальные ценности общества, в ус-
ловиях которого формируется и действует 
определенная Конституция.

Основополагающие идеи Конституции 
нацелены на закрепление существующих об-
щественных отношений. Например, принцип 
законности требует от государства, всех его 
органов, должностных лиц, организаций и 
граждан действия в пределах Основного Зако-
на и принятых в соответствии с ним актов зако-
нодательства. Следовательно, конституцион-
ные принципы оказывают стабилизирующее 
воздействие на социальные связи, входящие 
в сферу их регулирования. Они же призваны 
обеспечить и развитие общественных отноше-
ний, которые находятся в постоянном движе-
нии, представляя собой динамичную часть в 
связке «право - общество». В случае же угрозы 
общественным отношениям конституционные 
принципы обеспечивают их защиту. Назван-
ные функции конституционных принципов 
можно рассматривать как юридические. И на 
них следует остановиться более подробно.

Приведенный подход к пониманию со-
циальных функций права не является един-
ственным. Несомненный интерес представ-
ляет анализ данного вопроса с точки зрения 
представителей социологии права, для ко-
торых исследование функций права являет-
ся одной из наиболее значимых задач. В.Н. 
Кудрявцев и В.П. Казимирчук, рассматривая 
функции права, утверждают, что «объектив-
ным критерием классификации его функций 
могут служить основные виды общественных 
отношений, определяющие структуру обще-
ства» [9, с. 68]. Если продолжить рассужде-
ния уважаемых исследователей далее, то это 
экономическая, политическая, социальная 
и т.п. функции конституционных принципов. 
Указанная классификация функций не вызы-
вает сомнений в своей объективности. Меж-
ду тем, как представляется, она проводится 
по вполне определенному критерию – виду 
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социальных связей, на которые направлено 
правовое воздействие. Каким образом прин-
ципы Конституции выполняют свою эконо-
мическую, политическую, социальную роль? 
Как представляется, эффект от реализации 
экономической функции принципов Основ-
ного Закона – это формирование определен-
ного фундамента экономической системы 
общества, основ взаимодействия субъектов 
экономической системы, взаимоотношений 
ее институтов – труда, предпринимательства, 
собственности. Конституционные принципы 
формируют политическую и социальные си-
стемы общества, определяют взаимосвязи 
граждан, трудовых коллективов, обществен-
ных объединений, политических партий.

Привлекательной видится позиция на-
званных выше исследователей и в части 
выделения ими функций правовой системы, 
к которым они относят функцию интеграции, 
регулятивную, коммуникативную и охрани-
тельные функции [9, с. 68-73].

Подобное же определение функций вполне 
применимо к характеристике функций принци-
пов Конституции. Так же, как и правовая систе-
ма, они способствуют сплочению индивидов, 
социальных групп, наций и народностей, всех 
институтов общества. Благодаря интегратив-
ной функции, реализуемой системой консти-
туционных принципов в социуме, в обществе 
достигается социальное согласие, обеспечива-
ются и защищаются интересы человека. Регу-
лятивная функция конституционных принципов 
проявляется в упорядочивании общественных 
отношений, определении направлений разви-
тия правотворческой и правоприменительной 
практики. Конституционные принципы позволя-
ют общаться между собой индивидам и их груп-
пам, учреждениям и государственным органам. 
Принципы Конституции обеспечивают порядок 
общественных отношений.

Еще один аспект конституционных прин-
ципов - это отражение ими, и даже воплоще-
ние базовых ценностей общества. Базовые 
ценности общества формируются самим об-
ществом, исходя из его целей и задач. Они 
существуют в конкретных границах времени 
и пространства, т.е. имеют конкретно-истори-
ческие рамки, а, следовательно, и понимают-
ся по-разному. Базовые ценности отражают 
высшие предпочтения людей. Могут ли они 
носить универсальный характер? С точки 
зрения Н. Баранова, невозможно найти цен-
ности, касающиеся всех людей планеты, не-
зависимо от их местоположения и времени 
существования. Принцип универсальных цен-
ностей не сопоставим с многообразием куль-

тур [10]. Однако, по его же мнению, на том 
или ином этапе развития человечества суще-
ствуют общепризнанные ценности, разделяе-
мые различными обществами. И примерами 
этому служат важнейшие международно-пра-
вовые акты, касающиеся основ правового 
положения личности в современных государ-
ственно-правовых системах. Всеобщая де-
кларация прав человека и гражданина 1948 
года, например. 

С точки зрения Ш. Шварца, существова-
ние базовых ценностей общества связано с 
тем, что они отвечают основным потребно-
стям человеческого существования: биоло-
гическим потребностям, потребностям со-
циального взаимодействия и потребностям 
эффективного функционирования и выжива-
ния социальных общностей [11,12]. К числу 
универсальных базовых ценностей исследо-
ватель относит универсализм, доброту, кон-
формность, традицию, безопасность, власть, 
достижение, гедонизм, стимуляцию и само-
стоятельность. 

Какие же общечеловеческие базовые 
ценности закрепляют принципы современных 
Конституций?

В первую очередь, следует отметить, что 
конституционные принципы отражают ценно-
сти – цели или по-другому их называют тер-
минальные (конечные) ценности и ценности – 
средства или по-другому - инструментальные 
ценности. К ценностям-целям относятся 
универсализм (социальная справедливость 
и равенство), мир во всем мире и мир пре-
красного. Анализируя тексты современных 
Конституций постсоветских государств, за-
крепляющие конституционные принципы как 
непосредственно, так и опосредованно, нахо-
дишь в них отражение указанных ценностей. 
Так, в преамбуле Конституции Российской 
Федерации [13] закрепляется осознание на-
родом Российской Федерации себя частью 
мирового сообщества, что является, по сути, 
закреплением такой базовой ценности, как 
универсализм. В вводной части Конституции 
Республики Казахстан [14] также указывает-
ся на желание народа данного государства 
«занять достойное место в мировом сооб-
ществе». В преамбуле Конституции Респу-
блики Беларусь [15] ценность универсализма 
закрепляется посредством провозглашения 
принципа приверженности народа Беларуси 
общечеловеческим ценностям. Равенство 
как аспект универсализма, которое может 
рассматриваться и как ценность-цель, и как 
инструментальная ценность, отражается в 
преамбуле Конституции Российской Феде-

рации [13] через понятия «согласие», «прин-
цип равноправия», вера в справедливость, 
утверждение незыблемости демократической 
основы суверенной российской государствен-
ности. Оно также проявляется в закреплении 
принципов равноправия субъектов Россий-
ской Федерации (часть 1 статьи 5 Конститу-
ции Российской Федерации), признании и 
защите равным образом частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм соб-
ственности (часть 2 статьи 9 Конституции 
Российской Федерации), провозглашении 
принципов равенства перед законом обще-
ственных объединений (часть 1 статьи 13 
Конституции РФ) и религиозных организаций 
(часть 2 статьи 14 Конституции Российской 
Федерации), равенства прав и свобод чело-
века и гражданина (статья 19 Конституции 
Российской Федерации). Конституция Респу-
блики Беларусь [15] также всеобъемлюще 
закрепляет ценность равенства, определяя, 
что иностранные граждане и лица без граж-
данства на территории Беларуси пользуются 
правами и свободами и исполняют обязан-
ности наравне с гражданами Республики 
Беларусь (статья 11 Конституции Республики 
Беларусь), предоставляя всем равные права 
для осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, кроме той, которая запреще-
на законом, и гарантируя равную защиту и 
равные условия для развития всех форм 
собственности (часть 2 статьи 13 Конститу-
ции Республики Беларусь), включая принцип 
равенства религий и вероисповеданий (часть 
1 статьи 16 Конституции Республики Бела-
русь), а также равенства всех перед законом ( 
статья 22 Конституции Республики Беларусь). 
В Конституции Республики Казахстан [14] ра-
венство как ценность провозглашается уже 
в преамбуле Конституции; части 2 статьи 5, 
закрепляющей равенство общественных объ-
единений; части 1 статьи 6, которая гласит: 
«В Республике Казахстан признаются и рав-
ным образом защищаются государственная и 
частная собственность», статье 14 Основного 
Закона, признающей равенство всех перед 
законом и судом и запрещающей какую-либо 
дискриминацию по каким-либо мотивам. Цен-
ность-цель безопасность провозглашается 
утверждением принципа гражданского мира 
и согласия в преамбуле Конституции Россий-
ской Федерации [13], гражданского согласия 
и неприменения силы или угрозы силой, не-
рушимости границ, мирного урегулирования 
споров, невмешательства во внутренние 
дела, отраженных в преамбуле Конституция 
Республики Беларусь 15 и части 1 статьи 18 
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Основного Закона белорусского государства. 
В Конституции Республики Казахстан [14] 
данная ценность закрепляется миролюбиво-
стью гражданского общества (преамбула Кон-
ституции Республики Казахстан) и принципа 
проведения политики сотрудничества и до-
брососедских отношений между государства-
ми, их равенством и невмешательством во 
внутренние дела друг друга, мирного разре-
шения международных споров, отказа от при-
менения первым вооруженной силы (статья 8 
Конституции Республики Казахстан). 

Таким образом, конституционные прин-
ципы как разновидность принципов права, 
представляют собой социальные ценности. 
Сформировавшись в силу развития обще-
ственных отношений, отражая требования 
организации и функционирования экономи-
ческих, социальных, политических связей, 
они выражают потребности общества и его 
институтов и обусловлены закономерностями 
развития общества. Вместе с тем, принципы 
Конституции имеют свою собственную соци-
альную значимость. Во-первых, это – эле-
мент, организующий как систему права, так и 
всю правовую действительность. Во-вторых, 
принципы Конституции воздействуют на со-
циальные связи по определенным направ-
лениям. В-третьих, они отражают базовые 
социальные ценности – универсализм, безо-
пасность, самостоятельность и др.
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Аннотация. В работе выдвинуто соображение, что высшее образование является одной из главной составляю-

щей теории человеческого капитала. Цель работы – продемонстрировать, что имеет место быть и педагогическая 
концепция человеческого капитала, которая должна включаться в ведущую категорию «человеческий капитал» и свя-
занные с ней вопросы: образовательная услуга, качество образования, мотивация, компетенция и др.

Abstract. In work we proceed from the assumption that education is the main component of human capital, and the 
purpose of the article is to show that there is also a pedagogical concept of human capital that should be included in the leading 

category of "human capital" and associated with Her questions: educational service, quality of education, motivation, competence.
Ключевые слова: человеческий капитал, высшее образование, педагогика.
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Происхождение подходов к теории «Че-
ловеческий капитал». Изначально теория 
человеческого капитала оказала большое 
влияние на ряд следующих наук – эконо-
мику и социологию. С самого её появления 
данная теория была предметом критики раз-
личных учёных, но она выжила, и распро-
странила свое влияние на другие научные 
направления.

Теория человеческого капитала – это 
не просто теория в области экономики. Это 
комплексный подход к анализу широкого 
спектра человеческой деятельности в свете 
определенного мировоззрения. Образова-
ние, в таком подходе находится в центре, и 
является источником экономического разви-
тия. По этой причине, данный подход под-
вергается резкой критике со стороны педаго-
гов, экономистов, социологов и философов.

На сегодняшний день развитие челове-
ческого капитала является первостепенной 
задачей правительства в плане устойчиво-
го развития страны. В этом случае система 
образования становится основным механиз-
мом, для воспроизводства этого капитала, а 
профессорско-преподавательский состав и 
обучающиеся - бакалавры, магистры, аспи-
ранты – фундаментом, на котором должен 
возводиться качественный продукт - «чело-
веческий капитал». 

Одной из проблем, связанной с мно-
гозначностью трактовки человеческого капи-
тала учёными, является сложность его изме-
рения. В настоящее время не разработана 
конкретная методика оценки человеческого 
капитала в расширенном толковании ввиду 
многогранности изучаемого явления. Поэ-
тому ученые, занимающиеся концепцией и 
развитием человеческого капитала, огрниче-
ны рамками узкого толкования определения 
«человеческий капитал».

С целью упорядочить в данной статье 
обобщенную форму терминов и понятий 
определения «человеческий капитал» из 
различных наук, проанализируем более под-
робно его происхождение.

Г. Беккер и Т. Шульц первыми популире-
ализировав теорию человеческого капитала, 
стали больше внимания уделять образова-
нию в качестве инвестиционной составляю-
щей, которая должна была принести более 
высокую прибыль физическому лицу и об-
ществу в будущем. Впоследствии Г. Беккер 
провел различие между двумя видами чело-
веческого капитала – личного и социального. 
Таким образом человеческий капитал - это 
теория, которая изучает связь между обра-

зованием, экономическим ростом и социаль-
ным благополучием.

В нашей стране основоположниками 
развития теории человеческого капитала 
являются такие ученые как: А.И. Добрынин, 
С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова, В.С. Гойло, Р.И. 
Капелюшников, М.М. Критский, В.И. Марцин-
кевич и др. 

В монографии А.И. Добрынина, С.А. Дят-
лова, Е.Д. Цыреновой [1] показано, что идеи, 
заложенные в теории человеческого капита-
ла, оказали серьезное воздействие на миро-
вую научную мысль. У истоков ее создания 
стояли выдающиеся личности: Платон, Ари-
стотель, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс.

Особое внимание в рамках изучения 
методологических подходов к проблеме че-
ловеческого капитала заслуживает научное 
наследие основоположника кембриджской 
школы А. Маршалла [2, с. 35]. 

Развивая научные подходы к капиталу 
в целом, А. Маршалл предлагает по-новому 
взглянуть на источники дохода, к которым он 
относит не только физические активы, но и 
знания, подчеркивая при этом их определя-
ющую роль: «Значительную часть капитала 
составляют знания и организация, причем из 
них одна часть находится в частной собствен-
ности, а другая нет. Знание - это наш самый 
мощный двигатель производства» [2, с. 208].

Г.А. Хмелева в своих трудах отмечает, 
что А. Маршалл, один из первых вводит в 
экономический оборот понятие образова-
ние, и предлагает рассматривать его как 
«национальную инвестицию». А. Маршалл 
отмечает: «Все средства, в течение многих 
лет затрачиваемые на обеспечение массам 
доступа к более высоким ступеням образо-
вания, с лихвой окупаются, если они приве-
дут к появлению еще одного Ньютона или 
Дарвина, Бетховена» [3, с. 294].

Р.И. Капелюшников пишет, что «Идея 
человеческого капитала…была встречена 
в штыки педагогической общественностью, 
усмотревшей в ней умаление культурной 
ценности образования и низведение челове-
ка до уровня машины» [4, с. 18]. 

Уязвимость понятия «человеческий капи-
тал» отмечал и Т. Шульц, однако приводимые 
им аргументы в защиту теории человеческого 
капитала были очень убедительными: «…
Данную концепцию можно посчитать при-
нижающей культурные цели образования. 
Я всегда тщательно и подробно разъяснял, 
что инвестиции в образование находятся в 
полном согласии с культурными целями, по-
скольку позволяют рассчитывать в будущем 

не только на доходы, обусловленные нали-
чием школьного и высшего образования, но 
и на более высокую степень удовлетворения 
культурных запросов» [4, с. 38].

Д.И. Менделеев в своей книге «Завет-
ные мысли» обосновывает положение о 
том, что образование и истинно образован-
ные люди имеют важнейшее значение не 
только для экономического развития России, 
но и для ее политической и экономической 
независимости: «Образование есть благо-
приобретенный капитал, отвечающий затра-
те времени и труда и накоплению людской 
мудрости... Истинно образованный человек 
найдет себе место только тогда, когда в нем 
с его самостоятельными суждениями будут 
нуждаться правительство или образованное 
общество, иначе он лишний» [5].

Методологическими преимуществами 
обоснования воспроизводства человеческо-
го капитала в рамках высшего образования 
являются следующие положения: 

1. Первоначально возникла теория 
инвестиций в человеческий капитал, пред-
метом исследования которой является вну-
тренняя структура самого человеческого ка-
питала, а также процессы государственного 
регулирования его инвестиционного разви-
тия. В рамках данного подхода образование 
рассматривается как процесс инвестиций в 
человека, в его знания, умения, навыки, ко-
торые позволяют ему получать более высо-
кую доходность на производстве.

2. В соответствии с базовыми моде-
лями теории человеческого капитала инве-
стиции в образование целесообразны, если 
поток будущих доходов не меньше совокуп-
ных затрат на образование.

Рассмотрим более подробно понятие 
«человеческий капитал» и его роль в педа-
гогическом контексте.

«Человеческий капитал» в педагогиче-
ской науке отмечен как совокупность знаний, 
умений и навыков, способностей, воплощен-
ных в человеке путем получения воспитания 
и образования [6]. 

Человеческий капитал – это совокуп-
ность качеств и характеристик, которые по-
зволяют определять индивидуальную траек-
торию развития конкурентных человеческих 
качеств: от деловых качеств отдельной лич-
ности до профессиональных навыков [7]. 

«Человеческий капитал» – понятие, 
характеризующие вклад воспитания, обра-
зования и обучения в профессиональную 
квалификацию человека, обеспечивающую 
ему достойный образ жизни [8].
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Человеческий капитал представляет 
собой уже сформированные умения, знания 
и навыки, которые индивидом накоплены 
благодаря его личному участию, индиви-
дуальным способностям, интеллекту и той 
поддержке, которая обеспечена факторами 
и потенциями среды социально- коммуника-
тивного потенциала микро- и мезоуровней [9].

Проанализировав данные определения 
и понятия «человеческий капитал», можно 
сделать вывод: все они имеют единую сущ-
ность – образование в форме знаний, умений 
и навыков, сюда относится высшее образова-
ние, магистратура, аспирантура с последую-
щим повышением квалификации индивида. 
Без образования невозможно накапливать ка-
питал и уподоблять жизненную деятельность 
как итог исторического развития.

Исследование процессов обучения 
(формирования знаний, умений и навыков – 
ЗУНов) и воспитания (формирования лич-
ности) является предметом педагогики, ди-
дактики, педагогической психологии и ряда 
смежных наук [10].

В общем понимании высшее образова-
ние выполняет всё возрастающие социаль-
но-ролевые функции по подготовке высо-
коквалифицированных кадров, трансляции 
духовно-нравственного опыта прошлых 
поколений, стабилизации и гармонизации 
общественных отношений [11].

Рассмотрим основные задачи высшего 
образования: 

1) модернизация механизмов управле-
ния системой образования; 

2) опережающая подготовка интеллекту-
альных ресурсов; 

3) непрерывное взаимодействие между 
системой образования и фундаментальной 
наукой; 

4) улучшение организации подготовки 
кадров исходя из перспектив экономическо-
го и социального развития страны и потреб-
ностей общества.

Отсюда следует, что образование – это 
инвестиции в человеческий капитал, кото-
рый окупается в виде более высокой произ-
водительности [12]. 

Современные тенденции развития чело-
веческого капитала. Обобщая современные 
представления о человеческом капитале 
можно отнести несколько подходов его сущ-
ности к педагогической науке: интеллекту-
альный капитал, компетентностный подход, 
качество образования, мотивация, единство 
науки и образования. 

Рассмотрим эти подходы более подробно:

а. Интеллектуальный капитал форми-
руется в инновационной деятельности че-
ловека. Обновление технологий обучения, 
обеспечивающих развитие и саморазвитие 
личности, способствует в итоге саморазви-
тию системы образования [13].

Данный капитал направлен на развитие 
человеческого капитала и обеспечивает ус-
ловия, необходимые для повышения уровня 
знаний студентов и формирования профес-
сиональных компетенций.

В структуре интеллектуального капита-
ла особую роль играют запасы индивидуаль-
ного человеческого капитала - научно-иссле-
довательская деятельность, педагогические 
инновации, повышение квалификации и др.

Прирост интеллектуального капитала 
заключается в приросте человеческого ка-
питала, понимаемом как прирост объёма 
знаний и компетенций преподавателей, и 
прежде всего студентов, который происхо-
дит за счет выработки новых педагогических 
знаний и образовательных технологий, а 
также совершенствования педагогических 
навыков преподавателей. 

б. В настоящее время в отечественной 
педагогике и образовании в качестве одно-
го из ведущих методологических основа-
ний утвердился компетентностный подход. 
Данный подход в своём парадигмальном 
значении позволяет поднять личностную 
активность, субъективность будущего 
специалиста в рамках образовательного 
процесса [14]. 

Обеспечение современного разносто-
роннего развития будущего специалиста, 
свидетельствует о необходимости выявле-
ния творческого потенциала личности, как 
фактора воспроизводства человеческого 
капитала. 

Данный подход как совокупность общих 
принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организа-
ции образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов, реализует 
принципы творческого развития личности. 
Например, смысл образования заключается 
в развитии у обучаемых способности само-
стоятельно и творчески решать проблемы в 
различных сферах и видах деятельности на 
основе использования социального опыта, 
элементом которого является и собствен-
ный опыт учащихся. 

в) В соответствии с Концепцией модер-
низации российского образования, главной 
задачей (дорожной картой) образователь-
ной политики является обеспечение высоко-

го качества образования на основе сохране-
ния его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства.

Педагогический аспект повышения каче-
ства профессиональной подготовки студен-
тов в вузе направлен на рассмотрение его 
как результата образовательного процесса, 
отвечающего запросам личности студента и 
социального заказа [15]. 

По сути, качество образования является 
одним из главных критериев, по которому 
оценивается человеческий капитал.

Одним из способов проверки качества 
образования является методология NSSE 
(Национальное обследование студенческой 
вовлеченности) [16]. 

Педагогический подход в оценки ка-
чества образования заключается в оценки 
уровня воспитанности и обученности. На-
пример, методика отслеживания уровня 
воспитанности, заключается в том, чтобы 
определить уровень воспитанности каждого 
студента. Предлагается индивидуальный 
оценочный лист, в котором субъекты оцени-
вания (сам студент, семья, студенты группы 
и куратор) оценивают его по каждому каче-
ству личности.

г) На сегодняшний день, приобретает 
важную роль принцип, рассматривающий 
категорию управления человеческим капи-
талом с точки зрения факторов мотивации, 
изменение которых в современном мире, 
обозначается в постепенной ориентации не 
только на материальные, но и на нематери-
альные богатства, оказывающие существен-
ное влияние на процесс воспроизводствен-
ного оборота человеческого капитала.

Мотивация духовного и интеллектуаль-
ного развития индивида обучения меняется 
в его профессиональную мотивацию, опре-
деляющуюся как совокупность факторов и 
процессов, которые, отражаясь в сознании, 
побуждают и направляют личность к освое-
нию будущей профессиональной деятельно-
сти, а также выступают как внутренний дви-
жущий фактор развития профессионализма.

Вузы всегда идут навстречу студентам, 
которые реализовывают свои способности 
в научной сфере, принимают участие в се-
минарах, конференциях и т.д. Для тех сту-
дентов, которые преуспевают в учебной дея-
тельности, предусмотрены дополнительные 
стипендии, гранты, что, безусловно, являет-
ся толчком для каждого студента в развитии 
своих знаний для дальнейшей реализации 
своего потенциала.
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д) Развитие образования в России не 
может больше рассматриваться отдельно 
от развития науки, только единство науки и 
образования позволит успешно развиваться 
этим двум важнейшим сферам обществен-
ной жизни [17]. 

Для этого подхода, в рамках управле-
ния процессом реализации национального 
проекта «Образование» запланировано со-
здание сети научно-исследовательских уни-
верситетов в стратегически важных обла-
стях развития науки и технологий. При этом, 
для основательного поддержания развития 
фундаментальной науки, требует развитие 
научных исследований в высшей школе и 
интеграции научных исследований и образо-
вания, что позволяет повысить инновацион-
ную направленность образования и в то же 
время улучшает инвестиционный климат в 
регионе за счет трансфера технологий.

Система вузовского обучения, явля-
ясь частью социума, развивается в логике 
становления обучающихся как субъектов, 
взаимодействующих с субъектом обуче-
ния – преподавателем, – образуя субъек-
тно-субъектные отношения, порождающие 
возникновение третьей системы – системы 
управления. В новой образовательной пара-
дигме, отраженной в современной концеп-
ции образования в России, отмечается, что 
каждый специалист должен уметь постро-
ить взаимоотношения между субъектами 
делового процесса, принять и реализовать 
управленческие решения в своей профес-
сиональной деятельности, как субъект си-
стемы управления, развивая свои профес-
сиональные способности и раскрывая свой 
творческий потенциал за счет умения гибко-
го применения технологии системы управ-
ления, технологий обучения и воспитания. 
Решение этих задач становится возможным 
на основе учета и глубокого понимания ста-
новления мотивационного компонента, фор-
мирующего субъектную позицию студента. 
Таким образом, управление системой обу-
чения может быть, с психологической точки 
зрения, осмыслено как управление станов-
лением мотивации субъекта. В этой связи 
разработка целей и способов управления и 
их реализация трансформируется в педаго-
гическую задачу [18].

Выводы. В данной статье мы рассмотре-
ли концепцию человеческого капитала через 
призму профессионально-педагогического 
образования. Проведённый анализ науч-
но-педагогического материала привёл нас к 
следующему выводу: на сегодняшний день 

в теории «человеческого капитала» педаго-
гика рассматривается в контексте экономи-
ческой отдачи образования, а образование 
определяется уровнем благосостояния об-
щества. 

На наш взгляд педагогика - это не про-
сто одно из направлений в теории челове-
ческого капитала. Это комплексный подход 
к анализу широкого спектра педагогической 
деятельности в свете определенного миро-
воззрения. Профессиональное образование 
в таком подходе находится в центре и явля-
ется источником экономического развития, и 
именно оно закладывает в человеке знания, 
навыки, умения, способности к восприя-
тию и их периодическому обновлению. Под 
этим подразумевается выработка новых 
оснований образования: смена парадигмы 
с предметного образования на ориентиро-
ванное (способность ориентации в мировом 
пространстве), переход от получения знаний 
к приобретению способностей и освоению 
компетенций.
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Государственная политика России на-
правлена на достижение нового современ-
ного качества на всех уровнях общего и про-
фессионального образования, где требуется 
квалифицированный, конкурентоспособный 
на мировом рынке труда педагог, реали-
зующий стратегию профессионального и 
личностного развития в течение всей жизни. 
Образование традиционно ориентировано 
на подготовку человека с высоким уровнем 
интеллекта, на формирование у него общей 
культуры, стремление постоянно саморазви-
ваться и самосовершенствоваться [1, с. 4]. 

На современном этапе развития обще-
ства характерным является смена приори-
тетов педагогической парадигмы, которая 
предъявляет новые требования к качеству 
подготовки будущих бакалавров. В норма-
тивно-правовых актах намечена стратегия 
совершенствования качества образования, 
обозначены пути развития российской си-
стемы образования будущих бакалавров, 
определены необходимые условия повы-
шения планируемых результатов образова-
тельной программы. В связи с этим особую 
значимость приобретает проблема форми-
рования профессиональных и личностных 
качеств будущих бакалавров педагогическо-
го направления. 

Качество личности – сложные социально 
и биологически обусловленные компоненты 
личности, вбирающие в себя психические 
процессы, свойства, образования, устойчи-
вые состояния и предопределяющие устой-
чивое поведение личности в социальной и 
природной среде [7, c. 119]. Исходя из этого 
определения, можно дать дефиницию про-
фессиональных качеств личности как си-
стемной совокупности компонентов субъекта, 
предопределяющих специфику, характер и 
результативность его профессионально-пе-
дагогической деятельности по образованию 
и развитию обучающихся. Личностные каче-
ства – это относительно устойчивые образо-
вания субъекта, характеризующие психофи-
зиологические, физические и духовные его 
свойства, определяющие мировоззрение, 
гражданскую позицию и социальный статус.

Вопрос о формировании профессиональ-
ных и личностных качеств будущих бакалав-
ров педагогического направления широко 
дискутируется в педагогической и психоло-
гической литературе. Теоретический анализ 
психолого-педагогических исследований и 
опыта работы воспитателей дошкольных об-
разовательных организаций доказывает влия-
ние профессиональных и личностных качеств 
на успешность педагогической деятельности. 

Рассмотрению данной проблемы уделя-
ли внимание А.А. Деркач, О.П. Журавлёва, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.И. Лукьянова, А.К. 
Маркова, Т.А. Мартиросова, Л.М. Митина, 
В.А. Сластёнин, И.А Сушко и др. 

Так, В.А. Сластёнин и И.А. Сушко по-
казывают диалектическую взаимосвязь 
сформированных на высоком уровне про-
фессиональных и личностных качеств и 
результативности профессиональной дея-
тельности педагога в контексте развития его 
личности. Развитие личности преобразовы-
вает, углубляет представления о ней и выво-
дит ее на качественно новый уровень, что, в 
свою очередь, приводит к дальнейшему лич-
ностному росту педагога, наполняя профес-
сиональную деятельность новым смысловым 
содержанием [14, с. 23].

Взаимодействие индивидного, личност-
ного и профессионального развития человека 
исследует Е.Ф. Зеер. Ученый отмечает, что к 
ведущим личностным характеристикам отно-
сятся мотивы, интеллект, эмоционально-воле-
вая сфера, влияющие на индивидное развитие 
личности, а позже на профессиональное ста-
новление. Доказано, что решающее влияние 
на индивидное развитие оказывают биоло-
гические факторы, на личностное - психиче-
ские особенности и ведущая деятельность, 
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а на профессиональное становление - со-
циально-экономические факторы и ведущая 
профессиональная деятельность. Следова-
тельно, у каждого студента развитие проходит 
индивидуально и неравномерно, складывает-
ся своя траектория развития, что может повли-
ять на активность и успешность личностного 
роста уже при обучении в вузе [4, с. 19]. 

Идею формирования профессиональ-
ных и личностных качеств студента продол-
жает А.К. Маркова. Она доказывает, что при 
осуществлении данного процесса важное 
внимание должно быть уделено развитию 
творческого мышления, профессиональных 
способностей и интересов [10]. 

Ценность представляют исследования 
М.И. Лукьяновой, которая считает определя-
ющим фактором формирования профессио-
нальных и личностных качеств наличие зна-
ний, необходимых для понимания субъектом 
своих личностных характеристик. Автор обо-
сновывает включение в целостную систему 
личности развитие самосознания, самообра-
зования, мотивационной и эмоциональной 
сфер личности [9]. 

В докторской диссертации Т.А. Марти-
росова отмечает, что успех педагогической 
деятельности будущего бакалавра зависит от 
формирования профессионально важных ка-
честв личности и направленности на профес-
сию, от личного отношения и готовности к ней, 
профессионального интереса, потребностей 
при осуществлении самоконтроля [11, с. 42].

О.П. Журавлёва в диссертационном ис-
следовании раскрывает специфику формиро-
вания профессиональных качеств будущего 
педагога в образовательном процессе вуза 
и рассматривает потенциал самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности 
студентов в решении данной проблемы. Ба-
зовыми профессиональными качествами в ее 
работе выступают: ответственность, актив-
ность, креативность, являющиеся фактором 
качественного становления и социализации 
личности будущего педагога [3, с. 13].

К профессиональным качествам будущих 
педагогов следует отнести: дисциплинирован-
ность, ответственность, интеллектуальность, 
интеллигентность, работоспособность, спра-
ведливость, самообладание, сдержанность, 
эрудиция и др. К личностным качествам можно 
отнести: гуманность, милосердие, доброта, 
любовь к детям, справедливость, самокон-
троль и др. Важны как доминантные качества 
(целеустремлённость, уравновешенность, 
стремление работать с детьми дошкольного 
возраста, гуманность, педагогический опти-

мизм, педагогический такт и пр.), так и перифе-
рийные качества личности (педагогическая му-
дрость, доброжелательность, приветливость, 
чувство юмора и пр.). Несомненно, уровень их 
развития влияет на результат педагогической 
деятельности и определяет индивидуальный 
его стиль [6, с. 61].

Профессиональные качества в сово-
купности с личностными характеристиками 
проявляются в различных видах деятельно-
сти, действиях, совершаемых под влиянием 
внешних факторов или в силу внутренних по-
буждений. Следует подчеркнуть взаимосвязь 
формирования личностных и профессиональ-
ных качеств будущего бакалавра [2]. С одной 
стороны, личностные качества являются ос-
новой для формирования профессиональных 
качеств, необходимых для успешной подго-
товки будущего бакалавра к выполнению 
профессиональной деятельности на уровне 
дошкольного образования. С другой стороны, 
профессиональные качества способствуют 
корректировке личностных качеств будущего 
педагога, намеренного посвятить себя работе 
в сфере дошкольного образования. Таким об-
разом, происходит взаимодействие профес-
сиональных и личностных качеств будущих 
бакалавров в процессе их формирования. 

Одним из факторов успешного форми-
рования профессиональных и личностных 
качеств будущих бакалавров педагогического 
направления вуза является образовательное 
пространство. Следует отметить, что в совре-
менной педагогической литературе понятие 
«образовательное пространство» рассматри-
вается в разных аспектах:

- как «общегосударственное единство в 
образовании при проведении децентрализа-
ции управления образованием» (Г.М. Коджа-
спирова, А.Ю. Коджаспиров);

- как «духовно-педагогическое простран-
ство» (Н.М. Борытко, Н.Л. Селиванова, В.В. 
Сериков);

- как «диалог культур» (И.Д. Фрумин, Д.Б. 
Эльконин) и др.

Образовательное пространство вуза мож-
но определить как единую организованную и 
структурированную систему блоков и модулей, 
которая предполагает возникновение возмож-
ностей и условий для активизации потенциала 
студента, проявления его интеллектуальных и 
творческих способностей, профессионального 
и личностного развития [8, с. 51].

Образовательное пространство предпо-
лагает единую инфраструктуру образования, 
культурно-действенный образовательный 
процесс, высокий интеллектуальный потен-

циал профессорского-преподавательского 
состава, непрерывное и самостоятельное 
моделирование индивидуального образова-
тельного маршрута студента для развития 
профессиональных и личностных качеств, ин-
дивидуальные фонды литературы, кабинеты 
с современными компьютерными средствами 
и ИКТ, необходимые в самообразовании и 
саморазвитии будущих бакалавров педа-
гогического направления. Существенными 
характеристиками выступают самоопределе-
ние, самореализация, самообразование, це-
леполагание, рефлексия личности студента. 
Образовательное пространство вуза способ-
ствует формированию у будущих бакалавров 
инициативности, ответственности, мобильно-
сти, самостоятельности, способности к иден-
тификации, профессионального становления.

Для формирования профессиональных 
и личностных качеств будущих бакалавров в 
условиях образовательного пространства вуза 
необходимо решение задач, в числе которых:

- адаптация первокурсников к учеб-
но-профессиональному образованию;

- создание условий для ситуации успеха, 
для самореализации, самовыражения сту-
дентов в процессе их обучения в вузе;

- определение ценностных ориентаций, 
повышение у них собственного общекультур-
ного уровня;

- понимание социальной значимости 
профессии, соблюдение профессиональной 
этики; 

- подготовка студентов к профессиональ-
ной практике в образовательной организации;

- оказание им помощи в профессиональ-
ном самоопределении, саморазвитии и само-
воспитании.

Основными принципами формирования 
профессиональных и личностных качеств 
будущих бакалавров дошкольного профиля 
в условиях образовательного пространства 
вуза являются:

- уважение личности педагога дошколь-
ного образования как будущего бакалавра 
педагогического образования;

- гуманистический характер взаимоот-
ношений всех субъектов образовательного 
процесса, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, личной ответственности;

- индивидуализация студентов в профес-
сиональном становлении;

- актуализация потенциала самостоя-
тельной деятельности будущего бакалавра;

- преобразование себя как будущего ба-
калавра в практической деятельности через 
самообразование и самовоспитание.
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Формирование профессиональных и 
личностных качеств напрямую зависит от 
личностного развития студента, особенно-
стей темперамента (эмоциональная ста-
бильность), характера, способностей, кре-
ативности [13, с. 96-98]. Всё это приводит к 
дальнейшему личностному росту будущего 
педагога, изменению его самосознания.

Самосознание – полное понимание само-
го себя, своего значения, роли в жизни, обще-
стве [12, с. 695]. Самосознание как наивыс-
шее выражение сознания представляется в 
следующих компонентах развития личности:

1) осознание значимости своей профес-
сии, её роли и необходимости в социуме;

2) выбор собственных позиций, мотивов, 
целей, задач, потребностей, средств самоо-
пределения;

3) осознание представлений личности о 
себе, определение своего места в социаль-
ных отношениях;

4) выявление и развитие своих лич-
ностных способностей и возможностей для 
проявления в профессиональных качествах, 
поступках, действиях;

5) осознание своего отношения к другим 
людям, их деятельности с целью оценивания 
самого себя, для развития самоконтроля, са-
морегуляция и преобразования;

6) определение профессионально-лич-
ностной концепции;

7) умение изучить, оценить и проанали-
зировать свой когнитивный, эмоциональный, 
оценочно-волевой уровни развития;

8) создание позитивной Я-концепции как 
относительно устойчивой суммы взглядов, на 
основе которой строится взаимодействие с 
другими людьми и отношение к себе, форми-
рование своего самосознания. 

Самосознание объясняет механизм фор-
мирования профессиональных и личностных 
качеств будущих бакалавров. Если у субъекта 
сформировано самосознание, то это оптими-
зирует процесс формирования у него качеств 
как профессиональных, так и личностных. 

Существуют разнообразные направле-
ния успешного формирования профессио-
нальных и личностных качеств обучающихся: 
учебный процесс, педагогическая практика, 
научно-исследовательская работа, самосто-
ятельная работа студента, самовоспитание, 
самообразование. В ходе учебного процесса 
реализуется система управления познава-
тельной деятельностью студентов на лекци-
ях, семинарских и практических занятиях в 
форме круглого стола, дискуссий, деловых 
игр и упражнений, в решении педагогических 

ситуаций, проведении тренингов, составле-
нии портфолио и пр. Нам было интересно 
узнать, какие формы обучения предпочитают 
студенты, чтобы при доработке и дополне-
нии учебных программ именно там усилить 
составляющую по формированию професси-
ональных и личностных качеств будущих ба-
калавров. Для этого мы провели два опроса, 
в которых приняли участие 52 студента педа-
гогического факультета ГОУ ВО МО «Госу-
дарственный социально-гуманитарный уни-
верситет», и получили следующий результат:

- проблемные лекции – 21 %;
- лекции-консультации (индивидуальная, 

групповая) – 2 %;
- тематические дискуссии, круглые столы 

и пр. – 8%;
- практические занятия творческого и 

мыследеятельностного характера с исполь-
зованием схем, таблиц, кроссвордов, ребу-
сов (кодирование и декодирование информа-
ции) – 15 % [1, с. 135-136];

- деловые игры, тренинги, кейс-ситуа-
ции – 13 %;

- индивидуальная работа с преподавате-
лем – 2 %;

- самостоятельная работа студента над 
творческим заданием – 13 %;

- смешанные формы – 26 %.
Результат опроса показал, что фронталь-

ные (коллективные) формы работы творче-
ского и мыследеятельностного характера сту-
дентам более интересны, они чувствуют себя 
комфортнее и быстрее достигают результата 
и ситуации успеха. Индивидуальная форма 
обучения доставляет дискомфорт от неуве-
ренности в знании дисциплины. Однако после 
занятия студенты признаются, что степень 
удовлетворенности от полученных знаний на-
много выше, чем в других формах обучения. 

Эти данные учитывались при решении 
проблемы формирования профессиональ-
ных и личностных качеств будущих педагогов 
образовательных организаций в период ву-
зовской подготовки. 

В процессе обучения будущих бакалавров 
было проведено исследование, которое про-
ходило в течение двух лет (четыре семестра) 
на предмет изучения имеющихся у них пред-
ставлений о профессиональных и личностных 
качествах педагога образовательных организа-
ций. На вопрос «Какими профессиональными и 
личностными качествами необходимо владеть 
педагогу для повышения качества образова-
ния и достижения планируемых результатов 
образовательной программы?» 38% студен-
тов педагогического факультета дошкольного 

профиля в начале своего обучения (первый 
семестр) называли значимые, на их взгляд ка-
чества, не разделяя их на профессиональные 
и личностные, и лишь 12% из них относительно 
правильно ответили на вопрос, а 62% студентов 
испытывали затруднения при ответе. В резуль-
тате исследования доминировали: любовь к 
детям, доброта, справедливость, ответствен-
ность. Можно констатировать, что на данном 
этапе студенты-первокурсники пока ещё слабо 
владеют психолого-педагогическими знаниями, 
они нуждаются в специально организованном 
педагогическом процессе по формированию 
профессиональных и личностных качеств. 

С этой целью в рамках изучаемых дисци-
плин («Введение в педагогику», «Педагогика», 
«Управление инновационной деятельностью 
в дошкольном образовании», «Семиотиче-
ский подход в образовании», «Моделирова-
ние образовательных программ» и др.) одной 
из задач является формирование научных 
понятий в трёх характеристиках: этимология 
слова, его толкование и значение, и опреде-
ление слова как научного понятия. Решение 
этого свидетельствует о достаточно высо-
ком уровне усвоения учебного материала на 
осознании, понимании и запоминании [1,5]. 
Особое внимание обращалось на максималь-
ное использование программного материала, 
интерактивных форм и методов обучения, 
применение современных педагогических 
технологий. В процессе обучения студентам 
давались задачи и задания разного уровня:

- репродуктивный уровень (принятие и 
использование базовых профессиональных 
понятий, терминов, алгоритмов);

- репродуктивный уровень (умение синте-
зировать, анализировать, обобщать теорети-
ческий и практический материал; устанавли-
вать причинно-следственные связи);

- творческий уровень (умение оценивать 
и аргументировать собственную точку зрения, 
находить нестандартное решение конкретного 
задания или какой-либо задачи, направленных 
на формирование профессиональных и лич-
ностных качеств будущих бакалавров). 

Так, например, на практических занятиях 
с помощью игрового моделирования в дело-
вой или ролевой игре участники образова-
тельного процесса анализировали и решали 
педагогические задачи по формированию 
профессиональных и личностных качеств. 
Решение проблемных заданий, ситуаций 
предполагалось с помощью кейс-задачи, 
диспута, дискуссии. Это позволяло будущим 
бакалаврам осмысливать реальные профес-
сионально-ориентированные ситуации, нахо-
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дить решение практических задач и проблем 
и аргументировать собственную точку зрения.

Также на практических занятиях будущим 
бакалаврам педагогического факультета пред-
лагалось всесторонне рассмотреть разные 
классификации профессиональных и личност-
ных качеств педагога, в том числе и автор-

скую разработку профессора В.П. Симонова 
при участии в эксперименте Т.П. Ивановой и 
В.С. Николаевой, важных для педагогической 
деятельности на всех уровнях образования. 
Ценность этой классификации заключается 
в том, что она содержит не только перечень 
профессиональных и личностных качеств, но 

и их диагностику, с помощью которой студенты 
изучают, расширяют свои знания, проводят са-
мооценку личностных качеств, необходимых в 
профессии педагога [13, с.87-89].

Проанализированные полученные дан-
ные по итогам исследования представлены 
в таблице 1.

Профессиональные качества
Результат исследования (%)

Личностные качества
Результат исследования (%)

В начале В конце В начале В конце
Гуманность 60 100 Бескорыстность 38 80
Дисциплинированность 21 98 Гуманность 56 100
Интеллигентность 23 98 Доброта 81 100
Ответственность 60 100 Коммуникация 88 98
Работоспособность 52 96 Любовь к детям 90 100
Самообладание 38 100 Милосердие 77 100
Справедливость 77 98 Объективность 38 98
Сдержанность 67 94 Самоконтроль 60 98
Требовательность 23 86 Самооценка 77 100
Целеустремленность 46 90 Справедливость 81 100
Эрудиция 25 98 Чувство собственного достоинства 60 98
Количественный анализ 
(средний балл) 44,7 96,2 Количественный анализ 

(средний балл) 67,8 97,5

Таблица 1 – Результаты исследования представлений будущих бакалавров педагогического факультета о про-
фессиональных и личностных качествах (в начале и в конце исследования)

Из таблицы видно, что очевидна дина-
мика сформированности представлений о 
профессиональных и личностных качеств бу-
дущих бакалавров педагогического факуль-
тета. Ярко выражено осознание и принятие 
значимых качеств личности педагога уровня 
дошкольного образования. 

Можно предположить, что в ходе прохож-
дения педагогической практики как ещё одно-
го направления учебной деятельности будет 
продолжаться осознание, самоутверждение, 
следовательно, успешное формирование 
профессиональных и личностных качеств 
будущего бакалавра уже непосредственно в 
дошкольной образовательной организации. 
Педагогическая практика – это особое на-
правление активной целеполагающей дея-
тельности, включающая студента в реальный 
педагогический процесс обучения и профес-
сиональную подготовку будущего педагога 
(собств.). Практика направлена на «формиро-
вание, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполне-
ния определённых видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью» 
[15, c. 3]. 

Надо отметить, что наше исследование 
показало стремление студентов применить 
полученные знания на педагогической прак-
тике в дошкольной образовательной органи-
зации. При ответе на вопрос «Каково Ваше 

отношение к педагогической практике?» были 
получены следующие данные:

- высокая ответственность и требова-
тельность к себе как будущим бакалаврам, 
позитивная эмоциональная составляющая 
на результативность практической деятель-
ности («необходимо больше получать тео-
ретические знания до начала педагогической 
практики в образовательной организации») – 
23 %;

- повышенное стремление студентов 
прикоснуться к профессии, позитивная эмо-
циональная составляющая на практическую 
деятельность («очень хочется попробовать 
себя на практике в работе с детьми») – 50 %;

- неуверенность в себе, неопределенная 
эмоциональная составляющая на практиче-
скую деятельность («хочу на педагогическую 
практику, но волнуюсь, что дети меня не бу-
дут слушаться, поэтому не уверен(а), что по-
лучится») – 23%;

- сомнение, негативная эмоциональная 
составляющая на практическую деятель-
ность («затрудняюсь ответить») – 4 %.

Однако после прохождения педагогиче-
ской практики в дошкольной образователь-
ной организации мнение студентов резко 
изменилось. Результаты опроса следующие: 
уменьшилась неуверенность в себе – 8 %, по-
высились стремление, интерес, уверенность, 
ответственность, эмоциональная состав-

ляющая на результативность практической 
деятельности – 92 %. Включение студента в 
педагогический процесс в период прохожде-
ния профессиональной практики под руковод-
ством специалистов позволяет ему овладеть 
практическими умениями и навыками, на-
брать первоначальный педагогический опыт, 
делать выводы и умозаключения. 

Кроме вышесказанного необходимо оста-
новиться на самообразовании студентов в 
процессе учебной деятельности как одном из 
механизмов совершенствования педагогиче-
ского мышления. Самостоятельная учебная 
работа – такой вид учебной деятельности, 
при котором предполагается определённый 
уровень самостоятельности обучающегося во 
всех её структурных компонентах: от поста-
новки проблемы до осуществления контроля, 
самоконтроля и коррекции с диалектиче-
ским переходом от выполнения простейших 
видов работы к более сложным, носящим 
поисковый характер [7, c. 302]. При органи-
зации данной формы учебной деятельности 
осуществляется потребность приобретения 
знаний, умений, навыков и качеств личности. 
Готовность к самосовершенствованию в про-
фессии направлена на потребность в творче-
стве, поиске новых образовательных техно-
логий, методик, способности к перестройке 
педагогической деятельности в соответствии 
с новыми требованиями социума.
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В образовательном пространстве вуза 
учебная деятельность студента педагогическо-
го факультета направлена на формирование 
его субъектной позиции. Студент проектирует 
индивидуальную образовательную траекторию 
активного усвоения учебной программы: выбор 
курса по специальности, темы научно-исследо-
вательской работы, дошкольной образователь-
ной организации для педагогической практики, 
участие в конференциях и олимпиадах и пр.

Всё это позволяет вводить студента в 
смысловое поле его профессиональной педа-
гогической деятельности, формирует его как 
будущего бакалавра дошкольного профиля, 
совершенствует профессиональные и личност-
ные качества в образовательном пространстве 
вуза, способствует саморазвитию, самообразо-
ванию. Тем не менее, проблема требует прове-
дения новых научных исследований.
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Краткая аннотация. В статье рассматривается возможность формирования лидерских компетенций у студентов 

на основе концепции системного мышления. Обозначены проблемы формирования у студентов лидерских компетен-
ций на основе системного подхода. Проводится сравнение уровней развития компетенций лидеров и системного мыш-
ления. Представлена новая трактовка системного мышления как атрибута лидеров высокоэффективных организаций. 

A brief abstract. The article considers the possibility of forming leadership competencies for students on the basis 
of the concept of systems thinking. The problems of students’ leader competencies forming based on the systems approach are outlined. The levels of 
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В современном мире лидерские способ-
ности становятся важнейшими компетенция-
ми не только управленческих кадров, менед-
жеров, предпринимателей, но и инженеров, 
программистов, специалистов по связям с об-
щественностью, т.е. любых профессионалов, 
работающих в коллективе. Учебные планы 
по направлениям магистратуры и аспиран-
туры в вузах включают формирование таких 
компетенций, которые связаны с коммуни-
кативными качествами, навыками работы в 
команде, выработкой и принятием решений 
в группе, инновационной деятельностью. В 
России регулярно проводятся молодежные 
форумы («Будущие интеллектуальные лиде-
ры России», «Молодые интеллектуалы Рос-
сии», «Территория смыслов на Клязьме» и 
др.), миссией которых является развитие ли-
дерских качеств, повышение инновационной 
активности школьников и студентов. 

Более того, запросы бизнеса, организа-
ций требуют от молодых специалистов лидер-
ских навыков не только в аспекте управления 
организацией, командной работы, но и само-
развития. Принцип «тотального развития» 
отмечается не только как важнейший ресурс 
высокоэффективных организаций, например, 
в работах П. Сенге [9], но и как фактор психо-
логического здоровья коллектива, субъектив-
ного показателя успешной деятельности как 
лидеров, так и сотрудников компаний.

Целеустремленность, эмоциональная 
устойчивость, организаторские качества, 
коммуникативные навыки, гибкость мышле-
ния и другие, традиционно выделяемые для 
успешных лидеров личностные особенности 
[4], рассматриваются работодателями как 
важнейшие компетенции кандидатов, опре-
деляющие их собственную успешную карье-
ру, возможность профессионального роста 
и развития. При этом, не только для управ-
ленческих кадров, но и для специалистов 
в технической сфере лидерские качества 
становятся значимым атрибутом их профес-
сионализма и фактором профессиональной 
самореализации и карьерного роста. Так, и 
исследователи, и практики в области педа-
гогики, а также представители организаций 
отмечают необходимость формирования у 
студентов (в том числе, технических вузов) 
лидерских качеств [1] и как вектора индивиду-
альной самореализации студентов, и в плане 
создания инновационных предприятий. 

Несмотря на то, что лидерство иссле-
дуется более ста лет [3], сам феномен ли-
дерства остается «научной тайной». В то 
же время, для успешного формирования у 
студентов лидерских компетенций требуется 
операционализировать данные лидерские 
качества. Одним из конструктивных решений 
проблемы исследования феномена лидер-
ства является системный подход, который 
начал формироваться в науке о лидерстве с 
работ Ф. Фидлера [4]. 

В современной литературе, тем не 
менее, отмечается ряд методологических 
сложностей, связанных с системным ис-
следованием лидерства. Одна из главных 
причин данного препятствия в исследовании 
лидерства заключается в том, что системный 
подход применялся только к объективным, 
внешним, поведенческим показателям ли-
дерства, а не внутренним, субъективным, в 
том числе, тем психологическим механизмам, 
которые связывали бы внешний и внутрен-
ний планы лидерской активности. Основная 
гипотеза данного исследования заключается 
в том, что системное мышление является 
тем психологическим механизмом, который 
связывает объектную и субъектную стороны 
лидерской активности. 

Проанализируем изучаемую проблему с 
точки зрения предложенного нового ракурса 
применения системного подхода к иссле-
дованию лидерства. Во-первых, исходя из 
системного свойства множественности опи-
сания, феномен лидерства рассматривается 
в рамках разнообразных направлений и от-
раслей наук: менеджмента, экономики, пси-
хологии и др. Вопрос о сущности и природе 
лидерства в психологии также изучается с 
точек зрения различных подходов (личност-
ных факторов, деятельностного подхода, ро-
левого, функционального и т.д.), в контексте 
смежных явлений (управленческого лидер-
ства, руководства, организации, управления, 
менеджмента, наставничества и др.). Так, 
уже на терминологическом уровне описания 
феномена лидерства в психологических ис-
следованиях возникают разночтения: соот-
ношения понятий, характеризующих субъекта 
данной деятельности (лидер, управленческий 
лидер, руководитель и т.д.), самой деятель-
ности, а также их ключевых характеристик до 
сих пор оставляют в научной литературе воз-
можность для широкого толкования данного 

феномена. Подобные разночтения в терми-
нологии создают трудности в сопоставлении 
результатов эмпирических и теоретических 
исследований. Несмотря на разнообразие ис-
следований лидерства и лидерских качеств, 
существуют общие личностные особенности, 
выделяемые у успешных лидеров, которые 
могут быть положены в основу системной 
факторной модели лидерских качеств [4]. 

Во-вторых, исходя из системных свойств 
многоаспектности и эмерджентности, дискус-
сионность сущности лидерства в психологии 
обусловлена также и всеобщностью проявле-
ния данного феномена: лидерство существу-
ет и в неформальной среде межличностного 
общения, проявляясь как психологическое 
влияние, и в профессиональной среде (как 
формальное руководство и неформальное 
лидерство). Сложность описания и объ-
яснения природы лидерства, ограничения 
системы субъектов деятельности и отноше-
ний между ними также определены двоякой 
природой данного явления. С одной стороны, 
лидерство – это эффект, происходящий в 
группе, в рамках отношений лидер-после-
дователи: с данного ракурса лидерство ис-
следуется в рамках социальной психологии, 
политической психологии, психологии пред-
принимательства, менеджмента и рассма-
тривается, скорее функционально, с точки 
зрения ролевого подхода. С другой стороны, 
лидерство – есть проявление субъективной 
реальности, соответственно, исследовать его 
можно, изучая личность самих лидеров. 

В-третьих, ситуация осложняется и тем, 
что лидерство (как и любое другое психологи-
ческое явление) обладает весьма зыбкими и 
неоднозначными границами своего проявле-
ния, что отвечает системным свойствам раз-
вития и неаддитивности. Более того, суще-
ствует тенденция к определению успешных 
лидеров через выбор различных способов 
декомпозиции их качеств: определение од-
ной сферы личности (эмоционально-волевой, 
коммуникативной, ценностно-мотивационной, 
когнитивной), нескольких личностных факто-
ров, включающих качества из разных сфер 
личности [4], перечня качеств [10, 11] и др. 

Целью современных исследований ли-
дерства является поиск системных детерми-
нант данного явления. Истоки изучения тако-
го класса детерминант можно обнаружить в 
исследованиях много-многозначных связей 

development of leaders' competences and systems thinking are compared. A new interpretation of systems thinking as an attribute of highly-effective 
organizations leaders is presented.

Ключевые слова: лидерство, системное мышление, высокоэффективные организации, стратегии мышления, студенты.
Keywords: leadership, systems thinking, highly-effective organizations, thinking strategies, students.
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явлений В.С. Мерлина, согласно которому, 
можно объединить внешние (социально-пси-
хологические) и внутренние, личностные ха-
рактеристики субъектов, в том числе и лидер-
ской деятельности. Отметим, что В.С. Мерлин 
[8] рассматривал способности и одарённость 
в рамках интегрального исследования инди-
видуальности, придерживаясь положений 
личностно-деятельностного подхода.

Системный подход в описании лидерства 
требует определения такого системообразу-
ющего фактора данного феномена, который 
бы определял особенности личности и дея-
тельности самого лидера, а также внешнее 
проявление данной деятельности в итоговом 
результате – форме существования самой 
организации. Отметим, что в рамках форми-
рования лидерских компетенций у студентов 
подход через определение системного мыш-
ления как детерминанты лидерских компетен-
ций актуален также и потому, что органично 
вписывается в сам процесс образовательной 
деятельности студентов: во время обучения 
в вузе именно когнитивные качества лично-
сти становятся главными педагогическими 
целями. 

Рассмотрим значение системного мыш-
ления на уровне двух систем: организации и 
личности лидеров. Представляя лидерство 
как особый вид творчества (социальное твор-
чество), следует отметить, что согласно ряду 
авторов (М. Конникова, Д. Гараедаги, К. Ко-
мафорд, С. Торп, Э. де Боно, Р. Дилтс и др.) 
системное мышление (креативность, иннова-
ционное мышление, латеральное мышление, 
дивергентное мышление) является ресурсом 
развития и самих лидеров, и их организаций [2]. 

Системное описание лидерства включа-
ет как субъект организации (управленческого 
лидера и его высокоэффективную команду) и 
саму организацию (высокоэффективную ком-
панию), так и связующий компонент систе-
мы – когнитивную модель отражения данной 
организации в представлениях лидера и его 
команды (как «промежуточных факторов» по 
Ф. Фидлеру и А. Лейстеру). Разнообразные 
классификации эффективных и высокоэф-
фективных организаций, такие как «система 
4» Р. Лайкерта, модель «забота о людях – за-
бота о производстве» Р. Блейка и Д. Маутона, 
защищающиеся, манипулятивные организа-
ции (с «одинарной петлей научения») и «са-
мообучающиеся организации» К. Арджириса 
и Д. Шона, самообучающиеся организации 
П. Сенге и др., отражают идею адекватности 
выбора стиля поведения и мышления лидера 
управленческим ситуациям [4]. 

Идентификация организации как «живой 
системы», как «социального организма», в 
противовес механическим моделям позволя-
ет дать ответы на вопросы разнообразия и 
жизнеспособности, «эволюционного потенци-
ала» организации, а также соотнести структу-
ру и состав самой организации с ментальной 
моделью лидера и команды сотрудников [2]. 
Для организации как живого организма (с 
точки зрения системного описания) харак-
терны следующие черты: наследственность, 
изменчивость, сложность или эволюционное 
развитие, адаптивность, отбор. Данные пара-
метры, трансформированные в термины не 
биологии, а науки об управлении, становятся 
такими знакомыми понятиями как миссия и 
ценности компании, инновации, структура и 
этапы развития организации, связь со средой 
(коммуникации), критерии эффективности. 

Данная биологическая идея самообнов-
ления и развития представлена и в концеп-
ции самообучающихся организаций в теории 
обучения Г. Бейтсона, теории самообновле-
ния Дж. Гарднера и теории организационного 
обновления Г. Липпита. Тем не менее, лишь 
некоторые теории высокоэффективных ор-
ганизаций определяют системное мышление 
лидеров как важнейший показатель данного 
саморазвития.

Так, параметры-дисциплины самообу-
чающейся организации по П. Сенге [9] пред-
ставляют собой единство векторов развития 
личности лидера и сотрудников и включают 
такие качества, как мастерство совершен-
ствования личности, динамичные интеллек-
туальные модели (штампы), общее видение, 
групповое обучение и интегрирующее каче-
ство – системное мышление. Самообучение 
приобретает особое значение как атрибут 
высокоэффективных компаний, обуславли-
вая еще один атрибут системного мышле-
ния – принцип «тотального развития» [2]. 
Данная идея хорошо согласуется с понимани-
ем ведущей роли самообучения в высокоэф-
фективных компаниях, отличающихся от тра-
диционных постоянным преобразованием, 
тотальным обучением и целенаправленным 
конструированием будущего. 

Так, современные теории высокоэффек-
тивных компаний, определяют системное 
мышление лидеров организаций как важней-
ший параметр успеха. Рассмотрим теперь 
определение и сущность системного мышле-
ния. Несмотря на то, что сам термин «систем-
ное мышление» широко представлен в лите-
ратуре, например, в многочисленных работах 
Д. Медоуз [7] и её коллег (охватывающих воз-

можность использования системного мышле-
ния для решения широкого спектра глобаль-
ных задач) или исследовании преимуществ 
применения системного мышления в бизнесе 
в работе Д. Гараедаги [5], тем не менее, само 
понятие «системное мышление» в литера-
турных источниках представлено противоре-
чиво. Это связано с тем, что данный термин, 
в первую очередь, разрабатывался в области 
управления, бизнеса, социальной экологии. 
В психологии же понятие «системное мышле-
ние» до сих пор остается не раскрытым, хотя 
сам системный подход в описании личности 
разработан в методологии науки. 

С нашей точки зрения, системное мыш-
ление можно рассматривать на основе ре-
сурсного подхода в нескольких аспектах: как 
внутренний интегративный ресурс личности, 
отвечающий сферам личности (когнитивной, 
эмоционально-волевой, ценностно-мотива-
ционной, коммуникативной), а также как ме-
тастратегию поведения успешного лидера 
(предполагающая многогранность, динамич-
ность и единство внутреннего и внешнего 
планов деятельности). Если применить один 
из постулатов системной историко-эволю-
ционной теории А.Г. Асмолова к лидерству 
[2], то системное мышление позволяет ин-
тегрировать как тенденцию к сохранению, 
так и тенденцию к изменению, обеспечивая 
организации и самому лидеру ресурсы для 
стабильности и роста. 

Подобное объяснение природы лидер-
ства через две тенденции, позволяет выве-
сти именно человеческий ресурс как главный 
потенциал долгосрочного преуспевания ком-
паний [2,3,4]. При этом, идея о тенденциях 
к сохранению и изменению в личностном 
аспекте хорошо согласуется на организаци-
онном уровне с идеей об организациях как 
сложных высокоэффективных «социальных 
организмах», способных к инновационным 
трансформациям, «подрывным технологиям» 
(по терминологии К. Кристенсена), но сохра-
няющим при этом свое ценностно-смысловое 
единство благодаря лидеру и его команде. 

Так, анализируя проблему изучения 
лидерства в психологии с точки зрения си-
стемного подхода, можно прийти к следу-
ющему промежуточному выводу: сильные, 
высокоэффективные лидеры демонстрируют 
системное мышление, тогда как слабые ру-
ководители способны проявлять системное 
мышление лишь частично, либо вообще не 
способны к нему. При этом, системное мыш-
ление есть «мыследеятельность» (по опреде-
лению Г.П. Щедровицкого), которая включает: 
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когнитивную модель отражения организации 
и ее миссии в представлениях лидера и его 
команды, релевантное отображение данной 
модели в конкретных действиях и операциях 
по руководству организаций, не менее важ-
ную для системных описаний адекватность 
данных действий объективным условиях су-
ществования компании [2]. 

Предлагаемое системное описание ли-
дерства через системное мышление может 
быть обосновано с помощью известного в 
психологии метода системных описаний, под-
разумевающего единство операций анализа 
и синтеза, а также пентабазиса СПВЭИ В.А. 
Ганзена [2] (пространственно-временных и 
энергетически-информационных параметров 
любой сложной системы). 

Можно предположить, что, будучи суб-
стратом (элемент «С» в пентабазисе), лидер-
ская деятельность определяет форму прояв-
ления личностных качеств лидера. В качестве 
пространственных и временных характеристик 
(элементы «П» и «В» в пентабазисе) выступа-
ют параметры организации (иерархия компа-
нии, например, или параметры среды) и ме-
ханизмы целеполагания, тайм-менеджмента. 
Параметры энергии и информации лидерской 
деятельности можно определить как ценност-
но-мотивационные, эмоционально-волевые 
(элемент «Э») и коммуникативные (элемент 
«И») характеристики. Если рассмотреть дан-
ную модель СПВЭИ на уровне не деятель-
ности лидера (организации и ее среды), а 
личности самого руководителя, то простран-
ственно-временные и энергоинформационные 
параметры могут соответствовать личностным 
сферам и компетенциям самого лидера. 

Опираясь на метод системных описаний 
и пентабазис СПВЭИ В.А. Ганзена, обобщим 
приведенные в статье характеристики ли-
дерства в высокоэффективных компаниях и 
системного мышления. Так, среди системных 
моделей лидерства выделяется модель М. 
Фрезе. Автор в минимальную модель лидер-
ских качеств предпринимателей как лидеров 
организаций [11, с. 201] включает несколько 
блоков: личностные свойства предпринима-
телей (макиавеллизм, готовность к иннова-
циям, самоэффективность как уверенность 
в том, что лидер и команда достигнут цели, 
интернальность как автономия и независи-
мость); стратегии (активный поиск инфор-
мации, стимулирование личной ответствен-
ности сотрудников, четкая постановка цели, 
управление временем); факторы успеха 
(удовлетворенность работой, рост предприя-
тия, климат, величина предприятия). 

Как видно из системной модели М. Фрезе, 
в неё включены и параметры организации, и 
особенности личности предпринимателей, 
и стратегии поиска (как когнитивные меха-
низмы принятия решений). Тем не менее, 
данная модель не в полной мере отражает 
механизмы мышления лидеров. Более того, 
перечень включенных в модель личностных 
особенностей является дискуссионным (как 
отмечает и сам автор). Даже в самой работе 
М. Фрезе наблюдаются противоречия: так, 
автор упоминает как значимые особенности, 
но не включает в минимальную модель ли-
дерских качеств ориентацию на достижения, 
социальную ориентацию (экстраверсию), 
эмоциональную устойчивость, проактивную 
ориентацию (целеустремленность, стремле-
ние к активности), агрессивную конкуренцию.

Более полно особенности мышления 
лидеров представлены в списке личностных 
особенностей Л.М. Спенсера и С.М. Спенсе-
ра [10], который пересекается с данными М. 
Фрезе. Так, по Л.М. Спенсеру и С.М. Спенсеру 
успешные предприниматели отличаются ког-
нитивными компетенциями, которые позволя-
ют реализовывать инновации на всех этапах 
их внедрения: от создания идеи до продвиже-
ния товара. Когнитивные (познавательные) 
компетенции подразумевают концептуальное 
(видение проблемы, целостное её восприя-
тие) и аналитическое (умение анализировать 
отдельные аспекты проблемы) мышление. 

Аналитическое мышление, согласно ав-
торам исследования, синонимично понятиям 
«размышление для себя», «практический 
интеллект», «анализ проблем», «логические 
рассуждения», «навык планирования». Ана-
литическое мышление «представляет собой 
понимание ситуации при помощи разбие-
ния ее на более мелкие части» [10, С. 67]. 
Аналитическое мышление подразумевает 
выявление причинно-следственных связей, 
организацию и определение иерархиче-
ских отношений между частями проблемы, 
структуры ситуации, временных и ценност-
ных приоритетов и задач, реалистичность в 
наблюдении и оценки ситуации. Подключая 
аналитическое мышление, лидер создает 
когнитивное поле подзадач, которые потом, с 
помощью концептуального мышления, объе-
диняются в единый алгоритм действий. 

Концептуальное мышление подразуме-
вает понимание латентных факторов и при-
чинно-следственных связей, описание ситу-
ации в целом, «определение ключевых или 
скрытых вопросов в сложных ситуациях» [10, 
с. 70], индуктивное, интуитивное, творческое 

мышление, критическую оценку и моделиро-
вание ситуации.

Отметим, что и в исследованиях высо-
коэффективных организаций необходимость 
системного анализа и синтеза управленче-
ской проблемы лидерами (т.е. системного 
мышления) является важнейшей задачей. 
Так, Д. Бойетт и Дж. Бойетт выделили способ-
ность переходить от роли архитектора систем 
(визионера) к роли проводника изменений и 
служителя другим людям (реалиста-созида-
теля) как признак лидерской одарённости. 
М. Керен в рамках концепции «провидче-
ского реализма» определяет существенные 
признаки лидера организации: провидческий 
реалист гармонично сочетает роль мечтате-
ля и прагматика-реалиста; лидер имеет до-
статочно цельное представление о будущем, 
сочетая данное видение с детальной оцен-
кой, критикой данного будущего; такой лидер 
применяет модель инновационного развития, 
которая предполагает не революционные, а 
постепенные, эволюционные изменения, ба-
зирующиеся на учете ситуации и использова-
нии выверенных стратегий [4, C.80]. 

Таким образом, анализ теоретических 
исследований лидерства показывает, что 
успешные лидеры применяют свои когнитив-
ные компетенции как алгоритм, цикл опреде-
ленных, последовательно сменяющих друг 
друга задач, стратегий поведения и связан-
ных с этим ролевых позиций. Данная осо-
бенность мышления, подразумевает анализ 
управленческой ситуации и синтез стратегий 
действия в качестве ментальной модели, а 
также конкретных управленческих решений: 
т.е. сочетание внутреннего (когнитивная со-
ставляющая) и внешнего (ролевое поведе-
ние) планов деятельности. Тем самым, высо-
коэффективные организации – это результат 
мыследеятельности лидеров. При этом 
системное мышление характеризуется нали-
чием не одной стратегии мышления, а, со-
гласно свойствам сложных систем, это есть 
синергетический эффект от гармоничного 
сочетания различных стратегий мышления, 
отвечающих личностным особенностям ли-
деров, ценностям лидера и характеристикам 
ситуации. Многообразие стратегий мышле-
ния и их способов композиции объясняет 
разнообразие «рецептов» успеха лидеров, а 
также отсутствие тождественности в данных 
эмпирических исследований. 

В таблице 1 представлено сравне-
ние трех уровней развития способностей 
управленческого лидера [4, с. 162-163] 
по форме руководства организацией, ха-
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рактеристике создаваемой организации, 
процессуальной характеристике деятель-
ности лидера и особенностям проявления 
мышления лидера. Более того, согласно 
концепции мыследеятельности, систем-
ное мышление проявляется не только как 
когнитивная компетенция, но и как пове-
денческая, ролевая особенность. Так, 

в знаменитой работе Р. Дилтса [6] пред-
ставлены стратегии мышления гениев, ин-
новаторов и предпринимателей. Модель 
творческого процесса У. Диснея подразу-
мевает последовательную смену ролей 
«Мечтатель», «Реалист» и «Критик». Бо-
лее того, в концепции эго-состояний Э. 
Берна, включающей такие эго-состояния 

как «Ребенок», «Взрослый», «Родитель» 
можно определить ролевые особенности, 
которые соответствуют ролям по У. Дис-
нею «Мечтатель», «Реалист» и «Критик». 
Модель индивидуального творческого про-
цесса У. Диснея с уточнениями можно при-
менить для лидеров и их деятельности, а 
также инновационных команд [1]. 

Таблица 1 – Сравнение уровней развития компетенций лидеров и системного мышления

Параметр сравнения/ 
уровень руководства

Уровень бездарного 
руководства Нормативный уровень Эффективный уровень

Форма руководства 
организацией Деструктивное руководство Формальное руководство Управленческое лидерство

Характеристика 
создаваемой организации

приходит к упадку и 
разрушается, отсутствует 
интеграция и синергия 

создаётся по образцу, 
бюрократическому принципу, 

социальная система управления

высокоэффективные, самообучающиеся 
организации (эффект синергии, 

самообучения и т.д.)

Процессуальная 
характеристика 
деятельности

«Варварский стиль» 
управления по Р. Глассу, 

отсутствие общих и конкретно-
ситуационных целей 

совместной деятельности. 

«Римский стиль» управления по 
Р. Глассу, жёсткая регламентация, 

формальный менеджмент, 
отсутствие сплоченности, 

инновационной деятельности и 
командной работы.

«Греческий стиль» управления по 
Р. Глассу. Сотворчество, инновационная 

деятельность, командная работа.

Особенности проявления 
мышления лидера

Отсутствие стратегий анализа 
и синтеза или отдельных их 
проявлений, системности 

мышления нет.
Конкретное, предметное 

мышление на основе 
прошлого опыта без 

перспективного мышления, 
линейные краткие причинно-

следственные связи или 
отдельные списки действий. 

Акцент на роли Реалист-Взрослый 
или Критик-Родитель, выраженный 

анализ, отсутствие синтеза. 
Тактическое планирование, оценка 

препятствий, несоответствий 
и рисков, длинные цепочки 

причинно-следственных связей. 
Редукция сложности проблемы на 
основе прошлого опыта, простые 

модели решения и поведения.

Гармоничное сочетание ролей 
Мечтатель-Дитя, Реалист-Взрослый, 
Критик-Родитель, анализа и синтеза 
управленческих ситуаций, стратегий.

Анализ многомерных проблем, 
синтез новых моделей решения, 

использование различных стратегий 
мышления, нескольких вариантов 

решения с оценкой их эффективности. 
Развитое стратегическое и тактическое 
планирование, системное мышление. 

Отметим, что согласно нашим иссле-
дованиям [4, с. 177] эффективный уровень 
лидерства характеризуется тем, что руково-
дитель способен успешно реализовать не три 
ролевые стратегии, описанные Р. Дилтсом, 
а семь функционально-ролевых позиций. 
Интерпретация модели творческого процес-
са У. Диснея применительно к сотворчеству 
возможна на основе ролевого подхода, пред-
ложенного для руководителей и их команд М. 
Белбином, Э. де Боно, С. Уэллсом [2]. 

Формирование в вузе системного мыш-
ления студентов как гармоничного сочета-
ния разнообразных стратегий мышления 
может способствовать формированию 
успешных лидеров, способных создавать 
высокоэффективные организации. Данную 
задачу можно решить в ходе тренингов ли-
дерских компетенций как через освоение 
новых стратегий мышления, так и через 
расширение ролевого репертуара личности 
студентов, свойственного успешным созида-
ющим лидерам.
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Аннотация. Современная наука постоянно обращается к проблеме становления творческой личности, по-

скольку наличие творческой инициативы, творческой активности являются факторами, определяющими способ-
ность человека к осуществлению созидательной миссии в пространстве культуры. Роли музыки, музыкального об-
разования, просвещения и воспитания как инструментам, способствующим формированию творческой активности 
личности, методам совершенствования этих инструментов, посвящена представленная статья.

Abstract. Formation of the creative person is a hot issue of modern research, because the creative initiative and 
creative activity are the factors that determine the ability of humans to fulfill their creative mission in the field of culture. This 

paper deals with the role of music, music education, musical enlightening and musical upbringing as the tools promoting the formation of creative activity 
of a person as well as with methods for improving these tools.

Ключевые слова. Музыка, музыкальное образование, просвещение и воспитание, творческая личность, творческая активность, индивиду-
альный подход, творческое самоопределение личности.

Keywords: Music; music education, musical enlightening and musical upbringing; creative person; creative activity; individual approach; creative 
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Проблема профессионального и духов-
ного самоопределения личности неслучайно 
является постоянной темой научных конфе-
ренций, обсуждений, дискуссий как на Запа-
де, так и на Востоке. Интерес к этой проблеме 
очевиден и оправдан, поскольку социальное 
здоровье общества, его благополучие, его 
способность к развитию зависит от того, ка-
ким потенциалом обладает человек ХХI века, 
что входит в круг его приоритетов, каково его 
отношение к профессии и насколько значимо 
для него собственное духовное простран-
ство. Все большее внимание исследователей 
привлекают возможности искусства — лите-
ратуры, поэзии, живописи, музыки, театра - в 
процессе самоидентификации, становления 
творческого «Я», стремящегося реализовать 
в процессе своей жизни и деятельности тот 
творческий потенциал, который заложен в 
человеке. 

Следует заметить, что роль искусства 
как инструмента, активно влияющего на 
процесс формирования качеств человека, 
осознавалась еще философами древности. 
Казалось бы, что человечество давно осоз-
нало ту роль, которую в их жизни играет ис-
кусство, какое место в этом ряду отведено 

музыке, в которой «общая этическая зада-
ча — приносить добро — выражена особен-
но полно. В ее шедеврах гиперболизирован 
позитивный полюс главной этической дихо-
томии добро — зло, она сформирована во-
круг представлений о добре, благе, утеше-
нии, счастье» [6, с. 10].

Но почему же тогда французский писа-
тель Р. Роллан в статье, опубликованной в 
начале ХХ века, сетует на то, что «музыка 
еще только начинает занимать место во все-
общей истории подобающее ей место. Стран-
но, что считалось возможным давать картину 
эволюции человеческого духа, пренебрегая 
обним из глубочайших его проявлений» [Рол-
лан, с. 7] Писатель убежден в том, что «по-
литическая жизнь нации — это лишь самая 
поверхностная сторона ее существа. Чтобы 
познать ее внутреннюю жизнь, источник ее 
энергии, надо проникнуть в самую глубину ее 
души с помощью литературы, философии и 
искусства, в которых нашли свое отражение 
идеи, страсти, мечты целого народа» [5, с. 7].

Эти слова написаны более ста лет тому 
назад, однако, и сегодня они сохраняют свою 
актуальность. Постижение внутренней жизни 
необходимо не только философам и психоло-

гам, культурологам и социологам, но и каждо-
му человеку, нашему современнику, который 
испытывает на себе влияние множества ин-
формационных потоков, множества мнений, 
влияющих на выбор им своего пути в совре-
менном мире. И если он не способен постичь 
сущность своего «Я», выявить тот творческий 
потенциал, которым обладает, то ему грозит 
разочарование в жизни, внутренняя опусто-
шенность, отсутствие ориентиров, позволяю-
щих «взращивать» собственное «Я» как ред-
кий, уникальный цветок, способный украсить 
мир, привнести в него частицу своей души. 

Именно поэтому «эволюционно-истори-
ческий разворот научного мировоззрения об-
условил сдвиг интереса с проблемы бытия к 
проблеме становления и, далее, к проблеме 
сохранения» [4, с. 12]. Это мнение исследо-
вателя А.П. Назаретяна представляется до-
статочно обоснованным, хотя требует уточ-
нения, поскольку вряд ли можно разделить 
проблемы бытия, становленя и сохранения 
культуры и человека как ее творца, от которо-
го зависит, какой облик обретет она в новом 
тысячелетии. Это взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные факторы, но, несомненно, 
что сегодня проблема становления и сохра-
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нения находится в самом центре научных 
исследований ученых всего мира.

Отсюда и огромный интерес к гумани-
тарной культуре, к гуманитарному знанию, 
к искусству, к музыке, являющим собой осо-
бый самый совершенный инструмент, обра-
щенный к постижению глубинной сущности 
человека, к формированию и развитию его 
творческого потенциала. Много работ по-
священо специфике гуманитарного знания, 
необходимости гуманитаризации современ-
ных образовательных моделей, создания и 
активного функционирования гуманитарной 
среды, в которой обязательно присутствует 
художественный компонент, поскольку «гу-
манитарная культура - прежде всего личност-
ная, и весь мир для нее — поле обнаружения 
и построения личностных смыслов» [8, с. 3]. 

Проблема гуманитаризации образова-
ния, введение в него художественного ком-
понента в целом и в частности — музыки 
как инструмента становления творческой 
личности активно обсуждаются и в Корее. Ин-
терес к этой проблеме явно прослеживается 
в работах Кан Сонбо, поскольку основное со-
держание этих работ обращено к воспитанию 
личности. О необходимости осуществления 
музыкально-образовательного процесса в 
воспитании молодого поколения упоминает в 
своих трудах Кан Сонбо, Ли Хонсу, включая 
эту проблему в контекст поиска новых подхо-
дов в организации и развитию музыкального 
образования в Корее. 

Не проходит мимо этой проблемы и Ли 
Вон Пиль, высказывая убеждение в насущ-
ной необходимости расширения художе-
ственно-образовательной сферы, поиска но-
вых решений, обусловленных требованиями 
времени. В исследованиях корейских ученых 
подчеркивается связь художественного об-
разования с духовным ростом личности, с 
воспитанием нравственного сознания [Ли 
Гын Чоль], значимость чего осознается всеми 
исследователями, изучающими перспективы 
дальнейшего совершенствования системы 
образования. Музыке в этих работах отво-
дится очень важная роль как проводнику 
удивительный мир звуков, обладающему уни-
кальными возможностями в осуществлении 
художественно-эстетического воспитания мо-
лодежи [9]. Как проводнику в бесконечность 
духовного пространства культуры, помогаю-
щему личности осознать свое место в нем, 
осмыслить саморазвивающуюся сущность 
ее, влекущую за собой смену ценностных па-
радигм, что тоже необходимо для самоопре-
деления личности [10]. 

Это влечет за собой потребность в изу-
чении значительного количества психоло-
гических аспектов проблемы творческого 
становления личности, связанных с ее ин-
дивидуальными особенностями. Сегодня 
уже очевидно, что нет и не может быть двух 
совершенно одинаковых людей, что каждый 
человек неповторим. Что развитие личной 
неповторимости являет собой одно из усло-
вий достижения успеха в образовательном 
процессе. И это равно относится к образова-
нию и воспитанию художника или механика, 
спортсмена или врача, поскольку «в каких-то 
отношениях каждое человеческое существо 
не похоже на остальных... Люди всего мира 
обладают общечеловеческой природой, но 
внутри каждой культуры она проявляется не-
сколько иначе, и каждый человек неповтори-
мо своеобразен» [7, с. 161]. 

Неповторимость и своеобразие заключа-
ют в себе ту «архитектурную» самобытность, 
которая определяет духовный облик личност-
ного пространства, создаваемого каждым 
человеком. Конечно, общие традиции той или 
иной культуры заложены в фундаменте этого 
мира, без чего «здание» никогда не обретет 
устойчивость. Однако, на этом фундаменте 
вырастает нечто уникальное, что невозможно 
объяснить только сложившимися традици-
ями. Именно поэтому современные ученые 
называют человека не только творением, но 
и творцом культуры [2].

Рассматривая психологические аспекты 
этой проблемы, Ли Чолгу обращается к не-
обходимости применения индивидуального 
подхода, который широко распространен в 
педагогической практике России. Он основан 
на изучении темперамента, характера лично-
сти, выявлении проблем, которые необходи-
мо решать в музыкально-образовательном 
процессе. Если ранее темперамент связы-
вали исключительно с физиологическими 
особенностями человека, то современные 
ученые расширили представления о нем. «В 
настоящее время под темпераментом пони-
маются динамические аспекты поведения, 
или, при другой формулировке, динамиче-
ские характеристики психической деятельно-
сти. Выделяют три сферы проявления тем-
перамента: общую активность, особенности 
моторной сферы и свойства эмоционально-
сти» [1, с. 331].

Современному педагогу-музыканту не-
обходимо с первых шагов своего ученика 
выявить особенности его темперамента, по-
скольку от этого зависит и стратегия, и такти-
ка педагогической работы. При этом не менее 

важно понять, каковы основные черты его 
характера, так как «черты характера отража-
ют то, как действует личность, а черты лично-
сти — то, ради чего он действует» [1, с. 337]. 
Этим определяются как педагогические цели 
и задачи, так и способы и методы воспитания 
личности, формирования у нее тех черт, ко-
торые необходимы для профессионального и 
духовного самоопределения, для реализации 
в дальнейшей деятельности творческого по-
тенциала.

Так музыкально-образовательный про-
цесс становится средой, в которой форми-
руется индивидуальный стиль деятельности 
будущих профессиональных музыкантов. 
Об этом также необходимо помнить с са-
мых первых шагов музыкального обучения, 
просвещения и воспитания. Что же такое 
индивидуальный стиль деятельности? И 
можно ли о нем говорить, когда ученик еще 
не является полностью сформировавшейся 
личностью? Современные психологи дают 
разные ответы на эти вопросы. В целом 
это «индивидуально- своеобразная систе-
ма психологических средств, к которым со-
знательно или стихийно прибегает человек 
в целях наилучшего уравновешения своей 
(типологически обусловленной) индивиду-
альности с предметными, внешними услови-
ями деятельности» [3, с. 265]. 

Для каждого музыканта (независимо от 
возраста) очень важно ощущение внутрен-
него комфорта, особенно в такие моменты, 
как выход на сцену, неизбежно влекущие 
за собой волнение, даже стрессовое состо-
яние. Для одного — это душевный подъем, 
стремление поскорее выйти на сцену пере-
дать слушателям все то, что было открыто 
в подготовительной классной работе. Тако-
му человеку невыносимо долгое ожидание, 
оно выводит его из состояния подъема. Ему 
не следует перед выступлением повторять 
много раз сочинение, которое он должен ис-
полнить, он может «перегореть» до момента 
своего выступления. В результате — вялое, 
неинтересное исполнение, намного уступа-
ющее тому, что юный музыкант демонстри-
ровал в классе.

А для другого, напротив, очень важно 
внутреннее сосредоточение, отсутствие 
спешки, долгий настрой на выступление. Ему 
необходимо прибыть к месту выступления 
задолго до начала, почувствовать атмос-
феру зала, еще и еще раз проиграть либо 
целиком свою программу, либо какие-то де-
тали. Может быть, повторить трудные места, 
чтобы убедиться в том, что все сделано, все 
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подготовлено и только необходимо должным 
образом настроиться и выполнить все те за-
дачи, которые были поставлены в процессе 
предварительной подготовки. И тогда поло-
жительный результат становится наградой за 
многие часы работы. 

Это только два варианта индивидуаль-
ного стиля, который каждый музыкант ищет 
и находит для себя. Педагогу необходимо 
ориентироваться не только на собственный 
индивидуальный стиль, который часто пред-
ставляется ему универсальным, а очень 
пристально наблюдать за учеником, что-
бы понять, что наиболее эффективно для 
его творческого самоопределения, для его 
темперамента и характера. Такой подход 
обусловливает новые перспективы разви-
тия музыкального образования в Корее. Он 
требует отказа от значительного количества 
стереотипов, от всеобщей унификации, раз-
ворота в сторону личности, которая в процес-
се музыкального образования, просвещения 
и воспитания не только совершенствует свои 

способности, развивает задатки, присущие ей 
от природы, но и расширяет свой творческий 
горизонт, максимально раскрывая, таким об-
разом, свой творческий потенциал. 
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Самоубийство или суицидальное поведе-

ние человека – это важная научная проблема, 
которая, не теряя своей актуальности, доста-
точно давно является предметом исследова-
ния в рамках разных наук и изучается учёными 

с позиций различных методологических под-
ходов. Самоубийство, по «Словарю русского 
языка» С.И. Ожегова, – намеренное лишение 
себя жизни [9, с.641]. В современной науке ши-
роко используется понятие – «суицидальное 

поведение», которое определяется Е.В. Зма-
новской, как осознанные действия, направля-
емые представлениями о лишении себя жизни 
[6, с. 144]. Суицидальное поведение в науке 
исследуются через суицидальные действия, 
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которые включают – «суицидальные попыт-
ки», определяющие совершённые действия, 
которые не закончились смертью, и «завер-
шённый суицид», когда попытка заканчивается 
смертью подростка. Учёные используют также 
понятие – «суицидальные проявления». Такие 
проявления включают появление и выражение 
суицидальных чувств, мыслей, фантазий, вы-
сказываний, замыслов и суицидальных наме-
рений (установок). Наиболее опасным возрас-
том для их появления является подростковый 
возраст. Суицидальные мысли зарождаются 
и формируются в сознании подростка в тече-
ние определённого времени. Окончательно 
оформившись в сознании, они становятся 
основой для намерений, а затем и побудите-
лем активных суицидальных действий. Если 
суицидальные мысли имеют часто пассивный 
характер, т.е. подросток фактически только 
обдумывает и осмысливает саму возможность 
или невозможность такого поступка, то при 
сформированности суицидального намерения 
он фактически психологически готов к такому 
действию, у него созревает решение и он начи-
нает продумывать способы, искать или осоз-
нанно создавать ситуацию для совершения 
самоубийства.

Исторически при исследовании про-
блемы самоубийств в науке чаще использо-
вался социологический методологический 
подход, когда основные причины данного 
явления учёные видят в неблагоприятных, 
невыносимых условиях жизни подростка или 
взрослого, а также – в серьёзных нарушени-
ях его отношений с обществом, с семьёй, со 
значимыми людьми, лишающих его смысла 
существования. Э. Дюркгейм делил самоу-
бийства на виды в зависимости от особенно-
стей сложившихся разногласий индивида с 
окружающей средой и выделения ведущего 
противоречия в этих отношениях. «Аномиче-
ское самоубийство» происходит, по его мне-
нию, в случае очень серьёзных разногласий 
личности с окружающей её средой. «Фата-
листическое самоубийство» - это результат 
личных трагедий, например, смерть близких, 
несчастной любви и др. «Альтруистическое 
самоубийство» совершается ради спасения 
или блага других людей или во имя высокой 
цели. «Эгоистическое самоубийство» явля-
ется уходом от неблагоприятной ситуации, 
от решения каких-либо проблем, конфликтов 
и т.п. [3]. Причины, выявленные Э. Дюркгей-
мом, остаются актуальными для объяснения 
суицидов и на сегодняшний день. 

Исследуя проблему самоубийства в рам-
ках антропологического подхода, который 

стал активно развиваться и использовать-
ся с конца XIX века, учёные всегда больше 
внимания уделяли выявлению не внешних 
(социальных), а внутренних (личностных) 
причин данного опасного явления. С позиции 
психоаналитической теории З.Фрейда, суици-
дальное поведение объясняется наличием у 
человека наряду с инстинктом жизни (самосо-
хранение) – инстинкта смерти (саморазруше-
ние). Оно рассматривается как акт агрессии, 
обращённой против собственной личности 
вследствие утраты объекта [10]. В современ-
ной психологии этот феномен отразился в 
появлении понятия «аутоагрессия», выража-
ющейся в различных видах самоповреждения 
или в самоубийстве.

В рамках психопатологии, психиатрии к 
причинам суицидального поведения учёные 
относят деформации, дисгармонии лично-
сти, психопатические состояния, психические 
заболевания, нарушающие её социальную 
адаптацию (В.П. Кащенко, П.Б. Ганнушкин, 
С.Н. Ениколопов, О.Ю. Казьмина, О.В. Кер-
биков, В.В. Ковалёв, В.В. Лебединский, И.В. 
Олейчик, К.А. Чистопольская и др.). Склон-
ность к суициду нередко проявляют и под-
ростки с акцентуациями характера, находя-
щиеся на грани между нормой и патологией 
в развитии (К. Леонгард, А.Е. Личко и др.). 
Особенно распространённой причиной боль-
шинство учёных считают депрессивные со-
стояния, которые трудно диагностируются 
и плохо поддаются лечению (А.Л. Бергман, 
С.Н. Еникеев, О.Ю. Казьмина, Т.И. Медведе-
ва и др.). Близки к депрессии – подростковые 
психические состояния, вызванные теми или 
иными дисгармонично протекающими физио-
логическими и психическими процессами.

В психологии и педагогике проведено 
много научных исследований, в рамках ко-
торых причины суицидального поведения 
учёные ищут в особенностях подросткового 
возраста, который опасен в плане возможно-
го возникновения отклонений, диспропорций, 
дисгармоний в развитии, а также сложно про-
текающими процессами социализации под-
ростка в современном мире (С.А. Беличева, 
М.В. Горская, Е.В. Змановская, И.С. Кон, В.Т. 
Кондрашенко, М.Н. Рожков, В.Г. Степанов и 
др.). Психологи и педагоги в контексте иссле-
дования проблемы, прежде всего, изучают 
проблемы психологического климата, харак-
тера отношений и особенностей воспитания 
подростка в семье и в школе. Особое вни-
мание уделяется неблагополучным семьям 
(неполные семьи; семьи «группы риска», в 
том числе - семьи, где злоупотребляют алко-

голем, употребляют наркотики; конфликтные 
семьи; семьи асоциальной или криминальной 
направленности и др.), а также семьям, где 
допускаются ошибки в процессе воспитания. 
Виды и характер притеснений подростков в 
семье, приводящие к самоубийству, могут 
быть очень разнообразными по характеру, 
силе и длительности воздействия на ребёнка 
[4]. Научно доказано, что и в образователь-
ных учреждениях педагоги, использующие 
авторитарный стиль управления педагогиче-
ским общением и не учитывающие особенно-
стей развития конкретного учащегося, также 
могут создать опасную ситуацию, провоциру-
ющую суицидальное поведение подростка. 

Не смотря не бурные процессы взросле-
ния, уровень развития, а главное устойчиво-
сти эмоционально-волевой, рациональной 
и деятельностной сферы подростка ещё не-
достаточно высок, по сравнению с взрослым 
человеком. У него до конца не сформированы 
качества и способности по саморегулирова-
нию собственных переживаний, потребно-
стей, желаний, действий. Подросток более 
чувствителен к проблемам, его переживания 
более остры и драматичны, чем у взрослого, 
но настоящей глубины анализа, суждений и 
оценок социальной ситуации подросток ещё 
не достигает. 

Подросток уже пытается самостоятельно 
разобраться в философских вопросах жизни 
и смерти, смысла бытия, понять предназна-
чение человека в жизни, проникнуть в смысл 
таких противоположных понятий, как добро 
и зло, справедливость и несправедливость, 
честность и бесчестие, дружба и предатель-
ство, любовь и ненависть, верность и невер-
ность и др. [5]. Осваивая в ходе обучения 
вечные нравственные ценности, он в реаль-
ной жизни сталкивается со злом, несправед-
ливостью, потерей близкого человека, преда-
тельством в разных формах его проявления, 
остро переживая несовершенство человека 
и человеческого общества, постепенно осоз-
навая неотвратимость смерти и др. Понятие 
«смерть» также начинает более или менее 
интересовать каждого подростка. Изучая и 
анализируя собственные наблюдения, сведе-
ния, получаемые от взрослых, из книг и дру-
гих источников, самостоятельно размышляя, 
он может прийти к ошибочным выводам, кото-
рые в его сознании обесценят жизнь и сдела-
ют возможным дать оценку самоубийства, как 
возможного способа решения проблем. При 
этом для большинства подростков характер-
ны суицидальные фантазии, когда они в сво-
ём воображении обыгрывают вариант своей 
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смерти и представляют поведение близких 
людей, которые искренне горюют, плачут, со-
жалеют и раскаиваются в своём отношении к 
нему, стоя рядом с его гробом.

Родители и педагоги должны вниматель-
но отслеживать процессы формирования 
мировоззренческих взглядов и установок у 
подростка. Важно, беседуя с ним, попытаться 
понять – как им воспринимается и оценива-
ется понятия «жизнь» и «смерть», «смысл 
жизни», «предназначение человека», «долг», 
«честь» и т.д. Интерес представляют иссле-
дования учёных, которые пришли к выводу, 
что обычно человек старается «обезличить» 
смерть, как бы отдалить от себя, тем самым 
справляясь со страхом смерти. У людей 
с суицидальными наклонностями понятие 
«смерть» продумано, вписано в их концеп-
цию представлений о мире. Эти люди не ви-
дят цели и смысла в жизни. В семантическом 
поле понятие «смерть» у них может быть 
приближено к понятиям «красота», «справед-
ливость». При этом отмечается отрицание 
«смерти» как некоторого «конца» или «за-
вершающей точки». Говоря о смерти, они не 
переживают негативных эмоций, так как такие 
люди воспринимают её как способ выхода в 
новую жизнь, избавленную от страданий [7, 
с. 47]. Вовремя обнаруженные суицидальные 
представления могут быть совместно с под-
ростком проанализированы, разоблачены, 
опровергнуты, а мысль подростка направле-
на на позитивные стороны жизни.

Отсутствие достаточного жизненного 
опыта и неустойчивость психики подростка 
приводит к тому, что причинами его суици-
дальных попыток могут стать как достаточно 
реально значимые, травмирующие подростка 
факторы, так, и мнимо значимые, созданные 
и преувеличенные его фантазией и драмати-
зированные до невероятных размеров. Со-
ответственно, суицидальные попытки могут 
быть как результатом долгого обдумывания и 
подготовки к самоубийству, так и аффектив-
ного свойства, без предварительного замыс-
ла и подготовки. Важно выделять подростко-
вые самоубийства, связанные с серьёзными 
трагедиями, которые переживает подросток 
(смерть близких людей и др.), и самоубий-
ства, обусловленные неспособностью его 
справиться с возникшей ситуацией, которая 
не является по-настоящему трагедией. К фак-
торам, вызывающим суицидальное поведе-
ние, можно отнести следующие негативные 
психические состояния подростка: обида на 
родителей (лиц их замещающих), педагога и 
других людей, наказавших или чем-то не уго-

дивших подростку, и желание его отомстить, 
заставить раскаяться и страдать близких 
людей; страх разоблачения и наказания за 
неосторожное поведение, проступок; стыд и 
попытка спастись от позора, осмеяния други-
ми людьми; разочарование после неудачи в 
очень значимом для подростка деле (не сдан-
ный экзамен, большой проигрыш, несбыв-
шиеся мечты, не оправдавшие себя ожида-
ния); отчаяние как следствие неразделённой 
любви или разочарование в первой любви; 
страдание от предательства друга или под-
руги; ощущение беспомощности, бессилия 
как следствия притеснений, издевательств со 
стороны одноклассников или старшеклассни-
ков в школе; переживание потери авторитета 
в группе сверстников, значимой для его само-
любия и др. Особо можно выделить причины 
демонстративных суицидальных попыток, 
когда подросток в действительности не хочет 
расстаться с жизнью, но им движет желание 
придать себе значимость, обратить на себя 
внимание; надежда получить известность, 
прославиться «драматизмом» поступка, а 
иногда «попытка суицида» – это откровенный 
шантаж родителей с целью добиться своего.

Суицидальное поведение подростков 
не редко связано и с естественной потреб-
ностью познания ценности и смысла жизни 
и смерти. В то же время – это своеобразная 
форма самопознания, проверки себя и само-
утверждения. Они, таким образом, изучают 
тайны бытия, при этом пытаясь испытать как 
можно больше острых переживаний. Под-
ростки балансируют между жизнью и смер-
тью, с оптимистичной уверенностью полагая, 
что в реальности ничего страшного с ними 
случиться не может. Многие учёные считают, 
что увлечение подростков опасными для жиз-
ни «играми» и «соревнованиями» (прыжки с 
высоких зданий и сооружений, «зацепинг», 
езда на крышах электричек, скоростных поез-
дов и т.п.) и экстремальными видами спорта – 
это скрытая форма суицидального поведе-
ния. Подросткам кажется, что они «пробуют 
свои силы», испытывают себя как «сильную 
личность», демонстрируют свои лучшие ка-
чества, добиваясь самоутверждения среди 
сверстников, но в действительности рискуют 
в любой момент лишиться жизни.

К причинам групповых самоубийств под-
ростков добавляются – подчинение лидеру 
группы, в которую входит подросток; копиро-
вание действий друзей (подросток, задумав-
ший самоубийство, может склонить к этому 
и своих друзей; «поступаю как все»); роман-
тическая демонстрация «настоящей любви» 

или «крепкой дружбы» («умрём вместе, и нас 
никто не разлучит»); участие в коллективных 
играх (например, предлагаемых в Интерне-
те), где самоубийство введено создателями 
в сюжет игры; групповое «заражение» общим 
депрессивным настроением или идеей суи-
цида; действие под влиянием алкоголя или 
наркотиков и др.

Анализ влияния на сознание людей в со-
временном мире средств массовой информа-
ции подводит к выводу, что на суицидальную 
активность населения, а особенно подрост-
ков, стала особо влиять медиапродукция. 
Учёные говорят об «эффекте/синдром 
Вертера» или о подражательных суицидах 
среди подростков и молодёжи [8]. Широкую 
известность получают случаи, когда подрост-
ки кончают жизнь самоубийством, подражая 
кумиру или известной личности, покончившей 
с собой. 

На современном этапе актуальной ста-
новится проблема организации специальной 
превентивной работы с целью предупрежде-
ния данного негативного явления. Нами был 
проведён опрос студентов педагогических 
факультетов ГОУ ВО МО «Государственного 
социально-гуманитарного университета» г. Ко-
ломна Московской области с целью выяснения 
отношения будущих педагогов к рассматри-
ваемой проблеме. Важно учитывать то, что 
в университете обучаются преимущественно 
представители молодёжи из благополучных 
семей, уже нацеленных на будущую педаго-
гическую деятельность. В опросе участвовало 
354 студента. При просьбе вспомнить себя в 
подростковом возрасте – 53,4% студентов 
указали, что у них были моменты в жизни, 
когда возникали мысли о самоубийстве, но 
без реальных суицидальных попыток. 16,4% – 
отказались отвечать на вопрос, что также 
говорит о том, что этот вопрос им небезраз-
личен и вызывает страх и желание скрыть 
связанные с ним переживания. Только 30,2% 
студентов чётко указали, что суицидальных 
мыслей и тем более – подобных намерений у 
них никогда не возникало. При этом большин-
ство сразу указали, что их всегда защищала 
искренняя любовь и поддержка родителей. 
При перечислении и ранжировании причин 
суицидального поведения, которые они сами 
выделяли, большинство студентов на первое 
место поставили неблагополучное положение 
подростка в семье, конфликты с родителями; 
затем в порядке убывания: отсутствие друзей, 
непонимание его другими людьми, конфликты 
с одноклассниками, обиды и притеснение со 
стороны сверстников; несчастная первая лю-
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бовь; неуспеваемость в школе и конфликты с 
учителями; одиночество и желание привлечь 
к себе внимание; алкогольная или наркоти-
ческая зависимость; вовлечение в «группы 
смерти» через Интернет; безволие; депрес-
сия, наличие психических и других серьёзных 
заболеваний и др. 

Педагогам важно не только понимать 
причины, которые могут вызывать суици-
дальное поведение у подростков, но и ор-
ганизовывать целенаправленную превен-
тивную педагогическую деятельность по его 
предупреждению. Для каждого педагога зако-
ном должно стать безусловное соблюдение 
педагогической этики и очень тонкое, чуткое, 
внимательное отношение к каждому ребёнку.

Основным направлением работы с 
подростками должна быть педагогическая 
помощь в осознании ценности жизни всей 
природы и человека как её неотъемлемой 
части во всём богатстве её проявлений. Со-
держание всех учебных предметов должно 
носить жизнеутверждающий, оптимистиче-
ский характер. Знакомство с существующи-
ми проблемами должно быть не глобально 
пессимистическим (например, «мир движется 
к своей гибели» и т.п.), пассивным, а иссле-
довательским, побуждающим подростков к 
изучению и поиску выходов из проблем, ко-
торые стоят, как перед всем человечеством, 
так и перед каждым человеком. Нельзя за-
острять внимание ребёнка на проблемах 
смерти, рассматривая её при необходимо-
сти только в контексте законов жизни. При 
изучении общественных дисциплин, важно 
пробуждать негодование, сожаление при из-
учении фактов гибели огромного количества 
людей в ходе мировых войн, революций и 
других драматических периодов в истории, 
как невосполнимой утраты нереализованно-
го потенциала человеческого таланта. Идея 
того, что «каждый человек – это величайшая 
ценность», а также то, что «человек приходит 
в этот мир, чтобы сделать его лучше» - долж-
на внушаться постоянно на всех этапах его 
обучения и воспитания. В ходе обучения, в 
контексте изучения культуры разных стран и 
народов, изучения истории религий, важно, 
не делая особого акцента на этом, но, тем не 
менее, упомянуть о повсеместном осуждении 
в разных религиях и культурах самоубийц, 
как людей нарушающих заповеди Бога, не су-
мевших выполнить его волю и противостоять 
испытаниям, выпавшим на их долю и т.п. Че-
ловек во всех культурах рассматривается как 
человек, который призван жить не только для 
себя, но и для других людей, а значит, обязан 

стойко выносить все тяготы жизни, выпав-
шие на его долю горе, страдания, проявлять 
терпение и настойчивость в достижении жиз-
ненной цели. Самоубийство всегда трактова-
лась, как слабость, проявленная человеком в 
борьбе с жизненными трудностями, которые 
выпадают на долю каждого человека. Эти 
идеи постепенно доносятся до сознания уча-
щихся не только на уроках, но и в ходе лекций 
и семинарах по культуре, на школьных кон-
ференциях, обсуждаются в ходе дискуссий, 
диспутов, на «круглых столах», посвящённых 
нравственной проблематике, при обсуждении 
основных нравственных понятий.

Для предупреждения суицидального 
поведения педагогам необходимо изучать в 
целом социальную ситуацию, в которой на-
ходится ребёнок. Важно своевременно выяв-
лять неблагополучие в семье, в отношениях с 
одноклассниками и другими учащимися в ус-
ловиях образовательного учреждения и вне 
его, возникновение конфликтных ситуаций в 
других социальных и культурных средах, в 
которых находится и развивается подросток. 
Особое внимание необходимо уделять пред-
упреждению возникновения и пресечения 
развития ситуаций издевательств и травли 
какого-либо подростка другими учащимися. 
При этом важно оказывать оперативную по-
мощь и поддержку как родителям подростка в 
ходе его воспитания, так и самому подростку 
в решении его проблем. Специальные инди-
видуальные беседы, психолого-педагогиче-
ские тренинги, драматизация или проигры-
вание сложных жизненных ситуаций могут 
помочь подростку не только правильно вос-
принимать и оценивать возникшую проблему, 
но и показать пути и освоить способы, при-
ёмы решения проблемы. Педагог советует, 
направляет, поддерживает подростка, помо-
гает преодолевать негативные переживания 
- одиночества, страха, отчаяния, неспособ-
ности справиться с возникшими проблемами. 
Важным направлением превентивной работы 
педагога является помощь ребёнку в прео-
долении эгоистических настроений и обид, в 
нормализации не только отношений с семьёй, 
но и с одноклассниками, восстановление ав-
торитета в классе и значимых группах нефор-
мального дружеского общения. Даже если не 
удаётся полностью урегулировать конфликты 
в одной сфере подросткового общения, удов-
летворённость его общения со сверстника-
ми, участие его в совместных общественно 
значимых делах, значительно облегчает си-
туацию и снимает опасность суицидального 
поведения.

Необходимо стимулировать присущий от 
рождения каждому человеку инстинкт само-
сохранения, развивать сознание подростка, 
в том числе – творческое мышление, необ-
ходимое для противостояния негативным 
социальным влияниям. Только сформирован-
ность гуманистического, оптимистического 
мировоззрения, широты и гибкости мышле-
ния; устойчивости нравственных взглядов и 
убеждений, собственной убеждённости под-
ростка в недопустимости суицидального по-
ведения, на фоне его повсеместного осужде-
ния в обществе может дать положительный 
результат превентивной работе.
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Аннотация. В статье предметно представлен сравнительный анализ смысложизненных ориентаций молодых людей из интернатных учреж-

дений и из семей. С данной целью использован «Тест смысложизненных ориентаций» (Purpose-in-Life Test), авторы: D. Crumbaugh, L. Maholick, 
в адаптации Дмитрия Алексеевича Леонтьева, и применены математико-статистические методы.

Abstract. In the subject article presents a comparative analysis of life orientations of young people from orphanages and from families. With this 
purpose used the so-called «Test of life orientations» (Purpose-in-Life Test), authors: D. Crumbaugh, L. Maholick, adaptation of Dmitry A. Leontiev, and 
applied mathematical-statistical methods.
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Введение. Одной из главных проблем, 
определяющей в дальнейшем социаль-
но-психологическую адаптацию выпускников 
детских домов и интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни в обществе, являет-
ся невозможность обеспечить в них условия 
развития недепривационного характера.

Тем не менее, изучение психологами вос-
питанников интернатных сиротских учрежде-
ний, как правило, заканчивается старшим под-
ростковым (ранним юношеским) возрастом, 
когда выпускник переходит к самостоятельной 
жизни в обществе. Исследований, посвящен-
ных анализу индивидуально-психологических 
особенностей молодых людей, покинувших 

сиротские учреждения, и проблемам их само-
стоятельной жизни недостаточно, и они имеют 
в основном социологический характер. Однако 
из статистики известно, что только четверть 
молодых людей – выпускников этих учреж-
дений считаются более или менее успешно 
адаптированными в обществе, остальные 
относятся к так называемым «группам риска».

В Москве и других городах России некото-
рые специалисты проводят работу, в резуль-
тате которой становится возможной постин-
тернатная адаптация выпускников сиротских 
учреждений и детских домов, но исследования 
показывают, что в настоящее время о её вы-
сокой эффективности говорить преждевре-

менно. Более того, большинство молодых 
людей – выпускников сиротских учреждений, 
выйдя из них во взрослую жизнь, не имеет по-
стинтернатной помощи и поддержки.

До настоящего времени остается откры-
тым вопрос: достигают ли бывшие воспи-
танники детских домов и других сиротских 
учреждений, даже те, которые наиболее 
социально адаптивны, достаточного уровня 
социально-психологической адаптирован-
ности, которая предполагает соответству-
ющую возрастно-нормативную социальную 
компетентность? Возможно ли при наличии 
специфики социального и эмоционального 
развития выпускников сиротских учреждений, 
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сформированной ранее депривационными условиями, спонтанное со-
циально-психологическое «восстановление» на этапе самостоятель-
ной жизни в молодости? Возможна ли «самореабилитация» молодых 
людей – выпускников этих учреждений, большинству из которых недо-
ступны какие-либо психолого-педагогические и социально-психологи-
ческие программы постинтернатной помощи? 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось 
на базе Центра психологической помощи Евгения Полякова. Основными 
направлениями деятельности Центра являются психологическая помощь 
гражданам, а также коррекционная работа с различными категориями 
детей, подростков и юношества. С 2006 года сотрудниками Центра осу-
ществляются индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия 
с воспитанниками и выпускниками детских домов и школ-интернатов го-
рода Москвы. Эмпирическую базу исследования в качестве эксперимен-
тальной (основной) группы составили воспитанники и выпускники детских 
домов № 50, № 82 и школы-интерната № 42 г. Москвы.

Таким образом, в основную (экспериментальную) группу выбор-
ки вошли 35 выпускников детских домов и школ-интернатов позднего 
юношеского и молодого возраста 20-26 лет, 19 мужчин и 16 женщин, 2 
с высшим, 6 с незаконченным высшим, 27 со средним образованием. 
Контрольная группа, с аналогичным половозрастным составом, также 
набиралась на базе Центра психологической помощи Евгения Поля-
кова из участников тренингов различного профиля. Таким образом, 
контрольную группу выборки составили 35 молодых людей, воспиты-
вавшихся в семьях, 5 с высшим, 12 с незаконченным высшим, 18 со 
средним образованием. 

В исследовании использовался следующий психодиагностиче-
ский инструментарий. 1. Тест смысложизненных ориентаций (Purpose-
in-Life Test) D. Crumbaugh, L. Maholick, в адаптации Д.А. Леонтьева. 
2. Многофакторный личностный опросник FPI (форма B). 3. Методика 
диагностики межличностных отношений (Тест Т. Лири). 4. Шкала само-
оценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина.

Результаты исследования. Изучение осмысленности жизни моло-
дых людей, имевших в жизненном анамнезе социальную депривацию, 
осуществлялось с помощью «Теста смысложизненных ориентаций» 
(СЖО) Д.А. Леонтьева. Полученные данные предметно представлены 
в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.

Вычисления по U-критерию Манна-Уитни свидетельствуют о вы-
сокой достоверности различий по всем показателям теста СЖО между 
экспериментальной и контрольной выборками (при р < 0,001).

Анализ результатов по методике СЖО обнаруживает, в первую 
очередь, большую осмысленность жизни у молодых людей, воспиты-
вавшихся в семьях, по сравнению с выпускниками детских домов и 
школ-интернатов. Это касается как общего показателя осмысленности 
жизни (рисунок 1), так и всех его составляющих (рисунок 2). Наиболее 
близок к среднегрупповому показателю контрольной группы показа-
тель локуса контроля «Я», преимущественно за счёт его сравнитель-
но низкого значения в группе молодых людей, воспитывавшихся в 
семьях, не выходящего, однако, у испытуемых контрольной группы за 
пределы нормативных средних показателей по настоящей методике.

Как видно на рисунке 1, общая форма профиля в обеих группах 
схожа. Вместе с тем показатели осмысленности жизни испытуемых 
основной (экспериментальной) группы значительно ниже показателей 
молодых людей, не испытавших в детстве влияния выраженной соци-
альной депривации (контрольной группы). 

Если в контрольной выборке показатель «Цели в жизни» состав-
ляет 33,543 балла, что соответствует среднему нормативному значе-
нию, то в основной (экспериментальной) группе усредненное значение 
этого параметра равно 23,714, что существенно ниже нижней границы 
«усреднённой» нормы. Это свидетельствует о не выстроенности у 
выпускников детских домов и школ-интернатов адекватных целей в 
будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 
перспективу потребного будущего. 

Также ниже нормы у испытуемых основной группы показатели 
«Локус контроля Я» и «Локус контроля Жизнь». Это говорит о том, 
что молодые люди, испытавшие влияние социальной депривации 
в детстве, недостаточно «адаптивно» уверены в себе. Им присущи 
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фатализм, убеждённость в том, что жизнь человека неподвластна 
сознательному волевому контролю, что свобода выбора иллюзорна и 
бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

Низкие баллы по параметру «Процесс жизни» («Интерес и эмоцио-
нальная насыщенность жизни») свидетельствуют о недостаточной удов-
летворённости своей судьбой выпускников детских домов и школ-интер-
натов, что также говорит о неоптимальной социальной адаптивности.

Показатель «Результативность жизни» или «Удовлетворён-
ность самореализацией» составляет у выпускников детских домов 
и школ-интернатов всего 16,886 балла, в то время как у молодых 
людей, воспитывавшихся в семьях, это значение равно 28,314. Эти 
результаты отражают низкую оценку испытуемыми основной группы 
пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько непродуктивна 
и бессмысленна была прожитая её часть. 

Таким образом, полученные результаты, к сожалению, свиде-
тельствуют об экзистенциальных проблемах молодых людей, пере-
живших в детстве социальную депривацию, об их неудовлетворён-
ности жизнью в целом, о низком уровне её осмысленности ими, и об 
отсутствии у выпускников детских домов и школ-интернатов адекват-
ной перспективы будущего.

Рассмотрим гендерные различия личностных черт молодых лю-
дей, переживших и не переживших явную социальную депривацию 
в детстве (по тесту смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Ле-
онтьева).

В таблице 2 приведены результаты исследования гендерных 
различий в показателях теста СЖО выпускников детских домов и 
школ-интернатов молодого возраста и их ровесников из контрольной 
группы.

Как видно из данных, представленных в таблице 2, у молодых 
людей, воспитывавшихся в семьях, не испытавших выраженного 
воздействия социальной депривации, значимых гендерных различий 
в показателях смысложизненных ориентаций не имеется. Несколько 
иная картина у выпускников детских домов и школ-интернатов, что 
приведено на рисунке 3.

 Укажем, что в группе выпускников детских домов и школ-интер-
натов статистически достоверные, на пятипроцентном уровне зна-
чимости, гендерные различия выявлены в совокупных показателях 
«Локус контроля Жизнь». Как видно на рисунке 3, все эти значения су-
щественно выше именно в женской выборке. Таким образом, в общей 
выборке молодых людей, переживших в детстве существенную соци-

альную депривацию, молодые женщины, в большей степени, нежели 
чем молодые мужчины, уверены в своей способности контролировать 
свой жизненный путь, свободно принимать решения и воплощать их в 
своей жизнедеятельности.

Выводы. Шкалы психодиагностической методики «Тест смысло-
жизненных ориентаций» (Purpose-in-Life Test), авторы D. Crumbaugh, 
L. Maholick, адаптация Д.А. Леонтьева, характеризуют наличие или 
отсутствие в жизни испытуемого таких целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и временную пер-
спективу; а также восприятие процесса своей жизни как интересного, 
эмоционально насыщенного и наполненного смыслом или обратную 
тенденцию; также то как оценивается пройденный отрезок жизни, 
каково ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 
прожитая её часть; а также представление о себе как о сильной лич-
ности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о её 
смысле, или неверие в свои силы контролировать события собствен-
ной жизни; а ещё убеждение в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, 
или фатализм, инфантилизм, убеждённость в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзор-
на и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Все эти аспекты 
совокупно можно поименовать «отношение человека к своей жизни и 
её личностный смысл для него».

Анализ результатов общей генеральной выборки, полученных 
по указанной методике показал следующее. К большому сожалению, 
по сравнению с контрольной группой молодых людей из семей, экс-
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периментальная группа молодых людей из 
детских домов и школ-интернатов явно в 
целом отражает собою негативную сторону 
исследованного феномена. Имеющиеся ре-
зультаты отображают собой отрицательный 
полюс проанализированного содержания, ко-
торый собрал в себя параметры, связанные 
с неискренностью в ответах, с уклонением от 
них или с их социальной желательностью; с 
неспособностью либо нежеланием описывать 
свою жизненную ситуацию, свои чувства и 
мысли относительно неё; с выраженным со-
циальном инфантилизмом; со страхом перед 
окружающим миром, с недоверием окружаю-
щим людям, с неуверенностью в себе самом. 
Тем не менее, всё это не значит, что общее 
психосоциальное состояние выпускников 
детских домов и школ-интернатов исключи-
тельно отрицательно. Можно даже сказать, 
что вся совокупная картина не столь нега-
тивна как могла быть и как принято считать. 
Наряду с этим, с целью оптимизации психо-
социального состояния юношей и девушек 
из детских домов и школ-интернатов, нужно 
проводить с ними психолого-педагогическую, 
социально-психологическую и психоконсуль-
тативную работу, направленную на выработ-
ку у них позитивных личностных смыслов.
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Аннотация. В статье предметно представлен сравнительный анализ выраженности психических параметров молодых людей из 

семей и выпускников интернатных учреждений (детских домов). С данной целью использован Многофакторный личностный опросник 
FPI, и применены математико-статистические методы.
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Abstract. The article presents a substantive comparative analysis of the severity of mental parameters of young people from families and 
care-leavers children's homes. With this purpose used a Multivariate personality inventory FPI, and applied mathematical-statistical methods.
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Эмпирическая база и психодиагности-
ческие методики исследования. Исследо-
вание проводилось на базе Центра психо-
логической помощи Евгения Полякова, в 
городе Москва. Основными направлени-
ями деятельности данного Центра явля-
ются психологическая помощь гражданам 
и психокоррекционная работа с разными 
категориями подростков и юношества. С 
2006 года сотрудниками названного Цен-
тра осуществляется индивидуальная и 
групповая психологическая работа с вос-

питанниками и выпускниками детских до-
мов и школ-интернатов города Москвы. 

Эмпирическую базу (социальную вы-
борку) описываемого здесь исследования, 
в качестве экспериментальной (основ-
ной) группы, составили воспитанники и 
выпускники детских домов № 50, № 82 и 
школы-интерната № 42 г. Москвы. Таким 
образом, в основную (экспериментальную) 
группу выборки вошли 35 выпускников 
детских домов и школ-интернатов поздне-
го юношеского и молодого возраста, – 20-

26 лет, 19 мужчин и 16 женщин, 2 – с выс-
шим, 6 – с незаконченным высшим, 27 – со 
средним образованием.

Контрольная группа, с аналогичным 
половозрастным составом, также наби-
ралась на базе Центра психологической 
помощи Евгения Полякова из участников 
тренингов различной психологической 
направленности (коммуникативные, лич-
ностного роста и др.), проводимых данным 
центром. Таким образом, контрольную 
группу (группу условной нормы) нашей 
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общей выборки составили 35 молодых 
людей, воспитывавшихся в семьях, 5 – с 
высшим, 12 – с незаконченным высшим, 
18 – со средним образованием. 

В анализируемом исследовании ис-
пользовался следующий психодиагности-
ческий инструментарий.

1. Тест смысложизненных ориента-
ций (Purpose-in-Life Test) D. Crumbaugh, L. 
Maholick, в адаптации Д.А. Леонтьева.

2. Многофакторный личностный опро-
сник FPI (форма B).

3. Методика диагностики межличност-
ных отношений (Тест Т. Лири).

4. Шкала самооценки уровня тревож-
ности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. [3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Наряду с этим, были применены мате-
матико-статистические методы.

В данной статье мы рассмотрим 
результаты психодиагностики выше-
названных испытуемых, по методике 
Многофакторный, модифицированный, 
адаптированный личностный опросник FPI 
(форма B).

Описание методики «Многофактор-
ный, модифицированный, адаптирован-
ный личностный опросник FPI (форма B)».

Названный тест, именно в качестве 
т.н. формы B, использовался Санкт-Петер-
бургским государственным университе-
том, факультетом психологии, по договору 
о научном сотрудничестве с Гамбургским 
университетом в связи с проводимыми 
исследованиями, направленными на ди-
агностику свойств, состояний личности 
подростков и юношей, имеющих в целом 
важное жизнедеятельностное значение 
для процесса регуляции и социализации 
поведения. Также в этой работе участво-
вал психолог из Венгрии Ф. Короди.

Многофакторный личностный опро-
сник FPI «формы В» содержит 12 шкал. 
Отличие от полной формы данного опро-
сника, это меньшее в два раза число во-
просов. FPI «формы В» имеет 114 вопро-
сов. Шкалы I-IX – основные (базовые), а 
шкалы X-XII – производные (интегрирую-
щие). Производные шкалы составлены из 
вопросов основных шкал. Они иногда обо-
значаются буквами E, N, M (соответствен-
но), а не цифрами.

Шкала I – невротичность, показывает 
уровень невротизации личности. Соответ-
ственно, высокие оценки по шкале могут 
свидетельствовать о невротическом син-
дроме астенического типа, с выраженны-

ми психосоматическими нарушениями.
Шкала II – спонтанная агрессивность. 

Данная шкала выявляет психопатизацию 
т.н. интратенсивного типа. Высокие оцен-
ки по этой шкале показывают повышенный 
уровень психопатизации, который создаёт 
условия для импульсивного поведения.

Шкала III – депрессивность, устанав-
ливает признаки, принадлежащие пси-
хопатологическому депрессивному син-
дрому. Высокие оценки по данной шкале 
показывают эти признаки в поведении, в 
эмоциональном состоянии, в отношениях 
к социальной среде и себе.

Шкала IV – раздражительность, прояв-
ляет собою психоэмоциональную устойчи-
вость/неустойчивость личности. Высокие 
оценки по данной шкале повествуют о 
неустойчивом эмоциональном состоянии, 
склонности к аффективному реагирова-
нию.

Шкала V – общительность, показы-
вает реальные проявления социальной 
активности личности и её потенциальные 
возможности в этом отношении. Высокие 
оценки по данной шкале отражают нали-
чие выраженной потребности в общении 
и постоянную готовность к её удовлетво-
рению.

Шкала VI – уравновешенность, вы-
являет устойчивость/неустойчивость к 
стрессу. Высокие оценки по этой шкале 
отображают хорошую защищённость от 
воздействия стрессогенных факторов в 
обычных жизненных ситуациях, основыва-
ющуюся на активности и оптимистичности, 
уверенности в себе.

Шкала VII – реактивная агрессивность, 
говорит об имеющихся признаках психопа-
тизации т.н. экстратенсивного типа. Высо-
кие оценки по данной шкале показывают 
наличие высокого уровня психопатизации, 
для которого характерно ярко выраженное 
стремление к доминированию и агрессив-
ное отношение к социальному окружению. 

Шкала VIII – застенчивость, характе-
ризует собой склонность личности стрес-
согенно реагировать на обыкновенные 
ситуации в жизни. Данные стрессогенные 
реакции протекают по пассивно-оборони-
тельному типу. Высокие оценки по этой 
шкале говорят о тревожности, неуверен-
ности, скованности, а, соответственно, и о 
сложностях в социальных отношениях.

Шкала IX – открытость. Настоящая 
шкала показывает уровень самокритично-
сти и отношение к социальному окруже-

нию. Высокие оценки по шкале выявляют 
то, что при высоком уровне самокритично-
сти у личности есть стремление довери-
тельно и откровенно общаться и открыто 
взаимодействовать с окружающими людь-
ми. 

Шкала X – экстраверсия/интраверсия. 
Высокие баллы по настоящей шкале по-
казывают собою выраженную экстравер-
тированность личности, низкие оценки 
соответствуют выраженной интравертиро-
ванности личности.

Шкала XI – эмоциональная лабиль-
ность (степень эмоциональной подвиж-
ности), где явно высокие оценки свиде-
тельствуют об эмоциональном состоянии, 
которое проявляется в недостаточной 
саморегуляции, повышенной возбудимо-
сти, раздражительности, в частой смене 
настроения. Низкие оценки по этой шкале 
могут свидетельствовать как о ригидности 
(постоянности) эмоционального состоя-
ния, так и об умении владеть собой.

Шкала XII – маскулинность/фемин-
ность личности. Высокие баллы по этой 
шкале отображают собой направленность 
протекания психической деятельности 
преимущественно по мужскому типу, а 
низкие баллы, соответственно, – по жен-
скому типу [1, 2, 11, 12, 13, 14, 15].

Итак, устойчивые свойства личности 
выпускников сиротских учреждений и их 
ровесников, воспитывавшихся в семьях, 
исследовались с помощью Многофактор-
ного Фрайбургского личностного опро-
сника (FPI), «форма В», авторы: Д. Фа-
ренберг, Г. Зарг, Р. Гампел, адаптация 
СПбГУ, факультет психологии. При этом 
обработка полученных данных осущест-
влялась с помощью методов математиче-
ской статистики: U-критерия Манна-Уитни, 
позволяющего оценивать различия меж-
ду двумя малыми выборками по уровню 
какого-либо количественно измеренного 
признака; факторного анализа, в ходе про-
ведения которого были определены зна-
чения большого количества переменных, 
найдена корреляция между ними, а затем 
выявлены группы переменных, собствен-
но и образующие собою факторы.

Сравнительный анализ результатов 
исследования двух групп нашей социаль-
ной выборки по многофакторной методике 
FPI. В таблице 1 приведены совокупные 
данные контрольной (юноши и девушки из 
семей) и основной (юноши и девушки из 
интернатов) групп выборки.
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Шкала Группа N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего Значимость

Невротичность
основная 35 9,457 3,0711 0,5191

0,000
контрольная 35 5,543 2,6496 0,4479

Спонтанная агрессивность
основная 35 7,371 1,7837 0,3015

0,000
контрольная 35 3,486 1,3799 0,2333

Депрессивность
основная 35 5,943 2,3756 0,4016

0,652
контрольная 35 5,514 2,8323 0,4787

Раздражительность
основная 35 7,371 1,7837 0,3015

0,008
контрольная 35 6,114 2,1932 0,3707

Общительность
основная 35 5,200 2,2069 0,3730

0,274
контрольная 35 5,743 2,2537 0,3809

Уравновешенность
основная 35 6,429 2,2529 0,3808

0,085
контрольная 35 5,600 2,2518 0,3806

Реактивная агрессивность
основная 35 7,200 2,0835 0,3522

0,000
контрольная 35 3,000 1,8630 0,3149

Застенчивость
основная 35 6,143 2,4027 0,4061

0,022
контрольная 35 4,743 2,2142 0,3743

Открытость
основная 35 5,314 2,5526 0,4315

0,001
контрольная 35 7,286 1,9031 0,3217

Экстернальность/ 
Интернальность

основная 35 6,686 1,8751 0,3169
0,386

контрольная 35 7,086 1,6868 0,2851

Эмоциональная лабильность
основная 35 7,057 1,5894 0,2687

0,003
контрольная 35 5,200 2,6877 0,4543

Маскулинность/ Феминность
основная 35 6,000 2,0000 0,3381

0,053
контрольная 35 6,657 2,7434 0,4637

Таблица 1 – Различия в среднегрупповых показателях опросника FPI испытуемых  
основной и контрольной групп

Дальше, представленные в таблице 1 общие данные респондентов по 
методике FPI, будут проиллюстрированы и подробно проанализированы.

Как видно на рисунке 1, у выпускников детских домов и школ-ин-
тернатов, несмотря на достаточно успешное трудоустройство (сле-
дует учесть, что все выпускники сиротских учреждений, являвшиеся 
участниками тренинговых занятий в Центре психологического консуль-
тирования Евгения Полякова, были трудоустроены, или, на момент 
обследования, обучались в колледжах или ВУЗах), по тесту FPI вы-

явлены высокие показатели невротичности, спонтанной агрессивно-
сти, раздражительности, реактивной агрессивности и эмоциональной 
неустойчивости. Казалось бы, в противоречие с этими показателями 
вступает высокий уровень застенчивости у данных испытуемых, но, на 
самом деле, с учётом их пребывания в самые сензитивные периоды 
развития личности в сиротских учреждениях, можно предположить, 
что высокие показатели агрессии и раздражительности являются про-
изводной деструктивных защитных механизмов личности.

Рисунок 1 – Среднегрупповые показатели шкал FPI испытуемых обеих выборок
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 Различия между двумя обследованными социальными выборками по параметрам «невротичность», «спонтанная агрессия», «реактивная 
агрессия», «раздражительность», «эмоциональная лабильность» достоверны, при уровне р ≤ 0,008 и р < 0,05. Наряду с этим, уровень открыто-
сти в основной группе (юноши и девушки из семей) значимо ниже, при р < 0,001, нежели чем в контрольной группе (юноши и девушки из школ-ин-
тернатов). Таким образом, выпускники детских домов и школ-интернатов более закрыты и замкнуты, чем их ровесники из семей. Рассмотрим 
«гендерное» распределение полученных данных (таблица 2).

Таблица 2 – Гендерные различия в показателях опросника FPI испытуемых основной и контрольной групп  
(критерий Манна-Уитни)

Как видно по показателям, представленным в таблице 2, статистически достоверных гендерных различий в показателях шкал FPI в кон-
трольной группе (молодёжь из семей) не обнаружено. Выявлены различия на уровне тенденции по параметру «депрессивность»: у молодых 
женщин, воспитывавшихся в семьях, этот показатель у них несколько выше, чем у молодых мужчин данной группы выборки. В основной 
группе общей выборки (молодёжь из детских домов) выявлены значимые гендерные различия в показателях общительности и реактивной 
агрессивности, при р ≤ 0,012 и р ≤ 0,04 соответственно, а также гендерные различия на уровне тенденции в показателях депрессивности, 
застенчивости и экстернальности/интернальности. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

 Рисунок 2 – Гендерные различия в показателях опросника FPI в группе выпускников детских домов  
и школ-интернатов молодого возраста

Шкалы
Выпускники детских домов и школ-интернатов Молодые люди, воспитывавшиеся в семьях

Мужчины Женщины Р-уро-вень Мужчины Женщины Р-уро-
вень

Невротичность 9,95 8,93 0,493 5,56 5,53 1,000

Спонтанная агрессивность 7,32 7,33 0,973 3,39 3,59 0,961

Депрессивность 5,16 6,73 0,056 4,67 6,41 0,077

Раздражительность 7,05 7,80 0,537 5,83 6,41 0,369

Общительность 6,11 4,20 0,012 5,89 5,59 0,636

Уравновешенность 6,58 6,33 0,430 5,89 5,29 0,405

Реактивная агрессивность 6,42 8,07 0,04 2,89 3,12 0,782

Застенчивость 5,42 6,87 0,089 4,72 4,76 0,935

Открытость 4,84 5,67 0,336 6,94 7,65 0,463
Экстернальность/
Интернальность 7,11 6,20 0,089 7,33 6,82 0,443

Эмоциональная лабильность 7,00 7,07 0,918 4,56 5,88 0,163

Маскулинность/Феминность 6,21 5,80 0,632 7,28 6,00 0,463
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Как видно на рисунке 2, показатели 
общительности значимо выше в мужской 
подгруппе, а показатели реактивной агрес-
сивности – в женской подгруппе выборки 
выпускников детских домов и школ-интерна-
тов, – т.е., молодые женщины, пережившие 
социальную депривацию, менее общитель-
ны и более агрессивны, чем мужчины. Та-
кие, казалось бы, парадоксальные резуль-
таты имеют свое подтверждение и в других 
исследованиях; в частности, современным 
автором Л.В. Сенкевич изучались личност-
ные особенности старших подростков – вос-
питанников сиротских учреждений, также 
с применением опросника FPI, и показате-
ли шкал как реактивной, так и спонтанной 
агрессии у социально депривированных де-
вушек оказались значимо выше, чем у юно-
шей аналогичной выборки [12, 13, 14, 15]. В 
нашем исследовании, показатели депрес-
сивности, застенчивости и интернальности 
также выше у молодых женщин – выпуск-
ниц сиротских учреждений, по сравнению 
с молодыми мужчинами данной выборки, 
что коррелирует с более низким уровнем 
общительности в женской подвыборке этой 
общей группы выборки.

Выводы. Посредством факторного ана-
лиза, на процедуре проведения которого мы 
не будем здесь останавливаться, мы можем 
сделать следующие выводы, интерпретируя 
данные, полученные по нашей общей вы-
борке по тесту FPI (таблица 1 и рисунок 1). 
Осуществим итоговое сравнение двух групп 
нашей общей социальной выборки: основ-
ной (юноши и девушки из детских домов) и 
контрольной (юноши и девушки из семей).

Фактор № 1, выявленный у испытуемых 
основной группы, связан с показателями, 
характеризующими их большую депрессив-
ность, более низкую общительность, явно 
большее проявление застенчивости. 

Фактор № 2, также выявленный у ис-
пытуемых основной группы, связан со 
сравнительно явно большими показателя-
ми спонтанной агрессивности, реактивной 
агрессивности, раздражительности и замет-
но меньшими показателями открытости, по 
сравнению с контрольной группой.

Фактор № 3, положительно выше харак-
теризующий основную группу, в сравнении 
с контрольной группой выборки, связан с 
более позитивными показателями уравнове-
шенности и эмоциональной лабильности, а 
также с практически идентичными проявле-
ниями экстраверсии–интраверсии.
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В повседневной жизни любой человек 

сталкивается с раздражителями и стрессами, 
которые могут спровоцировать возникнове-
ние конфликтных ситуаций, а также состоя-
ние фрустрации или депрессивные проявле-
ния в поведении. Наиболее остро конфликты 
протекают в образовательных организациях, 
так как в образовательный процесс, вклю-
чены обучающиеся, их родители, педагоги, 
администрация образовательной организа-
ции. Поэтому конструктивное разрешение 
конфликтов – один из факторов здорового и 
положительного социально-психологического 
климата образовательной организации.

«Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012 – 2017 годы», приня-
тая Указом Президента РФ №761 01.06.2012 
[6], определила ряд мер, имеющих прямое 
отношение к регулированию конфликтов в 
образовательной среде:

- организация школьных служб примире-
ния, нацеленных на разрешение конфликтов в 
образовательных учреждениях, профилактику 
правонарушений детей и подростков, улучше-
ние отношений в образовательном учреждении;

- внедрение технологий восстановитель-
ного подхода, реализация примирительных 
программ и применение механизмов возме-
щения ребенком-правонарушителем ущерба 
потерпевшему, а также проведение соци-
альной, психологической и иной реабилита-
ционной работы с жертвами преступлений, 
оказание воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей.

Чаще всего причинами конфликтных 
ситуаций у участников образовательного 
процесса являются различия в ценностях, це-
лях, способах достижения цели, неудовлет-
ворительные коммуникации, распределение 
ресурсов, взаимозависимость, различия в 
психологических особенностях [7].

Конфликтное взаимодействие характер-
но для всех участников образовательного 
процесса, независимо от их возраста и ста-
туса, но чаще всего его проявляют подростки, 
так как именно для этого возраста характер-
ны эмоциональная нестабильность и непро-
извольность поведенческих реакций. 

Подростковый возраст является важным 
периодом развития личности, поэтому отече-
ственные (П.П. Блонский, Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
А.М. Прихожан, А.А. Реан и др.) и зарубеж-
ные (Ж. Пиаже, З. Фрейд, А. Фрейд, С. Холл, 
К. Хорни, Э. Эриксон и др.) исследователи 
определяют его как «переломный», «пере-
ходный», «критический возраст» [3].

Основным новообразованием этого воз-
растного периода является «чувство взросло-
сти», которое появляется в сопоставления себя с 
людьми более старшего и младшего возрастов. 
Осознавая себя взрослым подросток требует 
такого же осознания от окружающих, а также 
признания его самостоятельности и значимости. 
Ведущими потребностями становятся общение 
со сверстниками, стремление к самостоятельно-
сти, независимости и индивидуальности, расши-
рение социальных связей и контактов.

Однако у подростков с нарушениями 
зрения эти потребности удовлетворены не 
в полной мере. Пребывание в организациях 
закрытого типа (школа-интернат, детский 
дом) усиливает социальную изоляцию и тем 
самым обедняет вариативность социальной 
ситуации развития подростков, примитиви-
зируя систему референтных для них межлич-
ностных связей [4].

Социальная депривация способствует раз-
витию таких негативных проявлений как тре-
вога, страх, депрессии. Ситуация постоянного 
общения с ограниченным количеством одних и 
тех же людей формирует интровертированные 
черты в структуре личности, ориентирует ее на 
собственные внутренние переживания и ощу-
щения с недостаточной реакцией на внешние 
стимулы, то есть черты аутичности. Кроме это-
го, возможно появление эмоциональной сгла-
женности, неадекватности эмоций, своеобра-
зие восприятия и суждений, избирательность 
и поверхностность контактов. Проживание в 
условиях групповой изоляции оказывает силь-
ное воздействие на нервную систему челове-
ка, вызывая ее астенизацию и, как следствие, 
нарушения в общении и поведении. Истощение 
нервной системы выступает причиной раздра-
жительности, несдержанности, неадекватной 
оценке событий, быстрой утомляемости и 
др. Поэтому в группе увеличивается число 
конфликтов. Для их разрешения подростки с 
нарушениями зрения могут использовать избе-
гание, которое проявляется в снижении коли-
чества контактов, замкнутости. Также астения 
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может быть причиной нетипичного поведения в условиях групповой изо-
ляции. С одной стороны, подростки с нарушениями зрения оторваны от 
макросоциума, с другой стороны, испытывают постоянную публичность 
(непрерывное нахождение в поле внимания других воспитанников). 
Осознание того, что за тобой постоянно наблюдают, заставляет подрост-
ка с нарушениями зрения все время контролировать свое поведение и 
эмоции, подавлять чувства и желания, не отступать от ролевой функции 
и стимулирует состояние постоянного внутреннего напряжения.

Одной из форм проявления конфликтного поведения является 
агрессия. Но в тоже время, каждая личность должна обладать опре-
деленным уровнем агрессии, который будет выполнять функции са-
мозащиты, мотивации, адаптации. Полное ее отсутствие приведет к 
ведомости и конформности. Человек с повышенным уровнем агрес-
сивности вспыльчив и конфликтен, так как эмоциональная напряжен-
ность провоцирует его на конфликтное взаимодействие, которое вы-
полняет роль психологической разрядки, что негативно сказывается 
на отношениях с окружающими [2].

Именно в критические периоды жизни проявление конфликтно-
сти достигает своего апогея, что находит отражение не только в по-
ведении индивида, но и в его внутренней организации. Поэтому зна-
ние специфики конфликтного поведения подростков с нарушениями 
зрения важно не только для психологической коррекции личностного 
развития, но и для разработки стратегий, направленных на контроль и 
формирование бесконфликтного поведения.

Исследование проводилось на базе ГОБОУ «Мурманская кор-
рекционная школа-интернат № 3» и МБОУ СОШ 56 г. Мурманска в 
2016/2017 учебном году. В нем приняли участие 20 респондентов с 
нарушениями зрения и 20 респондентов без нарушения зрения, сред-
ний возраст респондентов 13,5 лет. В эксперименте приняли участие 
только те испытуемые, оценки агрессивности которых, полученные 
с помощью разных экспертов, были сходными, непротиворечивыми. 
Такой способ подбора испытуемых позволял надеяться на получение 
достоверных результатов в дальнейшем.

В эксперименте применялись стандартизированные и валидизи-
рованные психодиагностические методики. Для диагностики агрес-
сивности использован «Опросник Басса-Дарки» [5] дифференциру-
ющий агрессию и враждебность. Методика рисуночной фрустрации 
С. Розенцвега [1] (адаптированная в НИИ им. В.М. Бехтерева, 1984) 
позволила проанализировать выраженность агрессии конфликтных 
ситуациях. Определение стратегии поведения в конфликтной ситуа-
ции происходило с помощью методики Томаса-Киллмана [5]. Стати-
стическая оценка полученных результатов проводилась с помощью 
непараметрического U-критерия Манна – Уитни.

Использование данного комплекса психодиагностических мето-
дов является достаточным для изучения особенностей проявления 
конфликтного поведения подростков с нарушениями зрения.

В таблице 1 представлено проявление форм агрессии в подрост-
ковом возрасте.

Форма агрессии
подростки с нарушениями зрения подростки с нормативным зрением

x ̅ σ x ̅ σ
физическая агрессия 7,9 2,2 7,2 1,7
косвенная агрессия 6,5 1,4 6,2 1,5
раздражение 9,9 2,7 8,7 2,5
негативизм 4,3 0,9 3,6 0,9
обида 5,9 1,9 5,2 1,5
подозрительность 7,3 2,4 6,2 1,3
вербальная агрессия 6,9 2,6 6,2 1,9
чувство вины 5,5 1,2 6,1 0,9

Таблица 1 – Проявление форм агрессии у подростков (средние значения)

Поскольку в опроснике Басса – Дарки разные формы агрессии 
оцениваются по разному количеству пунктов, то для сравнения вы-
раженности разных видов агрессии были использованы процентные 
показатели (абсолютное количество баллов отнесено к максимально 
возможному показателю по соответствующему виду агрессии).

Результаты, представленные в таблице указывают на то, что 
чаще всего подростки с нарушениями зрения в поведении демон-
стрируют раздражение (90%), негативизм (86%) и физическую агрес-
сию (79%). У подростков с нормативным зрением эти стратегии 
также занимают доминирующие позиции (раздражение – 79%, физи-
ческая агрессия – 72%, негативизм – 72%). Поэтому в конфликтной 
ситуации подростки демонстрируют негативные чувства при малей-
шем возбуждении, оппозиционную манеру в поведении, импульсив-
ность, вспыльчивость, грубость, деструктивную направленность, 
применяют физическую силу против оппонента. Редко в конфликте 

респонденты используют вербальную агрессию (подростки с нару-
шениями зрения – 53%, подростки с нормативным зрением – 48%), 
что свидетельствует об их нежелании выражать негативные чувства 
как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных от-
ветов (угрозы).

Так как проявление всех форм агрессии у респондентов обеих 
групп имеет примерно одинаковую выраженность, то можно утвер-
ждать, что агрессия – устойчивая личностная детерминанта, обу-
словленная возрастным кризисом.

Далее рассмотрим результаты, сгруппированные по шкалам и 
образующие индексы агрессивности и враждебности. Статистиче-
ской нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 
21+4, индекса враждебности – 6+3.

Результаты проявления индекса агрессивности и индекса враж-
дебности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Проявление индекса агрессивности и индекса враждебности у подростков (средние значения)

Респонденты
индекс агрессивности индекс враждебности

x ̅ σ x ̅ σ
подростки с нарушениями зрения 24,6 4,9 15,9 3,9
подростки с нормативным зрением 22,0 5,4 11,4 2,5
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Как показывают результаты, представленные в таблице проявле-
ние индекса агрессивности в обеих группах респондентов в пределах 
статистической нормы, поэтому агрессия используется ими как форма 
самозащиты или мотивация к деятельности. Подростки не используют 
агрессию осознанно и целенаправленно, то есть не стараются причи-
нить вред кому – либо специально. Показатели индекса враждебности 

превышают норму (в обеих группах), что находит проявление, как в 
поведении, так и в чертах характера респондентов. Им свойственна 
тревожность и мнительность, неадекватное реагирование на ситуации 
неудач и наличие трудностей в межличностном взаимодействии. 

Теперь рассмотрим особенности поведения во фрустрирующих 
ситуациях в подростковом возрасте (таблица 3).

Таблица 3 – Проявление фрустационных реакций у подростков (средние значения)

Фрустрационные реакции
подростки с нарушениями зрения подростки с нормативным зрением

x ̅ σ x ̅ σ
экстрапунитивные 6,2 2,9 10,1 1,6
интропунитивные 7,9 2,6 6,0 1,8
импунитивные 9,9 3,1 8,0 1,5
с фиксацией на препятствии 11,4 2,9 5,8 2,4
с фиксацией на самозащите 5,1 2,6 10,0 1,6
с фиксацией на удовлетворении потребности 7,5 2,2 8,3 2,5

Респонденты низкий уровень средний уровень высокий уровень
подростки с нарушениями зрения 30 70 0
подростки с нормативным зрением 20 80 0

Полученные результаты показывают, что у подростков с нарушениями 
зрения в фрустрационных ситуациях доминируют импунитивные реакции. 
Поэтому они стараются свести к минимальному значение этих ситуаций 
или не придают им совсем значения. Игнорирование причины фрустра-
ции свидетельствует о психологической неготовности к преодолению 
препятствий для достижения цели или об отсутствии желания принимать 
ответственность за результат на себя. Такая личность, как правило, харак-
теризуется высокой эмоциональностью и низкой стрессоустойчивостью, 
плохо развитой способностью к принятию волевых решений и отсутствием 
самокритики. Чаще всего индивид не предпринимает никаких действий по 
исправлению ситуации, предполагая, что все само собой нормализуется. 
Отсутствие понимания связи между причиной и следствием препятствует 
накоплению опыта и формированию новых, более эффективных стилей 
поведения, что влечет за собой повторение прошлых ошибок. Очень редко 
в фрустрирующих ситуациях они демонстрируют экстрапунитивные реак-
ции, поэтому для них менее свойственно подчеркивать степень фрустри-
рующей ситуации, в форме осуждения внешней причины, или заставлять 
других разрешать конфликтное взаимодействие.

Подростки с нормальным зрением, наоборот, чаще всего демон-
стрируют экстрапунитивные реакции, то есть ищут причины фрустрации 
во внешних обстоятельствах или окружающих, стремятся снять с себя 
ответственность и избежать осуждения со стороны окружающих. При-
чина фрустрации имеет для них большое значение, поэтому вызывает 
агрессивные проявления, направленные на окружающих. Однако, при 
обнаружении препятствия они прекращают действовать и проявляют 
нерешительность, ожидают помощи, стараются переложить ответствен-
ность за разрешение проблемы на другое лицо. Следовательно, любая 
ситуация, требующая немедленного реагирования и принятия решения, 

полностью дезориентирует индивида. В единичных случаях подростки 
используют интропунитивные реакции, то есть принимают фрустрирую-
щую ситуацию как благоприятную для себя, признают свою вину, и как 
следствие, берет на себя ответственность за ее исправление.

Результаты статистического анализа позволяют утверждать, что 
подросткам с нарушениями зрения более свойственны «уход в себя» и 
самообвинение, чем их сверстникам с нормативным зрением (p<0,05), 
а также нивелирование значимости фрустрирующей ситуации (p<0,05).

Наиболее частым типом реакции у подростков с нарушениями зрения 
является реакция «с фиксацией на препятствии», что свидетельствует о 
зацикленности на препятствии и восприятие его как некоторое благо или 
нечто малозначимое. Принимая причину фрустрации как благо индивид 
снимает с себя обязательство в достижении цели, ссылаясь на обстоятель-
ства. Минимизация причины фрустрации свидетельствует о неадекватной 
оценке обстоятельств, собственных сил и возможностей. Как правило, в 
фрустрирующих ситуаций подростки с нарушениями зрения не демонстри-
руют фиксация на самозащите, поэтому не признают свою вину в ней.

Превалирующий тип реакции у подростков с нормативным зрением 
- «с фиксацией на самозащите», что указывает на доминирование по-
требности в любой нестандартной ситуации защитить собственное «Я», 
не выбирая средств, поэтому возможна не только ссылка на стечение 
обстоятельств, но и порицание других. В основе всех действий – жела-
ние сохранить репутацию и неприкосновенность собственной личности.

Данные статистического анализа указывают на то, что подростки с 
нарушениями зрения больше акцентируют внимание на фрустраторе 
и всегда стараются дать оценку ситуации (p<0,05).

Далее рассмотрим проявление социальной адаптации в подрост-
ков возрасте (таблица 4).

Таблица 4 – Проявление уровня социальной адаптации у подростков (%)

Данные, представленные в таблице свидетельствуют о том, что 
у большинства респондентов как с нарушениями зрения, так и норма-
тивным зрением выявлен средний показатель социальной адаптации. 
Средняя степень социальной адаптации характеризует индивида как 
нормально адаптированного члена социума, умеющего приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям социальной среды, а так же взаи-

модействовать с другими людьми. Подростки способны к дифферен-
циации социальных ситуаций, улавливают тенденции её изменения. 
Осознание своих возможностей и изменяющихся условий позволяет 
им быстро принимать новые условия. Однако, возможны и трудности 
в адаптации, которые проявляются увеличении времени требуемого 
для принятия и освоения новых условий и выработкой новых моде-
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лей поведения. Временной интервал, требуемый для перестройки 
механизмов и появления психических новообразований, зависит от 
готовности личности к принятию социальных изменений. Чем дольше 
индивид игнорирует общественные посылы и проявления, тем более 
ярко будет выражаться несоответствие привычного поведения новым 
тенденциям.

Низкий уровень социальной адаптации диагностирован у 30% 
подростков с нарушенным зрением и у 20% испытуемых с норматив-
ным зрением. Личности с низкой степенью социальной адаптации 
более остро переживают меняющиеся условия общественной жизни, 
они с трудом вырабатывают новые навыки, привычки и качества, что 
приводит к диссонансу между поведением личности и общественными 
требованиями. Плохо развитое умение анализировать актуальные со-
циальные установки и ситуации мешает осознанию и принятию соци-
альной роли, что в свою очередь часто становится причиной изолиро-
ванности личности от группы. Для испытуемых с низким показателем 
социальной адаптации характерно проявление таких характерологи-
ческих черт как замкнутость, неразговорчивость, безынициативность 
в общении. Низкая степень адаптации не только нарушает процесс 

взаимодействия с социумом, но и препятствует преодолению различ-
ных трудностей. 

Кроме возрастных особенностей негативное влияние на уровень 
социальной адаптации у подростков с нарушениями зрения оказывает 
ограниченный круг социального окружения. Низкое количество соци-
альных контактов и их постоянство часто является недостаточным 
стимулом для выработки новых, более эффективных и актуальных 
форм поведения, так как совместное проживание не может исключать 
взаимодействие субъектов. Минимизация новых знакомств и отсут-
ствие общения с малознакомыми людьми приводит к неспособности 
прогнозирования вариантов развития ситуации и к снижению способ-
ности идентифицировать настрой и состояние партнера. 

Итак, специфической особенностью подросткового возраста вы-
ступает отсутствие ответственности, а также использование внешних 
причин как оправдания неудачи. Подростки не всегда могут вырабо-
тать адекватные и эффективные стратегии поведения в фрустриру-
ющих ситуациях. 

Следующий этап анализа, выявление особенностей поведения в 
конфликтной ситуации в подростковом возрасте (таблица 5).

Таблица 5 – Проявление стратегий поведения в конфликтной ситуации у подростков (средние значения)

Респонденты
стратегии поведения

уступка избегание сотрудничество компромисс борьба
x ̅ σ x ̅ σ x ̅ σ x ̅ σ x ̅ σ

подростки с нарушениями 
зрения 6,8 1,2 7,3 1,3 5,2 1,2 5,2 1,5 5,6 2,0

подростки с нормативным 
зрением 6,5 1,5 7,3 1,3 4,3 1,4 6,0 1,4 6,0 2,0

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том, 
что обе группы респондентов в конфликтной ситуации предпочитают 
стратегию избегания, то есть стремятся уйти от конфликта не решая 
его. Они не отстаивают свои интересы, не прикладывают усилия для 
того, что разрешить возникшую ситуацию и лишают себя возможно-
сти участвовать в дальнейшем развитии ситуации. В большинстве 
случаев подростки отказываются от собственных целей, а мотивация 
разрешения конфликтов у них минимальна. Также в конфликтном 
взаимодействии они часто используют стратегию уступки, когда инте-
ресы других превалируют у них над собственными. Подростки хотят 
«сгладить» возникшие противоречия. Это может быть обусловлено не 
только несостоятельностью индивида, но и отсутствием заинтересо-
ванности в разрешении конфликта. В равной степени подростки с на-
рушениями зрения демонстрируют стратегии сотрудничества, компро-
мисса и борьбы, поэтому поведение в конфликтном взаимодействии 
будет определять степень направленности на свои интересы. 

Результаты статистического анализа позволяют утверждать, что 
подростки с нарушениями зрения в большей степени направлены на 
выработку такого решения в конфликте, которое не только удовлетво-
рило бы все стороны конфликтного взаимодействия, но и привело к 
разрешению конфликта (p<0,05).

Таким образом, подростки с нарушениями зрения используют 
агрессию как средство достижения собственных целей. Социальная 
адаптированность позволяет им не только дифференцировать соци-
альную ситуацию, но и улавливать тенденции её изменения. Хотя на 
приспособление к новым условиям у них уходит больше времени, чем 
у подростков с нормативным зрением. Вступая в конфликтное взаимо-
действие они, как правило, демонстрируют неэффективные стратегии 

поведения, поэтому не могут перевести конфликт в конструктивное 
русло и урегулировать его с минимальными затратами сил и ресур-
сов. Так как различия в специфике поведения в конфликтной ситуации 
выявлены не значительные, то для формирования бесконфликтного 
поведения подростков с нарушениями зрения можно использовать 
психологические программы и системы коррекционно-развивающих 
занятий разработанных для подростков с нормативным зрением.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам преодоления конфликтных ситуаций в сфере музыкального-образовательного про-
цесса. Негативные и позитивные следствия конфликтов и пути их преодоления рассматриваются с позиций концертной практики и возможных 
вариантов взаимодействия педагога и студента, концертмейстера и студента, педагога и концертмейстера. 

Abstract. The article deals with theoretical aspects of overcoming conflict situations in the sphere of music educational process. Negative and 
positive consequences of conflicts and ways of solution are looked upon from the view of concert practice and different variants of possible interactions of 
pedagogue and student, accompanist and student, pedagogue and accompanist.

Ключевые слова: обучение студентов-музыкантов, конфликтология, конструктивные и деструктивные конфликты.
Keywords: education of music students, conflictology, сonstructive and destructive conflicts.

В структуре современных направлений 
научной мысли одним из актуальных на-
правлений является конфликтология – на-
ука, синтезирующая, в первую очередь, со-
циологические, но также и педагогические, 
психологические и юридические знания. 
Конфликтология, как явствует из самого 
терминологического обозначения, исследу-
ет конфликты и причины их возникновения, 
механизмы и закономерности развития кон-

фликтных ситуаций, их негативные и пози-
тивные следствия, социальные функции, 
возможности и способы их предупреждения, 
локализации, минимизации и разрешения. 

Многие выдающиеся мыслители про-
шлого представляли человеческое общество 
как носитель непрекращающейся тоталь-
ной вражды. Так, Т. Гоббс считал состояния 
конфликта естественным состоянием чело-
вечества, «войной всех против всех». «Че-

ловек человеку волк» — вспомним старую 
латинскую пословицу. «В самом понятии духа 
лежит, что человек от природы зол», — гово-
рил Г. Гегель. Вместе с тем, как наука, кон-
фликтология формируется лишь в середине 
XX века в связи с появлением исследования 
германо-американского социолога Л. Козера 
«Функции социального конфликта» [1] (поло-
жившего в основу своих заключений выводы 
немецкого философа начала XX столетия Г. 
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Зиммеля) и работой германо-британского со-
циолога Р. Дарендорфа [2]. 

Главный вывод Г. Зиммеля, который Л. 
Козер положил в основу своей концепции – 
это трактовка конфликта как формы социа-
лизации: «Конфликт, так же как и сотрудни-
чество, обладает социальными функциями. 
Определенный уровень конфликта отнюдь не 
обязательно дисфункционален, но является 
существенной составляющей как процесса 
становления группы, так и её устойчивого су-
ществования» [1].

Большинство существующей на сегод-
няшний день литературы на тему конфлик-
тов – это переводы иностранных книг на рус-
ский язык: как, например, Р. Фишер и У. Юри 
«Путь к согласию или переговоры без пораже-
ний»; Д. Дж. Скотт «Способы разрешения кон-
фликтов»; Х. Корнелиус и Ш. Фейр «Выиграть 
может каждый» и др. Из российских источни-
ков укажем на книгу С. Дерябо и В. Ясвина 
«Гроссмейстер общения». Немалый инте-
рес, в том числе и в русле изучаемой нами 
специфической проблематики, представляет 
исследование Н.И. Леонова «Психология 
конфликтологической культуры личности и 
специалиста». Вместе с тем, научных иссле-
дований и методических разработок, анали-
зирующих конфликт в сфере музыкальной 
педагогики и искусства, в настоящий момент 
практически нет, что, на наш взгляд, представ-
ляется нелогичным, учитывая повышенную 
эмоциональную лабильность музыкантов как 
представителей творческих профессий.

Обращаясь к изучению конфликтологи-
ческих особенностей в процессе обучения 
музыкантов, в качестве предварительного 
замечания укажем, что в исполнительско-пе-
дагогическом процессе ансамблевого профи-
ля всегда задействованы несколько человек, 
что автоматически являет собой феномен 
малой группы, каждый член из которой имеет 
право на своё собственное мнение. В ука-
занной ситуации совершенно естественно 
возникновение разногласий по целому ряду 
субъективно-объективных причин. Речь идёт 
о возможных разногласиях между педагогом 
и учащимся, педагогом и концертмейстером, 
учащимся и концертмейстером, то есть, 
между всеми участниками малой группы 
образовательного процесса. Поводами для 
разногласий и конфликтов могут быть самые 
разнообразные причины, как интерпретаци-
онного-творческого, так и дисциплинарного, 
личностного характера и т.д. 

Примером разногласий могут стать раз-
личные несовпадения по вопросам трактовки 

того или иного произведения: темп исполне-
ния, стилистика, нюансировка, выразитель-
ные детали в передаче художественного 
замысла произведения. Такие разногласи-
я-конфликты условно могут быть обозначены, 
как конструктивные. Если участникам подоб-
ного рода конструктивных конфликтов удаёт-
ся взглянуть на причины разногласия со всех 
сторон, признать и принять (в той или иной 
степени) аргументацию каждого участника, 
это, несомненно, способствует развитию со-
вместной деятельности, взаимодействию, 
совместному пути решения возникающих 
проблем. Преподавателю с достаточным пе-
дагогическим опытом и знанием своего пред-
мета не сложно найти весомые аргументы в 
пользу всего исполнительского «сценария» и 
прийти к солидарному мнению относительно 
интерпретации музыкального произведения, 
его основного движения и т.д. Аргументиро-
вать своё мнение педагогу помогает, наряду 
с самим нотным текстом, прослушивание 
различных интерпретаций «спорного» со-
чинения, чтение литературы, посвящённой 
творчеству композитора в целом и непосред-
ственно изучаемому произведению.

Существуют конфликты иного рода, де-
структивные. Исконная причина конфликтов 
такого типа – неприятие каких-либо личност-
ных качеств другого человека. Конфликты 
такого рода подпадают под действие зако-
номерностей теории атрибуции. Как извест-
но, атрибуция есть приписывание человеку 
каких-либо качеств и свойств, определяемых 
наличием тех или иных стереотипов. При 
этом, приписываемые качества и свойства в 
реальности могут не соответствовать лично-
сти этого человека.

Применительно к образовательному 
процессу заметим, что негативную реакцию 
педагога и скоропалительные выводы неред-
ко провоцирует, к примеру, внешний вид сту-
дента – нестандартная и неопрятная одежда, 
пирсинг, татуировка. Это не случайно, ибо 
публичное исполнение музыкальных произ-
ведений, отличающихся глубиной замысла 
заложенных в нём смыслов, в том числе на 
зачётах или экзаменах требует определён-
ного дресс-кода. Недопустимым считается 
появление на сцене в кроссовках или сапо-
гах. Несоответствие внешнего вида обуча-
ющегося данной ситуации, например, выход 
на сцену в джинсах, короткой юбке, майке без 
рукавов, сразу настраивает комиссию нега-
тивно по отношению к такому исполнителю. 
Опытный педагог, с самого начала обучения, 
должен сделать некоторый акцент на внеш-

нем виде студента, рассказать о сложивших-
ся традициях музыкально-образовательного 
заведения и академической музыкальной 
культуры. «Развитие нравственной культуры 
человека неразрывно связано с совершен-
ствованием этикета во взаимоотношениях… 
Правила этикета, особенно правила вежли-
вости, благопристойности и т.п., содержат в 
себе скрытые моральные ценности и нормы, 
которые, став общепризнанными, не требуют 
более в своём исполнении размышления, вы-
бора и превращаются в привычные» [3, с. 89].

«В ходе наблюдений за концертной прак-
тикой студентов выяснилось, что они порой 
недостаточно четко ориентированы в отно-
шении манеры поведения, особой сцениче-
ской культуры артиста ... Вопросы внешнего 
оформления публичного выступления так же 
должны находиться в поле внимания педаго-
га. Необходимо заранее подготовить высту-
пающего к тому, что и как он будет делать 
на эстраде, вплоть до малейших тонкостей 
(выход к публике, поклон и даже внешний 
вид). Режиссерский подход к делу помогает 
наметить общий план действий музыканта, 
создать модель сценического поведения и 
проработать все ее детали заблаговремен-
но» [4, с.47].

Теория атрибуции применима не только 
ко внешнему виду субъектов общения, но и 
к их личностным особенностям. Если взгля-
ды, к примеру, педагога и студента, педаго-
га и концертмейстера, на какой-либо вопрос 
кардинально расходятся, то каждый из оп-
понентов также может наделить другого от-
рицательными свойствами. И наоборот, при 
совпадении взглядов, интересов и предпочте-
ний своего партнёра, как правило, наделяют 
положительными свойствами. 

Своеобразные отношение в учебно-твор-
ческом процессе связывают обучающегося с 
концертмейстером. Концертмейстер не толь-
ко выполняет роль аккомпанирующего ин-
струмента, но и участвует в воспитательном 
процессе наравне с педагогом. Если педагог, 
в силу своего особого положения в малой 
творческой форме, по умолчанию занимает 
позицию «главного», то концертмейстер на-
ходится в определенном «подчинительном» 
положении у педагога. И, в силу этих при-
чин, должен поддерживать свой авторитет 
профессиональным исполнением произве-
дений с обучающимся. Кроме этого, «нужно 
находиться в постоянной метро-ритмической, 
динамической, штриховой и смысловой син-
хронности с партнером по камерному ансам-
блю. Необходимо уметь уходить «на второй 
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план», меняться главными ролями с партне-
ром по ансамблю не меняя характер произве-
дения и целостность дуэта» [5, с. 442]. Так как 
обучающийся и концертмейстер участвуют 
в образовательном процессе в тандеме – в 
ансамблевой игре, то по статусу концертмей-
стер, по нашему мнению, всё же ближе к об-
учающемся. В связи с этим, концертмейстер 
может оказать неоспоримую помощь в поиске 
компромиссных решений и избегания разного 
рода конфликтов.

Деструктивным конфликтам характерен 
переход на личности, негативные высказыва-
ния в адрес друг друга (лично и «за спиной»), 
расширение участников конфликта, рост на-
пряжения между участниками, предубежде-
ние друг к другу. В таких конфликтах нередки 
«перетягивания» на свою сторону третьего 
участника творческой-педагогического про-
цесса, как педагога, так и концертмейстера 
или студента. Всё это может привести и, к 
сожалению, подчас приводит не только к 
сложностям взаимодействия, сотворчества, 
но и к полному прекращению конструктивного 
образовательного процесса. 

Пути решения каждого из этих двух типов 
конфликтов – разные. Если конфликт первого 
типа решается путём диалога, то деструк-
тивный конфликт требует дипломатического 
подхода от участников, особенно от педаго-
га, как от фигуры, наделённой особой ответ-
ственностью, правами и обязанностями руко-
водителя группы. Педагог и концертмейстер 
не имеют права подавать студенту пример 
негативных межличностных отношений, они 
по определению должны не допускать их в 
сам процесс работы в учебном классе.

Многое зависит от того, как складыва-
ются взаимоотношения между участниками 
образовательного процесса. Если взаимо-
отношения построены на взаимоуважении 
и терпимости к мнению другого человека, 
то при возникающем разногласии все споры 
решаются корректно. При конфликте педа-
гога и ученика, обладающий опытом работы 
с данным преподавателем концертмейстер 
вполне может внести позитивную лепту в 
разрешение конфликта. Конфликты, возника-
ющие между педагогом и концертмейстеров 
должны решаться без участия или привле-
чения студента. Это связано, прежде всего, 
с профессиональной педагогической этикой.

В стратегии разрешения конфликтных 
ситуаций выделяют пять вариантов. Первый 
из них – стратегия приспособления (её девиз: 
«Мир любой ценой»), предполагающая изме-
нение своей позиции, сглаживание возникших 

противоречий. Вместе с тем, эта стратегия 
имеет негативное значение для участников 
конфликта, ведь применяя такую стратегию, 
мы вынуждены жертвовать своими интереса-
ми, изменять свою позицию. Такая стратегия 
может использоваться вынужденно, в ситуа-
циях, когда оппонент выше статусом, занима-
ет руководящее место. Также можно исполь-
зовать эту стратегию, когда важно не идти 
на разрыв отношений. Ещё одним минусом 
стратегии приспособления является потеря 
доверия и взаимопонимания между людьми. 
В серьёзном и принципиальном конфликте 
эта стратегия неприменима.

Вторая стратегия – уклонение от кон-
фликтов – может быть полезна, когда суть 
конфликта не очень важна или дальнейшие 
отношения с оппонентом поддерживать не 
планируется. Стратегия уклонения может 
быть использована, как определённая такти-
ческая уловка, для того, чтобы взять тайм-аут 
с целью получения дополнительных аргумен-
тов, доказательств в споре.

Третья стратегия – стратегия компро-
мисса. Несмотря на позитивную составля-
ющую, необходимо заметить, что не всегда 
компромиссное решение бывает самым эф-
фективным. В данному случае необходимо 
определиться с интересами и опасениями 
всех участников конфликта, ибо стратегия 
компромисса может мешать нахождению оп-
тимального решения проблемы.

Следующая стратегия – стратегия со-
перничества или конкуренции (её девиз: «Я 
хочу выиграть, и поэтому должен помешать 
выиграть другому»). Стратегия конкуренции 
или соперничества используется в ситуаци-
ях, когда проблема является жизненно важ-
ной. Это стратегия открытой борьбы за свои 
интересы. Выход из конфликтной ситуации с 
помощью стратегии соперничества или конку-
ренции делает из людей врагов. 

И наконец, сотрудничество – пятая стра-
тегия. Эта стратегия фактически не имеет 
минусов, она универсальна, но требует от 
человека больших внутренних усилий и вре-
мени. При этом предполагается, что оппо-
нент, с которым мы оказываемся в конфлик-
те, также адекватен и настроен на решение 
проблему. Девиз такой стратегии: «Я хочу 
выиграть, и поэтому хочу, чтобы выиграли 
все. Только вместе можно решить пробле-
му». Практическое применение стратегии 
сотрудничества подразумевает реализацию 
следующих шагов:

- установить, какая потребность стоит за 
желанием другой стороны;

- узнать, в чем разногласия оппонентов 
могут компенсировать друг друга;

- разработать вариант решения пробле-
мы, который удовлетворит потребности каж-
дого участника конфликта. 

Применение стратегии сотрудничества 
подразумевает одинаковую вовлечённость 
всех сторон в поиск путей решения конфлик-
та. Делать это следует для того, чтобы пока-
зать, что участники конфликтной ситуации не 
противники, а партнёры. В такой стратегии, 
где выигрывают обе стороны конфликта, 
люди склонны исполнять совместно принятое 
решение. Достоинство стратегии сотрудни-
чества в том, что она эффективна и этична. 
Стратегия позволяет оппонентам найти об-
щий язык и снимает агрессию. Стратегия 
сотрудничества не несёт потери в межлич-
ностных отношениях. Но и здесь возможны 
исключения: если оппонент непорядочен, ис-
пользовать эту стратегию нецелесообразно. 
В таком случае необходима другая стратегия, 
основанная на предварительном диагности-
ровании сложившейся ситуации.

В целом, правильно диагностированная 
ситуация и верно подобранная стратегия вы-
хода из конфликтной ситуации не даст возмож-
ности негативным эмоциям захлестнуть участ-
ников конфликта. При выборе любого их типов 
указанных выше стратегий необходимо созна-
тельно и строго рационально идти к цели.

Практика, в том числе практика образова-
тельного процесса, показывает, что причины 
конфликтов могут лежать очень глубоко. Ис-
крой для разжигания конфликта может стать 
неосторожное слово или жест. При возник-
новении конфликтов необходимо правиль-
но выстраивать и высказывать претензии к 
человеку, не акцентируя внимания на своей 
негативной оценке действий оппонента, не 
высказывая обвинения ему, не давая харак-
теристик его поведения, а сосредотачиваясь 
на собственных ощущениях от этих действий.

Принципиально важно, что конфликт, в 
котором студент выражает свою индивидуаль-
ную позицию (отличную от взглядов педагога 
и концертмейстера), не всегда является от-
рицательной стороной взаимодействия. Если 
студент способен аргументированно и про-
фессионально обосновать свою точку зрения, 
то педагог может принять позицию студента, 
если, конечно, такая позиция не является не-
допустимой с точки зрения педагога.

Задача педагога – не только добиться 
высокопрофессионального исполнения того 
или иного музыкального произведения. Педа-
гог решает задачи профессионального харак-
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тера, добивается самостоятельности учаще-
гося. Это целый комплекс задач, связанных с 
исполнительством, одновременное решение 
как задач художественного и творческого раз-
вития студента, так и воспитательных задач. 
Широко эрудированный специалист всегда 
ориентируется на многослойность своих от-
ношений с учеником.

Подводя итог размышлениям на выше-
означенную тему, мы считаем, что любые 
конструктивные подходы к решению кон-
фликтных ситуаций в сфере музыкального 
образования должны строиться на пони-
мании того, что «общение в условиях ста-
новления исполнительского ансамбля, где 
организующим началом выступает художе-
ственно-смысловое содержание музыкаль-
ного произведения, является результатом 
органичного синтеза совместных действий 
всех исполнителей. Между ними должны 
установиться подлинно сотворческие отно-
шения, подчиненные задачам создания му-

зыкально-исполнительского образа, содер-
жащего единую исполнительскую концепцию, 
базирующуюся также на единстве эстетиче-
ских воззрений, вкусов и эмоций участников 
ансамбля» [6, с. 74] 

Литература
1. Козер Л. Функции социального 

конфликта / пер. О. Назаровой под общ. 
ред. Л.Г. Ионина. – М.: Идея-Пресс, 2000. – 
205 с. 

2. Дарендорф Р. Современный 
социальный конфликт / пер. Л.Ю. Панти-
ной, ред. пер. М.Н. Грецкий. – М.: Росспэн, 
2002. – 289 с. 

3. Быстрова Л.И. Теория и практика 
деловых отношений Учебное пособие. ЗАО 
«Инфомсвязь». – 1999. – С. 91.

4. Литвиненко Ю.А. Моделирование 
проблемных ситуаций в процессе подготов-
ки музыкантов к публичному выступлению / 

Культурная жизнь Юга России. – 2010. – 
№1. – С. 46–48.

5. Радзецкая Е.А. Исполнитель-
ские особенности и методический анализ 
скрипичных сонат Л. Бетховена (№№ 2, 5, 
7) / Музыкальное искусство в контексте со-
временных проблем культуры и образова-
ния. – М., 2016. – С. 437-450.

6. Печерская А.Б. Полифункци-
ональная подготовка будущих учителей 
музыке (на материале работы в концерт-
мейстерском классе): дис. … канд. пед. 
наук. – М., 2009. – 174 с.

7. Леонов Н.И. Психология конфлик-
тологической культуры личности и специа-
листа: дис. … док. псих. наук. – Ярославль, 
2002. – 415 с.

8. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Кон-
фликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 551 с.

9. Шейнов В.П. Конфликты в нашей 
жизни и их разрешение. – М.: Амалфея, 
1996. – 288 с.

Гринина Елена Анатольевна,
Grininа Elena А.,

Денисенко Галина Владимировна,
Denisenko Galina V.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ  
ИСПАНИИ В РОССИИ

ACTUAL PROBLEMS OF STUDY OF REGIONAL LANGUAGES  
OF SPAIN IN RUSSIA

Информация об авторах: Гринина Е.А., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры испанского языка МГИМО МИД России. Денисенко Г.В., кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры испанского языка МГИМО МИД России.

Information about the authors. Grinin E.А., doctor of philological Sciences, 
associate Professor of Spanish language, MGIMO-University. Denisenko V.G., candidate of 
philological Sciences, associate Professor of Spanish language, MGIMO-University.

Контактная информация: Тел.: 8-910-4526842; 8-925-8492834; E-mail: eagrinina@
yandex.ru; galadenis@mail.ru.

Аннотация. Участниками социолингвистической ситуации в современной Испа-
нии являются целый ряд региональных языков и говоров, три из которых (каталан-
ский, галисийский и баскский) признаны коофициальными. Изучение региональных 

языков Испании в России ведется по двум глобальным направлениям: в рамках лингвистической науки и в рамках лингводидактики и обучению 
практическому языку. С научной точки зрения наиболее разработанными темами оказались социолингвистика и история языков. Теоретическое 
описание фонологической и грамматической систем, по большей части, вызвано практическими целями, а именно, обучить языку, при этом, 
наиболее востребованным является каталанский язык. Цель данной статьи показать, каковы результаты, достигнутые за те сорок лет, которые 
прошли с момента восстановления дипломатических отношений между Россией и Испанией. 

Summary. The participants of the sociolinguistic situation in modern Spain are the series of regional languages and dialects three of which are 
(Catalan, Galician and Basque) recognized co- official. The study of Spanish regional languages in Russia is conducted in two global ways: within the 
framework of linguistic science and within the framework of linguodidactics and teaching of practical language. From scientific point of view the most 
elaborated themes are sociolinguistics and the history of languages. Theoretical description of phonological and grammar systems mostly caused by 
practical aims, in particularl to teach language, meanwhile the most popular is Catalan language. The purpose of this article is to show what is reached in 
those forty years which has passed from the renewal of diplomatic relations between Russia and Spain.
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В год сорокалетия восстановления ди-
пломатических отношений между Россией 
и Испанией возникает естественная потреб-
ность осмысления той работы, которая была 
проделана российскими филологами, и под-
ведения некоторых итогов. Поскольку тема 
эта неисчерпаема, объектом данного иссле-
дования будут региональные языки Испании.

Для обычного человека нашей большой 
страны, не знакомого с особенностями со-
циолингвистической ситуации в Испании, 
часто становится открытием, что наряду с 
собственно испанским языком в этом госу-
дарстве официально признаны еще три – 
каталанский, галисийский и баскский, хотя 
на самом деле, участниками социолингви-
стической ситуации в современной Испании 
являются целый ряд региональных языков и 
говоров, не получивших статус официальных 
на государственном уровне, например, аран-
ский (территориальный диалект окситанского 
языка) в Каталонии [1, с. 27-28], астурийский, 
арагонский и т.д. В то же время один из тер-
риториальных диалектов каталанского языка 
добился признания как официальный язык 
Автономного сообщества Валенсии и полу-
чил название валенсийский [2, с. 572-578]. 
В результате, картина оказалась настолько 
пестрой, что в ней едва ли под силу разо-
браться самим жителям этой прекрасной сре-
диземноморской страны. 

В восприятии же большинства наших 
соотечественников Испания является стра-
ной моноязычной, поэтому такое удивление 
вызывает многообразие традиций и культур 
на ограниченном, с нашей российской точки 
зрения, пространстве. Тем более удивитель-
но, что в России есть не только те, кто знает 
о Автономных Сообществах Испании и их 
культурно-языковых особенностях, но и те, 
кто изучает коофициальные, то есть офици-
ально признанные на региональном уровне в 
Статутах автономий страны, языки.

Цель данной статьи показать, в каких 
направлениях ведется изучение региональ-
ных языков Испании и каковы достигнутые 
результаты. При этом, мы сосредоточимся, в 
основном, на коофициальных языках.

Ключевую роль в распространении зна-
ний о коофициальных языках Испании в 
нашей стране, сыграли, без сомнения, рос-
сийские университеты, где изучение регио-
нальных языков Испании и связанные с ними 
научные исследования начались еще в совет-

ские годы. Кроме университетов и других на-
учно-исследовательских центров, изучающих 
языки испанских регионов, такие учреждения 
как Институт Сервантеса, посольство Испа-
нии в РФ, торговые и туристические пред-
ставительства Автономных Сообществ также 
вносят существенный вклад в популяризацию 
галисийского, баскского и каталанского в Рос-
сии и содействуют распространению культу-
ры автономий, в которых эти языки признаны 
на официальном уровне. 

Изучение региональных языков Испании 
в России ведется по двум глобальным на-
правлениям: в рамках лингвистической науки 
и в рамках лингводидактики и обучению прак-
тическому языку. Доминирующая роль, безус-
ловно, принадлежит научным разработкам.

1. Изучение региональных языков Испа-
нии в рамках отечественной лингвистики.

Самым разработанным из трех основных 
региональных языков Испании оказался ката-
ланским. Его изучение после восстановление 
дипломатических отношений между Россией 
и Испанией в 1977 году шло не на пустом ме-
сте. База для дальнейших научных разрабо-
ток была заложена, в первую очередь, В.Ф. 
Шишмаревым, который, с одной стороны, 
увлекшись западноевропейской литературой, 
посвятил одну из своих первых монографий 
«Лирика и лирики позднего средневековья» 
(1911) творчеству провансальских и ката-
ланских трубадуров. С другой стороны, весь 
опыт изучения истории романских языков во-
плотился в фундаментальном исследовании 
«Очерки по истории языков Испании» (1941), 
ставшей настольной книгой для романистов 
нескольких последующих поколений. В.Ф. 
Шишмарев, безусловно, опирался на работы 
историка В.К. Пискорского, в частности, его 
статью «Состязания поэтов в Каталонии: (Los 
jochs florals)» (1900) и монографию «История 
Испании и Португалии» (1909). Ведь изучение 
истории, этнографии и литературы регионов 
Испании началось намного раньше, чем изу-
чение языков, на которых говорили их жители 
[3, 49]. Работы В.К. Пискорского до сих пор не 
потеряло своего важного значения не только 
для истории, но и филологии, поскольку их 
автор использовал для анализа документаль-
ные тексты, например, переписку короля с 
Парламентом (XV век), которая, помимо до-
стоверных исторических данных, является 
образцом прозаического текста XV века на 
каталанском языке. Это первые документы на 

каталанском языке, опубликованные в России 
и они дают представление как о документаль-
ной каталанской прозе периода расцвета, так 
и о деятельности королевской канцелярии в 
Барселоне в указанный период. [4, 1].

Помимо изучения текстов, будь то доку-
ментальная проза или поэзия, отечественная 
лингвистика не могла не высказать своего 
отношения к столь острой и широко обсуж-
даемой в первой половине двадцатого века 
проблеме статуса каталанского языка и 
его места среди других романских языков. 
Анализируя процессы формирования и раз-
вития каталанского литературного языка в 
контексте его связей с провансальским, с 
одной стороны, и кастильским, с другой, В.Ф. 
Шишмарев поддерживает точку зрения Р. 
Менендеса Пидаля, утверждая, что каталан-
ский язык является иберороманским языком. 
В.Ф. Шишмарев не оставляет без внимания 
диалектальное членение каталанского языка, 
а также основные характерные особенности 
каждого из диалектов.

Направление исследования, которое было 
задано В.Ф. Шишмаревым, получило развитие 
в работах его учеников, прежде всего, О.К. Ва-
сильевой-Шведе, автора целого ряда научных 
статей, посвященных региональным языкам 
Испании, как, например, «О месте каталан-
ского среди других романских языков» (1961), 
«О страдательном залоге в каталанском и ис-
панском языке» (1972), «К вопросу о нефлек-
тивной морфологии (аналитический претерит 
в каталанском языке)» (1972), «Каталанский и 
галисийский в культуре народов Пиренейского 
полуострова» (1983).

На качественно новый уровень отече-
ственная социолингвистика вышла после 
появления монографии академика Г.В. Сте-
панова «Типология языковых ситуаций и со-
стояний в странах романской речи» (1976), 
в которой автор закладывает теоретическую 
базу для исследований в этой области. Вы-
являя тесную взаимосвязь между внутренней 
системой языка и ее внешней структурой, 
Г.В. Степанов вводит в научный обиход та-
кие термины как языковое состояние и язы-
ковая ситуация и делает особый акцент на 
том, что социальные факторы, во многом, 
определяют существование разных видов 
вариативности языка. В этой монографии и 
других своих трудах академик Г.В. Степанов 
уделяет большое внимание региональным 
языкам Испании, равно как и его последова-
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тели, а именно, В.С. Виноградов в статье «О 
некоторых особенностях языковой ситуации и 
языковой политики в современной Испании» 
(1986) и К.В. Ламина «Каталанский язык в со-
временной Испании» (1989).

Интерес к социолингвистической темати-
ке не случаен, поскольку после практически 
сорокалетнего запрета на использование ре-
гиональных языков, их статус резко меняется 
после смерти диктатора Франко, когда в 1978 
году в Испании принимается Конституция и 
страна становится на демократический путь 
развития. Снимается не только запрет на ис-
пользование региональных языков в разных 
коммуникативных сферах, но они получают 
официальное признание, становятся коо-
фициальными. С этого момента начинается 
процесс нормализации региональных языков, 
полный трудностей и даже ошибок. Этот про-
цесс проходит с разной степенью интенсивно-
сти в разных регионах, однако, впереди еще 
очень много работы. Опыт Испании уникален, 
и нет ничего удивительного, что лингвисты 
всего мира, в том числе, и российские, наблю-
дают за нормализационными и кодификаци-
онными процессами в испанских автономных 
областях и пытаются их осмыслить.

Центром фундаментальных научных ис-
следований региональных языков Испании в 
70-е – 80-е годы прошлого века становится 
романский сектор Института языкознания, 
возглавляемый ученым с мировым именем 
Е.М. Вольф. В этот период появляется рад 
сравнительно-исторических исследований 
по романским языкам (Н.А. Катагощина, Е.М. 
Вольф, Л. Лухт, М.С. Гурычева и др.), а также 
выходит в свет учебник Т.Б. Алисовой, Т.А. 
Репиной и М.А. Таривердиевой «Введение в 
романскую филологию» (1982). Во всех этих 
изданиях широко используются данные ката-
ланского и галисийского языков.

С целью обсуждение последних научных 
изданий и тенденций современной лингви-
стики Е.М. Вольф проводит в эти же годы 
семинары, которые быстро превращаются в 
центр притяжения для многих талантливых 
молодых исследователей, поскольку они по-
лучают возможность представить и обсудить 
результаты своих собственных исследова-
ний. Естественно, что региональные языки 
Испании, изучение которых стало более до-
ступным после восстановления дипломати-
ческих отношений между нашими странами, 
органично вплетались в тематику семинара.

Кстати, интерес к каталанскому у Е.М. 
Вольф возник после встречи с известным 
каталонским ученым-лингвистом, автором 

грамматики современного каталанского 
языка (в том числе и исторической) А. Бади-
я-и-Маргарит. Помимо теоретических работ 
по грамматике и семантике, целый ряд статей 
Е.М. Вольф посвятила истории каталанского 
языка. Это «Надъязыковые формы поэтиче-
ской речи в Каталонии в XIII-XV веках» (1981), 
«Языковая ситуация в Каталонии эпохи Воз-
рождения» (1985), «Развитие каталанской 
прозы в XIII-XV веках» (1984). 

Особенностям формирования каталан-
ского литературного языка на фоне историче-
ских событий посвящена глава в коллектив-
ной монографии, «Формирование романских 
литературных языков», которую подготовил 
Б.П. Нарумов. Она называется «Каталанский 
литературный язык XVI - начала XIX века» 
(1984). Автор анализирует тот нелегкий путь, 
который пришлось пройти каталанскому язы-
ку после того, как Каталония оказалась в со-
ставе Испанской Короны.

Появление работ по истории каталан-
ского языка закономерно не только потому, 
что эта область до сих пор остается недо-
статочно изученной в отечественной лингви-
стике, но и потому что обращение к истории 
помогает понять эволюцию развития языка в 
контексте развития общества и дать объясне-
ние некоторым тенденциям, проявившимся в 
жизни современного каталанского общества, 
в частности, стремление к автономии и даже 
сепаратизму.

Исследования по каталанскому языку ве-
дутся сегодня в Институте языкознания РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, СпбГУ и МГИМО. 
Именно университеты стараются продолжать 
традиции, заложенными их предшественника-
ми. Так, на филологическом факультете МГУ 
и СпбГУ силами преподавателей и студентов 
ведется большая научная работа в области 
каталанистики, (собственно лингвистика, пе-
реводоведение, история каталонского языка и 
литературы и т.д). Доклады, посвященные раз-
личным научным темам по каталанистике, ши-
роко представлены на традиционных научных 
конференциях, которые устраивают профиль-
ные кафедры. Каждый год проходят защиты 
магистерских и дипломных работ по различ-
ным аспектам каталанистики, защищаются 
кандидатские диссертации. Среди выпускни-
ков-каталонистов филологического факультета 
МГУ следует назвать Н.В. Аврову, М.И. Киеню, 
П.А. Скобцева, Е.Э. Гущину, А.В. Баканову, 
Ю.А. Карпову, А.Ю. Папченко, А.О. Уржумцеву, 
авторов этой статьи и многих других. 

Другой региональный язык Испании, 
галисийский, оказывался в поле зрения от-

ечественных ученых не так часто, как ката-
ланский. Однако, результатом глубоких и 
фундаментальных исследований стал ряд 
интереснейших публикаций. Помимо работ, 
посвященных нескольким региональным 
языкам Испании уже упомянутых авторов 
(В.Ф. Шишмарев, О.К. Васильева-Шведе, 
Г.В. Степанов), полное описание фонологи-
ческой и грамматической системы современ-
ного галисийского языка дает Б.П. Нарумов 
в своей монографии «Формирование роман-
ских литературных языков. Современный га-
лисийский язык» (1987, 2008). Автор не толь-
ко анализирует внутреннее состояние этого 
регионального языка, но и прослеживает его 
развитие с момента зарождения до второй 
половины двадцатого века [5, c. 7-45]. 

Средневековый литературный гали-
сийский язык, язык поэзии галисийских 
трубадуров, стал объектом исследования 
О.А. Сапрыкиной. В своей монографии «Язык 
и словесное творчество средневековой Пор-
тугалии» (2010) автор анализирует язык и 
стиль галисийско-португальских трубадуров, 
творчество которых стало заметным явле-
нием средневековой культурной жизни Пире-
нейского полуострова.

Исследования по галисийскому языку 
продолжают вести М.В. Зеликов (СпбГУ), 
А.А. Евдокимова (МГЛУ), М.С. Снеткова (МГУ). 

Существенный вклад в изучение гали-
сийского языка вносит Центр галисийских ис-
следований [6], созданный в 1993 году после 
подписания договора о сотрудничестве меж-
ду Санкт-Петербургским государственным 
университетом и Автономным правитель-
ством Галисии. Его директором является до-
цент кафедры романской филологии СпбГУ 
Е.С. Зернова. Основными задачами центра 
является поддержка научных исследований, 
посвященных культуре, истории и литерату-
ре Галисии, перевод и публикация галисий-
ской художественной литературы, издание 
справочников, словарей и учебных пособий 
для изучающих галисийский язык, организа-
ция конференций и лекций по галисистике, 
установление контактов между научными и 
учебными учреждениями. Благодаря усилиям 
центра в Санкт-Петербурге с 1996 года про-
водятся дни галисийской культуры.

У Центра галисийских исследований 
также заключен договор с Институтом гума-
нитарных исследований Рамона Пинейро, 
находящегося в Галисии, целью которого 
является содействие научно-исследователь-
ской деятельности в области литературы, 
лингвистики, истории и культуры Автоном-
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ного Сообщества. Аспиранты СПбГУ имеют 
возможность проходить научные стажировки 
в этом учреждении.

С 1995 года Центр галисийских исследо-
ваний реализует проект по созданию истори-
ческой Антологии галисийской литературы, 
к настоящему моменту уже опубликовано 19 
томов. Кроме произведений галисийской ли-
тературы, Центром было издано несколько 
сборников каталонской поэзии и антология 
баскского рассказа. 

Интерес к баскскому языку возник на 
территории СССР еще в двадцатые годы 
прошлого столетия, когда популярность при-
обрела гипотеза о родстве кавказских язы-
ков («иберийско-кавказской семьи языков») 
и баскского, и в советские годы баскология 
получила особенное развитие на территории 
Грузии. Энтузиазм таких известных лингви-
стов, сторонников теории баскско-кавказско-
го родства, как Н.Я. Марр, Ш.В. Дзидзигури, 
Ю.В. Зыцарь способствовал формированию 
этого научного направления. В 40-х годах о 
баскском писали В.Ф. Шишмарев (в частно-
сти в «Очерках по истории языков Испании»), 
Л.И. Жирков. 

Научно-исследовательской работой в об-
ласти баскологии занимаются и на кафедре 
теоретической и прикладной лингвистики фи-
лологического факультета МГУ, на кафедре 
в разное время проходили защиты кандидат-
ских диссертаций и дипломных работ по этой 
теме. А.В. Архипов, доцент этой кафедры, 
ведет спецкурсы, посвященные баскскому 
языку и культуре, различным аспектам совре-
менной и исторической грамматике баскского 
языка [7]. В Санкт-Петербурге исследования-
ми в области баскологии занимается М.В. Зе-
ликов, Н.М. Заика (Институт лингвистических 
исследований РАН).

2. Преподавание региональных языков 
Испании в России и методологические нара-
ботки.

Преподавание каталанского языка на фи-
лологическом факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова начинается осенью 1977 года, 
когда посол Испании в СССР Хуан Антонио 
Самаранч, каталонец по происхождению, 
поддержал инициативу заведующего кафе-
дрой иберо-романского языкознания В.С. Ви-
ноградова по изучению каталанского языка 
на филологическом факультете МГУ и привез 
учебники и книги на каталанском. 

Первым преподавателем стала 
И.О. Бигвава, впоследствии автор един-
ственного пока учебника по каталанскому для 
русскоговорящих учащихся. Сначала ката-

ланский язык преподается в качестве второго 
языка для студентов, которые в качестве пер-
вого иностранного языка изучают испанский 
язык, французский или другой романский 
язык, хотя были даже студенты с английским 
первым языком. В 1980 году на кафедре от-
крывают группу, студенты которой изучают 
каталанский в качестве первого иностранного 
языка. С тех пор каталанский преподается в 
качестве первого и второго иностранных язы-
ков, включен в программу факультета и фи-
гурирует в дипломе выпускника, кроме того, 
студенты-каталанисты, заканчивая универ-
ситет, сдают квалификационный экзамен по 
каталанскому Института Рамона Льюля. 

Всего за сорок лет изучения языка на 
кафедре прошли обучение 270 студен-
тов-каталанистов. Так, например, согласно 
статистике, в 2015 году на филологическом 
факультете было всего 33 учащихся разных 
курсов и уровней, изучающих каталанский – 
со второго курса, когда этот язык студенты 
начинают учить, и включая магистратуру и 
аспирантуру (2 курс: уровень A2 – 15 человек; 
3 курс: уровень B1 - 6 человек; 4 курс: B2 – 
6 человек; магистратура и аспирантура: C1, 
C2 – 6 человек). 

Занятия ведут как российские препода-
ватели, выпускники кафедры, так и препо-
даватели-лекторы Института Рамона Льюля, 
организации, созданной по инициативе ав-
тономного правительства Каталонии (Же-
нералитат) и муниципалитета Барселоны. 
Институт Рамона Льюля содействует изуче-
нию каталанского языка и распространению 
культуры Каталонии, в том числе направляя 
преподавателей –каталонцев в университе-
ты многих стран мира. В настоящее время 
преподавателем –лектором является Анна 
Бразес-и-Коль (Anna Brasas i Coll). Кроме 
собственно занятий по каталанскому языку, 
преподаватели Института Рамона Льюля со-
вместно со студентами организуют концерты, 
посвященные каталанскому языку и культуре, 
отмечают официальные праздники Ката-
лонии, такие, как Сан Жорди (день святого 
Георгия, покровителя Каталонии). В рамках 
студенческого театра ставятся спектакли на 
каталанском языке, устраиваются Жокс Флу-
ралс – Цветочные игры, конкурс поэзии на 
каталанском языке.

С 1990 года у МГУ им. М.В. Ломоносова 
заключен договор с Университетом Барсело-
ны (Universitat de Barcelona - UB), благодаря 
которому студенты МГУ, изучающие каталан-
ский, имеют возможность проходить обуче-
ние в Каталонии в течение одного семестра. 

До 2002 года студентам предоставлялось 
шесть мест в год для прохождения обучения, 
а затем восемь студентов ежегодно проходи-
ли стажировку в университете Барселоны. 

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете (СПбГУ) практическое из-
учение региональных языков Испании, как и 
научно-исследовательская работа в области 
каталанистики, также начались в 60-70х годах 
прошлого века по инициативе таких выдаю-
щихся ученых, как Г.В.Степанов, О.К.Васи-
льева-Шведе, З.И.Плавскин. В настоящее 
время каталанский является факультатив-
ным предметом и изучается в СПбГУ на фи-
лологическом факультете на кафедре роман-
ской филологии студентами-филологами и 
переводчиками, однако учащиеся других фа-
культетов и даже других вузов Санкт-Петер-
бурга имеют возможность посещать занятия 
по каталанскому языку. 

В 2015 году всего каталанский изуча-
ли 14 студентов разных уровней (А1 – С1). 
Уровни А1 –А2 студенты проходят на третьем 
курсе, В1 – на последнем курсе бакалавриа-
та. Занятия уровней В2-С1 предназначены 
для учащихся магистратуры. Как и в МГУ, в 
Санкт-Петербугском университете по окон-
чании бакалавриата студенты сдают экзамен 
Института Рамона Льюля на знание каталан-
ского языка, и, после успешного прохожде-
ния, получают официальные сертификаты 
этого учреждения. 

Студенты-каталанисты вместе с препо-
давателями Института Рамона Льюля отме-
чают праздники Каталонии и выступают с кон-
цертами и спектаклями, а также устраивают 
дни, посвященные каталонской гастрономии 
(как, например, Кастаньяда). На Фейсбуке 
есть страничка "Rússia en català" (т.е. «Рос-
сия на каталанском»), где можно видеть фото 
и видео мероприятий, в которых участвуют 
студенты-каталанисты и преподаватели-но-
сители языка, а также различные анонсы. 
В настоящее время Институт Рамона Льюля 
в СПбГУ представляет Монтсеррат Гофре.

МГУ им. М.В.Ломоносова и СПбГУ при 
активном участии студентов, изучающих 
каталанский, а также преподавателей-ката-
лонцев, организуют Международные встречи 
студентов и преподавателей каталонского 
языка, которые проходят в тех странах, где в 
университетах работают представители Ин-
ститута Рамона Льюля. В 2013 году встреча 
прошла в Санкт-Петербурге.

С 1994 года в МГУ и СПбГУ проводятся 
экзамены на получение Международного 
сертификата по каталанскому языку (Certificat 
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Internacional de Català - CIC). С 1994 года по 
2002 в результате квалификационных испы-
таний, которые проводило Главное управле-
ние лингвистической политики автономного 
правительства Каталонии (Женералитат), 
свидетельство о владении каталанским полу-
чило 175 человек. С 2003 года эта функция 
перешла к Институту Рамона Льюля. С 2003 
по 2015 годы сертификаты были вручены 308 
студентам из Москвы и Санкт-Петербурга. Та-
ким образом, за весь период с 1994 по 2015 
успешно сдали экзамены на владение ката-
ланским 483 учащихся. 

С 1982 года предметом изучения кафе-
дры иберо-романского языкознания МГУ стал 
галисийский язык, который преподается как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах 
(Б.П. Нарумов, О.А. Сапрыкина, М.С. Снеткова). 

На филологическом факультете СПбГУ 
изучение галисийского языка также началось 
в 80-х годах прошлого столетия, первым пре-
подавателем был А.М. Гах. Большая роль в 
разработке методических программ принад-
лежит Б.П. Нарумову, который долгое время 
преподавал этот язык на филологическом 
факультете СПбГУ. В настоящее время пре-
подаванием галисийского языка на фило-
логическом факультете СПбГУ занимается 
упомянутый выше Центр галисийских иссле-
дований. Занятия ведутся для студентов ис-
панского отделения, однако учащиеся других 
отделений и кафедр и даже других факуль-
тетов и вузов также могут изучать этот язык. 
В разные годы галисийскому языку обучались 
студенты португальского, славянского и рус-
ского отделений, студенты исторического 
факультета, а также сотрудники Российского 
Этнографического и Русского музеев, Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Ве-
ликого (Кунсткамеры) и Российского государ-
ственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. Правительство Галисии предо-
ставляет студентам, изучающим галисийский 
язык, стипендии для обучения на летних кур-
сах в Сантьяго де Компостела. 

Практическое обучение баскскому языку 
в России стало возможным в 90-х годах, когда 
был заключен договор между МГУ и Универ-
ситетом Витории (Страна Басков). Благода-
ря усилиям филологического факультета 
Университета Витории, а также Института 
баскского языка Бернарде Эчепаре на ка-
федре иберо-романского языкознания вот 
уже 18 лет работают лекторы-баскологи, но-
сители баскского языка. В настоящее время 
преподавателем-лектором баскского явля-
ется Айноа Айербе Сабалета (Ainhoa Ayerbe 

Zabaleta), которая преподает на кафедре уже 
6 лет. Занятия по баскскому языку являются 
факультативными, но они включены в уни-
верситетскую учебную программу, и по окон-
чании студенты получают свидетельство о 
прохождении курса, что отражено в дипломе. 

Преподаватели-лекторы используют ба-
скские учебники языка или специальные сайты 
обучающей направленности (например, euskal 
tegia) однако они вынуждены адаптировать 
методические материалы, т.к. существующие 
пособия в основном предназначены для ино-
странцев, изучающих язык на курсах в Стране 
Басков. Каждый год от 6 до 8 студентов кафе-
дры в течение семестра проходят обучение 
в Университете Витории в рамках договора, 
заключенного между МГУ и этим высшим 
учебным заведением, который предоставляет 
российским учащимся стипендии.

Цель научить практическому владению 
тому или иного региональному языку Испа-
нии поставила задачу создания методологи-
ческой и лингводидактической базы. Однако, 
на сегодняшний день, существует только 
один российский учебник каталанского язы-
ка, созданный талантливым преподавателем 
И.О. Бигвава на кафедре иберо-романского 
языкознания МГУ [8]. 

3. Переводческая практика.
На практике знания, полученные в уни-

верситетах, нашли достойное применение в 
переводах художественной литературы с ре-
гиональных языков Испании на русский язык, 
прежде всего, с каталанского и галисийско-
го. В этой связи следует, в первую очередь, 
отметить вклад в каталанистику кафедры 
зарубежной литературы филологического 
факультета МГУ: доцент этой кафедры, М.А. 
Абрамова, с 80х годов занимается изучением 
и преподаванием каталонской литературы, 
а также переводом художественной литера-
туры с каталанского на русский язык. Доста-
точно вспомнить перевод романа «Тирант 
Белый» [9], который был осуществлен под 
руководством и редакцией М.А. Абрамовой, 
чтобы оценить значение ее вклада в россий-
скую каталанистику. Одна из последних ее 
работ – перевод на русский язык каталонско-
го романа Жауме Кабре «Я исповедуюсь», 
сделанный совместно с Е.Э. Гущиной и А.О. 
Уржумцевой [10]. Многие ученики М.А. Абра-
мовой стали переводчиками с каталанского 
языка или посвятили свою деятельность 
исследованиям в области каталонской куль-
туры и литературы. В последний год М.А. 
Абрамова совместно с Анной Бразес ведет 
спецсеминар по переводу художественной 

каталонской литературы на русский язык. 
Аналогичная работа ведется и в СпбГУ.

Нельзя не сказать, что за последние че-
тыре десятилетия в нашей стране сложилась 
целая плеяда блестящих переводчиков с ката-
ланского и галисийского языков, получивших 
признание в самой Испании. Среди них сле-
дует назвать В.Е.Багно, Е.С. Зернову и многих 
других, благодаря таланту которых российский 
читатель получил возможность познакомиться 
с литературными произведениями, написан-
ными на региональных языках Испании.

Все вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Фундаментальные научные исследова-
ния региональных языков Испании в России 
начали проводится во второй половине двад-
цатого века, причем, их интенсивность резко 
возросла после восстановления дипломати-
ческих отношений между Россией и Испанией. 
Однако, базой для этих научных разработок 
послужили труды отечественных филологов, 
историков и этнографов девятнадцатого века 
и первой половины двадцатого.

2. Социолингвистическая тематика явля-
лась и до сих пор остается приоритетной, по-
скольку она продиктована той социально-по-
литической обстановкой, которая сложилась 
в Испании в последней четверти двадцатого 
века в связи с возвращением страны на демо-
кратический путь развития. Процессы норма-
лизации региональных языков, запущенные 
после принятия конституции Испании в 1978 
году, продолжаются с разной степенью ин-
тенсивности. Опыт Испании, позитивный или 
негативный, требует осмысления и дальней-
ших научных разработок. 

3. Интерес к истории региональных язы-
ков также не случаен, поскольку именно исто-
рия может объяснить не только стремление к 
автономии или даже сепаратизму со стороны 
некоторых регионов, но и некоторые тенден-
ции, наблюдаемые сегодня.

4. Теоретическое описание фонологиче-
ской и грамматической систем, по большей 
части, вызвано практическими целями, а 
именно, обучить языку, при этом, наиболее 
разработанным в плане лингводидактики ока-
зался каталанский язык, поскольку его пре-
подаванием занимаются, по крайней мере, в 
двух ведущих университетах нашей страны.

5. Переводческая деятельность, благо-
даря которой многие шедевры авторов, пи-
шущих на своих родных языках, оказались 
доступными для российского читателя, стала 
практическим выходом изучения региональ-
ных языков Испании в России.
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Аннотация. Творческое становление современного музыканта-исполнителя осуществляется в чрезвычайно 

плотном и многослойном музыкально-информационном поле, где одновременно сосуществуют, пересекаются, 
вступают в сложные взаимоотношения различные течения и направления, образующие порой самые невероятные 
художественные модели. Именно поэтому столь актуально и значимо обращение к этой проблеме как предмету 
педагогического исследования, направленного на осуществление процесса развития культуры стилевого мышле-
ния в обучении и воспитании молодых музыкантов-инструменталистов. Это способствует не только достижению 
умения ориентироваться в постоянно изменяющемся музыкально-информационном поле, но и пониманию сущ-
ности происходящих процессов, их логики и закономерностей, что необходимо для успешной самореализации и 

самоактуализации творческой личности в ее дальнейшей профессиональной деятельности. 
Abstract. Creative formation of the modern musician-performer is extremely dense and multi-layered musical information field, where both coexist, 

intersect, enter into complex relationships of different currents and directions, forming sometimes the most incredible artistic model. That is why so important 
and meaningful treatment to this problem as the subject of pedagogical research aimed at the implementation of the process of cultural development of 
thinking styles in the training and education of young musicians-instrumentalists. This not only facilitates achieving the ability to navigate the ever-changing 
musical information field, but also an understanding of the essence of the processes, their logic and laws that are necessary for successful self-realization 
and self-actualization of a creative personality in her future career. 

Ключевые слова. Художественный стиль, традиция и новация, синтез, культура стилевого мышления, творческая личность, становление 
музыканта-инструменталиста. 

Key words. The art style, tradition and innovation, synthesis, culture, style of thinking, creative personality, formation of the musician-instrumentalist.

Каждый профессиональный музыкант: 
будь то исполнитель, педагог, композитор, 
исследователь и т.д., регулярно сталкивается 
с проблемой стиля, которая всегда вызыва-
ла и вызывает по сей день яростные споры. 
Нередко приходится наблюдать, как после 

концерта слушатели вступают в дискуссию 
по поводу того, насколько представленные 
интерпретации соответствуют стилю того 
или иного композитора. Не менее активная 
дискуссия порой возникает на зачете или эк-
замене в музыкальном учебном заведении, 

когда в спор вступают и молодые, и опытные 
педагоги, доказывающие или опровергающие 
право исполнителя на оригинальную интер-
претацию.

Эта проблема особенно остро стала ощу-
щаться в конце ХVIII века, когда исполнитель 
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завоевал право «отделиться» от композитора, 
ранее самостоятельно представлявшего свои 
сочинения, и стал интерпретатором «чужой» 
музыки. С тех пор проблеме стиля в интер-
претации музыкальных сочинений уделяется 
огромное внимание общественности: она ста-
новится поводом для рассуждений музыкове-
дов и критиков, исполнителей и слушателей, 
настаивающих на необходимости «стильного 
исполнения», то есть, прочтения музыкального 
текста в соответствии с замыслом автора, что, 
несомненно, справедливо, но при этом каждый 
из яростных спорщиков, как правило, уверен в 
том, что именно он совершенно точно знает и 
понимает этот замысел. 

Справедливости ради следует заме-
тить, что действительно достаточно часто 
представленные интерпретации бывают не 
столько оригинальными, сколько небреж-
ными по отношению к созданному автором 
музыкальному миру. Музыкальное «посла-
ние» автора в таких интерпретациях оказы-
вается непонятым и передается слушателю 
со значительными искажениями. Однако, не 
менее часто раздражение и споры вызывают 
талантливые и яркие интерпретации, нару-
шающие сложившиеся стереотипы, посколь-
ку, как справедливо замечает Т. Адорно, для 
многих дело состоит отнюдь «не в том, чтобы 
адекватно представить и познать смысл про-
изведений, а в том, чтобы ревностно следить 
за точностью и на йоту не отступить от того, 
что они считают исполнительской практикой 
прошлых эпох, а это, само по себе весьма со-
мнительно» [1, с. 18]. 

И современным композиторам очень 
часто приходится доказывать право на соб-
ственный стиль, который воспринимается 
рядом ценителей как нечто сумбурное, непо-
нятное, лишенное привычных стилевых ори-
ентиров. Спорам музыковедов-исследовате-
лей, обращенным к проблеме стиля, можно 
посвятить многочисленные тома, достаточно 
вспомнить сколько различных мнений вы-
сказано по поводу стилевого «хаоса» эпохи 
барокко или многопланового стилевого про-
странства ХХ века.

Это свидетельствует о том, что проблема 
формирования культуры стилевого мышле-
ния значительно шире, чем вопрос о точности 
исполнительской интерпретации замыслам 
автора. Она, в сущности, существует столько, 
сколько существует искусство, поскольку про-
цесс его постижения всегда связан с необхо-
димостью понимания стиля художественного 
текста, его особенностей, его принадлежно-
сти той или иной эпохе и т.д. В той или иной 

степени, эта проблема затрагивается во 
множестве исследований, посвященных как 
процессу создания художественных произве-
дений, так и их восприятию.

Еще Платон, рассуждая об особенностях 
греческой поэзии и музыки, разъясняет, в чем 
отличие ионийского стиля от дорийского и т. 
д. Эта проблема затрагивается в трактатах 
Средневековья и Возрождения, к ней обра-
щаются представители эпохи Просвещения и 
Романтизма. Во все времена исследователи 
пытаются понять, как рождается особый ав-
торский мир, как формируется его стиль, от-
чего зависят те удивительные черты, которые 
делают этот мир единственным и неповтори-
мым. И даже самый беглый взгляд на исто-
рию искусства показывает, насколько сложен 
и многозначен этот процесс.

В качестве примера обратимся к одной 
из мощнейших фигур, стоящей у истоков эпо-
хи Возрождения, к поэту, которого называют 
последним поэтом Средневековья и первым 
поэтом нового времени, к Данте Алигьери, к 
тому, как складывался его уникальный автор-
ский мир. Как справедливо утверждает один 
из выдающихся исследователей философии 
итальянского Возрождения, профессор Гар-
вардского университета А.Х. Горфункель, 
«в своем творчестве Данте был теснейшим 
образом связан с современной ему фило-
софией, теологией, наукой. Он воспринял 
разнообразные течения тогдашней фило-
софской культуры: от сохранившегося на 
латинском Западе наследия античности до 
лучших достижений арабской мысли, от ор-
тодоксального католического богословия до 
преследуемого церковью аверроистского 
свободомыслия» [2, с.16].

Именно поэтому, по мнению исследова-
теля, «созданный Данте в его «священной 
поэме» великий синтез поэзии, философии, 
теологии, науки является одновременно ито-
гом развития средневековой культуры и под-
ступом к новой культуре эпохи Возрождения» 
[2, с.17]. И если мы еще раз вглядимся в ход 
истории, пытаясь осмыслить логику и зако-
номерности формирования нового стилевого 
пространства, то, несомненно, обратим вни-
мание на то, что всегда этот процесс связан с 
острейшим конфликтом традиции и новации, 
который постепенно, преодолевая огромное 
сопротивление и консерваторов, и новато-
ров, завершается великим синтезом, в кото-
ром рождение новых ценностей обязательно 
соседствует с творческим преобразованием 
уже сложившихся, ставших личностными 
смыслами ценностей культуры [4,6]. 

 Особую остроту проблема преобразо-
вания стилевого пространства приобретает 
в пространстве культуры ХХ века. Во множе-
стве исследований рассматриваются как фи-
лософские, культурологические эстетические 
и искусствоведческие аспекты этой пробле-
мы, так и ее педагогический, и психологиче-
ский составляющие. Так, в исследования А.И. 
Николаевой, стилевой подход в исполнитель-
ском классе педагогического вуза рассматри-
вается как фактор формирования личности 
будущего профессионального музыканта, 
как «целостная система, основанная на кате-
гории «стиль», содержащей в себе высокий 
уровень обобщения» [5, с. 9]. В качестве ос-
новы стилевого подхода А.И. Николаева вы-
двигает понимание стиля в качестве:

• эстетической категории;
• категории музыкознания, рассма-

тривающего композиторский и исполнитель-
ский стили в их взаимосвязи;

• психологической категории;
• педагогической категории [5, с. 9].
Таким образом, обоснованность обра-

щения к проблеме формирования и развития 
культуры стилевого мышления в обучении 
и воспитании молодых музыкантов связана 
с тем, что постоянное расширение и услож-
нение стилевого пространства, явление фе-
номена «полистилистики», появление раз-
личных стилевых «гибридов», рождают ряд 
противоречий между:

• многослойностью и многоплано-
востью художественного пространства куль-
туры, и неготовностью молодых музыкантов 
свободно ориентироваться в нем;

• постоянно затрагиваемой пробле-
мой формирования культуры стилевого мыш-
ления в подготовке музыканта-исполнителя и 
отсутствием работ, в полной мере раскрыва-
ющих сущность ее;

• потребностью в высокообразован-
ных, эрудированных, обладающих высокой 
культурой стилевого мышления музыкантах и 
отсутствием эффективных моделей, способ-
ствующих осуществлению этого процесса в 
учебно-воспитательном процессе.

Совершенно очевидно, что система на-
учного знания, «объектом которого является 
исследование музыки как искусства (физио-
логического, психологического, эстетическо-
го и культурного феномена)» … неизбежно 
приводит исследователя к необходимости 
«включать в область музыковедения не толь-
ко музыку, но и «музыкантов», действующих в 
определенном социальном контексте. Триада 
«композитор-исполнитель-слушатель» стала 



63I    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I    №  8 ( 104 ) 2 0 1 7

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА И ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ

притягивать исследовательское внимание, 
что отразилось на методах анализа, заим-
ствующих аппарат из смежных наук» [3, с.3].

Это справедливое замечание Н.С. Гуля-
ницкой, которая посвятила ряд своих работ 
методологии музыкознания, обращает нас 
к очень важному аспекту, самым непосред-
ственным образом связанному с формиро-
ванием и развитием у музыкантов культуры 
стилевого мышления, поскольку социальный 
контекст является тем фундаментом, на ко-
тором возводится художественно-стилевое 
пространство той или иной эпохи. 

Тем более, что предмет музыковедения, 
как и предмет каждого музыкально-педаго-
гического исследования, «не есть нечто ста-
бильное, обладающее строго очерченным 
кругом решаемых вопросов, а есть мобильная 
структура, существующая в развивающаяся в 
историческом времени и пространстве. Изме-
няясь в зависимости от самой музыкальной 
практики, задачи науки о музыке (как и задачи 
науки о музыкальной педагогике — прим. ав-
тора) корректируются духом времени, Zeitgeist, 
контекстом художественной культуры» [3, с. 3].

Очевидно, что сегодня назрела потреб-
ность в теоретико-методологическом обосно-
вании педагогических условий, необходимых 
для развития культуры стилевого мышления 
в процессе творческого становления музы-
кантов-исполнителей, что перед педагогами 
исследователями стоит задача создания и 
реализация модели формирования культуры 
стилевого мышления у музыкантов-исполни-
телей в естественных условиях учебно-вос-
питательного процесса. Решение такой зада-
чи, в свою очередь, требует: 

• выявления сущностных особен-
ностей понятия «культура стилевого мыш-
ления»;

• глубокого изучения роли культуры 
стилевого мышления в творческом становле-
нии музыканта-исполнителя;

• характеристики основных психо-
лого-педагогических условий, необходимых 
для развития культуры стилевого мышления 
в процессе обучения и воспитания молодых 
музыкантов;

• анализа типовых недостатков, пре-
пятствующих эффективности этого процесса.

Таким образом, обоснованность обраще-
ния к проблеме формирования культуры сти-
левого мышления в творческом становлении 
музыканта-исполнителя как предмету музы-
кально-педагогического исследования бази-
руется на убежденности автора в том, что:

• творческое становление, профес-
сиональное самоопределение, успешная са-
мореализация и самоактуализация молодых 
музыкантов-инструменталистов непосред-
ственно связаны с уровнем культуры стиле-
вого мышления, сформированным в совре-
менной системе музыкального образования;

• культура стилевого мышления 
представляет собой сложное интегратив-
ное, свойство личности, определяющее спо-
собность музыканта понимать и толковать 
музыкальный текст, успешно преодолевать 
знаковую и конструктивную грань музыкаль-
ной формы, проникать в образную сферу, 
свободно ориентироваться в ней, понимая 
логику и стилевые особенности постигаемого 
авторского мира, его встроенность в целост-
ное пространство музыкальной культуры; 

• формирование и развитие куль-
туры стилевого мышления у музыкантов-ин-
струменталистов – это сложный, многосту-
пенчатый, поэтапный процесс становления 
личности, включающий в себя професси-
ональную адаптацию, самоопределение и 

творческую самореализацию молодых музы-
кантов; 

• разработка и реализация в про-
цессе обучения и воспитания музыкантов-ин-
струменталистов модели развития культуры 
стилевого мышления, опирающейся на со-
временные подходы к стилевому многообра-
зию как к целостной системе, включающей в 
себя множество оригинальных авторских ми-
ров, способствует оптимизации учебно-вос-
питательного процесса и повышению его 
качества.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема формирования адекватного музыкального вос-
приятия русского музыкального искусства китайскими студентами в условиях музыкально-исторической подготовки 
в российском педагогическом университете. В определении понятия «адекватное музыкальное восприятие» автор 
опирается на труды ведущих российских ученых, прежде всего на исследование В. В. Медушевского. В статье 
намечены подходы к организации адекватного восприятия русской музыки китайскими студентами, определены 
специфика и критерии данного педагогического процесса.

Abstract. The article considers such an actual problem as a forming an adequate musical perception of the Russian 
musical art by Chinese students in the terms of the musical and historical training at the Russian pedagogical University. 
The author relies on the works of leading Russian scientists, especially V.V. Medushevsky in the definition of «adequate 

musical perception». The article presents approaches to the organization of adequate perception of Russian music by Chinese students. Moreover, the 
author describes the specificity of this educational process.

Ключевые слова: музыкальное восприятие, критерии формирования адекватного музыкального восприятия, музыкально-историческая 
подготовка, китайские студенты, русское музыкальное искусство. 
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Музыкально-историческая подготовка яв-

ляется важнейшим звеном высшего педагоги-
ческого образования в России. Как правило, в 
учебном плане китайских студентов-бакалав-
ров представлены курсы зарубежной, русской 
и современной музыки. Содержание музы-
кально-исторической подготовки предпола-
гает поэтапное освоение материала обоб-
щающих теоретических разделов курсов во 
взаимосвязи с изучением творческого насле-
дия композиторов и конкретных музыкальных 
произведений, особенностей их стиля, жанра, 
формы. Особое место среди музыкально-и-
сторических дисциплин в профессиональной 
подготовке педагога-музыканта занимает 
курс «История русской музыки», поскольку 
русское музыкальное искусство, как показано 
в фундаментальном труде Е. В. Николаевой 
[5], оказало непосредственное воздействие 
на развитие музыкально-педагогической мыс-
ли в России.

Содержание курса «История русской 
музыки» сложилось под влиянием совет-
ской (российской) музыковедческой школы, 
признанной во всем мире как выдающееся 
явление гуманитарных наук ХХ–ХХI вв. Со-
временные педагоги-музыковеды рассматри-
вают курс «как методологически значимый 
предмет в профессиональной подготовке 
учителя российской школы» [6, с.7]. Традици-

онные для российских педагогических вузов 
программы данной дисциплины и учебная 
литература поэтапно отражают историю му-
зыкальной культуры от древности до совре-
менности с включением анализов сочинений 
великих русских композиторов. Поэтому осво-
ение курса предполагает наличие у студентов 
сформированного адекватного музыкального 
восприятия и грамотной трактовки изучаемой 
музыки. Однако опыт работы в педагогиче-
ском университете показал, что проблема 
адекватного восприятия русского музыкаль-
ного искусства китайскими студентами в про-
цессе музыкально-исторической подготовки 
является не решенной и в последнее время 
приобрела особую актуальность. Это связано 
с рядом причин, среди которых выделим:

отсутствие у поступивших в российские 
педагогические вузы китайских студентов не-
обходимых базовых знаний в области исто-
рии и культуры России, ее цивилизационных 
оснований, во многом определивших путь 
развития русской музыки;

слабое владение методами культуроло-
гического и стилевого анализа, необходимы-
ми для постижения особенностей русского 
музыкального искусства; 

отсутствие опыта творческого воспри-
ятия произведений русских композиторов, 
отражающего не только личностное эмоци-

ональное отношение к музыке, но и ее цен-
ностные смыслы;

низкий уровень представлений о педаго-
гической значимости изучаемых сочинений 
русских композиторов в будущей професси-
ональной деятельности педагога-музыканта.

Добавим, что, если для российских обуча-
ющихся русская музыка является естествен-
ной музыкальной средой, а русская история 
и культура познаются с детства, то для ки-
тайских студентов адекватность восприятия 
русской музыки является одной из наиболее 
сложных проблем профессионального музы-
кально-педагогического образования. 

Данная статья посвящена трактовке те-
ории адекватного музыкального восприятия 
в контексте музыкально-исторической подго-
товки китайских студентов в российском пе-
дагогическом университете. 

Обосновывая категорию адекватного 
музыкального восприятия как фактора осво-
ения курса истории русской музыки китай-
скими студентами, необходимо обратиться 
к научной литературе, посвященной общим 
вопросам художественного и музыкального 
восприятия.

Теория художественного восприятия 
достаточно широко представлена в психоло-
гических исследованиях В.С. Библера, А.В. 
Брушлинского, В.Н. Максимова, Б.С. Мейлаха, 
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П.М. Якобсона, Б.П. Юсова и других ученых, 
рассматривающих ситуацию перцептивного 
акта с позиций его влияния на внутреннее со-
стояние личности. Как пишет В.Н. Максимов, 
«в художественных произведениях человеку 
открывается не только внешний предметный 
мир, но и мир его душевных переживаний; че-
рез художественное произведение он узнает 
не только действительность, но и себя в этой 
действительности. И в этом основное, содер-
жательное отличие искусства как средства 
познания от науки» [2, с. 58]. 

Основой изучения художественного вос-
приятия в научных исследованиях является 
сопоставление двух категорий – собственно 
художественного текста и субъекта восприя-
тия. Наиболее весомый вклад в разрешение 
ситуации взаимоотношения художествен-
ного произведения и воспринимающего его 
человека внес В.С. Выготский – классик 
российской психологии. В трудах Выготского 
обоснована природа акта художественного 
восприятия, его обусловленность способно-
стью человека творчески интерпретировать 
образ произведения искусства. В работе 
«Психология искусства» [3]. Выготский описал 
процесс поэтапного освоения художественно-
го образа от его формы через функциональ-
ный анализ отдельных элементов к результа-
ту – осознанию смысла произведения. Важно 
отметить, что Выготский считал: нельзя трак-
товать произведение, исходя исключительно 
из психологии его создателя. И предполагал, 
что трактовка сочинения реципиентом есть 
эстетическая реакция, обусловленная инди-
видуальными особенностями психики. 

Учение Выготского о психологических 
особенностях художественного восприятия 
является важной составляющей общей тео-
рии восприятия современной науки. Однако 
художественное восприятие в учебном про-
цессе обладает своей спецификой. В связи 
со сказанным следует обратить внимание на 
статью В.Н. Максимова «Анализ ситуации ху-
дожественного восприятия» [2]. В этой работе 
ситуация художественного восприятия пред-
ставлена с методологической точки зрения. 
Ученый выделяет ряд исследовательских 
подходов, которые следует учитывать при из-
учении проблемы музыкального восприятия. 
Это: психологический и «надпсихологиче-
ский» планы рассмотрения, психофизиоло-
гический план рассмотрения, социально-пси-
хологический план рассмотрения, этический 
план рассмотрения и др. [2, с. 61-87]. В ре-
зультате анализа исследователь пришел к 
выводу, что изучение художественного вос-

приятия как перцептивного акта не может 
быть самоцелью и задача исследований в 
русле любого из выделенных направлений 
сводится в конечном итоге к формированию 
восприятия. Поэтому необходимо исследо-
вать не столько констатирующие тенденции 
восприятия, но прежде всего – конструирую-
щие, в числе которых – педагогическое воз-
действие и регулирование хода восприятия в 
процессе освоения художественных текстов 
[2, с. 87-89].

Проблема музыкального восприятия наи-
более глубоко исследована в музыковедче-
ской научной литературе (Б.В. Асафьев, А.Л. 
Готсдинер, А.Г. Костюк, В.В. Медушевский, 
Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов, А.Н. Холопов, 
В.Н. Холопова и др.). Понятие «музыкальное 
восприятие», как правило, употребляется в 
двух значениях. Во-первых, как фиксируемый 
во времени перцептивный акт с конкретным 
результатом (например, в учебном процессе 
это может быть анализ музыкального произ-
ведения, когда студенты должны определить 
форму прослушанного сочинения). Во-вто-
рых, как длительный процесс мышления, 
поскольку «общение» слушателя с музыкаль-
ным произведением может тянуться доста-
точно долго под влиянием эмоций, памяти, 
воображения и других механизмов психики. 
Для китайских студентов, например, чрезвы-
чайно важным является мелодическая сто-
рона музыкального произведения и мелоди-
ческая активность музыкального восприятия, 
что связано с генетическими особенностями 
национального музыкального мышления. По 
мнению выдающегося российского музыкове-
да Ю.Н. Холопова, подобно речи «мелодия 
представляет собой обращение к слушателю 
с целью воздействия на него, способ обще-
ния людей» [2, с. 512]. Мелодическая сторона 
музыки способна долго сохраняться в памяти 
и «продлевать жизнь» прослушанного му-
зыкального произведения, открывая новые 
возможности для его трактовки, как в рамках 
учебного процесса, так и за его временными 
пределами. Способность к эмоциональному 
мелодическому восприятию музыкальных 
произведений китайскими студентами необ-
ходимо учитывать в процессе освоения рус-
ской музыки, отличающейся мелодическим 
богатством и ярко выраженной песенностью.

В музыкально-педагогических исследова-
ниях внимание авторов сосредоточено на про-
блеме правильной организации музыкального 
восприятия на уроках музыки, которое пони-
мается как «процесс отражения, становления в 
сознании человека музыкального образа» [1, с. 

146]. Музыкальный образ является категорией, 
во многом соотносимой, а часто и совпадаю-
щей со смысловыми значениями музыкального 
произведения. Музыкальное произведение в 
процессе его восприятия предстает как музы-
кальный образ-представление, отражающий 
действительность в неповторимой авторской 
(композиторской) художественной форме. Об-
раз-представление является продуктом вос-
приятия, его результатом, который отличается 
эмоциональностью, целостностью, осмыслен-
ностью, константностью, ассоциативностью, 
вариативностью. Чем ближе смысловые зна-
чения музыкального образа-представления к 
ценностным основаниям музыкального произ-
ведения, тем адекватнее является результат 
его восприятия, в том числе в целях педагоги-
ческого анализа. Образ-представление имеет 
ярко выраженную субъективную природу и 
является личностно значимым отражением му-
зыкального произведения. 

Рождению музыкального образа-пред-
ставления способствуют многообразные 
механизмы человеческой психики, в том 
числе память и воображение. Качественный 
результат этого процесса зависит от способ-
ности человека привнести в музыкальный 
образ-представление собственные эстетиче-
ские переживания и ассоциации, не проти-
воречащие культурологическим ценностям и 
смыслам сочинения. Данный вид восприятия 
исследователь-педагог В.В. Медушевский на-
зывал «адекватным». Ученый рассматривал 
проблему адекватности в комплексе взаимос-
вязанных вопросов: о предмете адекватного 
восприятия музыки, о его природе, о критери-
ях адекватности и соотношении адекватного 
и реального восприятия [4, с. 141]. Определяя 
понятие, исследователь пишет: «Адекватное 
восприятие — это прочтение текста в свете 
музыкально-языковых, жанровых, стили-
стических и духовно-ценностных принципов 
культуры» [4, с. 143].

Теория В.В. Медушевского родилась на 
основе сопоставления реального и адекватно-
го восприятия. Исследователь пишет: «Адек-
ватное восприятие – это оборотная сторона 
произведения, условие его самотождественно-
сти, зеркало, в котором выявляется духовный 
мир произведения». И далее: «Адекватное 
восприятие – своего рода мостик, соединяю-
щий произведение с многочисленными акта-
ми реального восприятия и, соответственно, 
«теорию» (семиотику) музыки с музыкальной 
психологией и социологией» [4, с. 143]. 

В.В. Медушевский подчеркивает роль 
культуры, ее ценностных смыслов, которые 
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отражаются как в тексте музыкального произ-
ведения, так и в результате правильно орга-
низованного акта музыкального восприятия. 
Он считает, что адекватное восприятие – это 
некая культурная норма, поскольку «произве-
дение и его адекватное восприятие равным 
образом погружены в культуру, вытекают из 
нее, порождаются ею» [4, с. 143]. Теоретиче-
ские выводы ученого свидетельствуют, что вне 
понятия адекватности восприятия обречены 
на бесперспективный путь развития не только 
музыковедение, но и теория и практика обуче-
ния и воспитания [4, с. 141]. Иначе говоря, без 
культурологической составляющей невозмож-
но правильно понять содержание, стилистику, 
формообразующие свойства музыки в учеб-
ном процессе. Неслучайно известный музы-
кант-психолог А.В. Торопова пишет о том, что в 
изучении взаимодействия личности и культуры 
именно музыкальное образование становится 
«фронтом» такого взаимодействия [7, с. 104]. 

Теория адекватного восприятия музы-
кальных произведений В.В. Медушевского 
остается недооцененной в педагогике му-
зыкального образования, в том числе – в 
педагогике высшей школы. Вместе с тем, 
разработанные исследователем научные 
положения помогают обосновать педагоги-
ческие средства, способствующие формиро-
ванию адекватного восприятия произведений 
русского музыкального искусства китайскими 
студентами. 

Культурологическая доминанта теории 
В.В. Медушевского и общие задачи музы-
кально-исторической подготовки будущего 
учителя музыки в педагогическом универ-
ситете позволили выделить ряд критериев 
формирования адекватного восприятия рус-
ского музыкального искусства китайскими 
студентами. Среди них культурологический 
критерий, музыкально-исторический крите-
рий, исполнительский критерий и музыкаль-
но-педагогический критерий. 

Культурологический критерий формиро-
вания адекватного музыкального восприятия 
предполагает знание культурно-историче-
ского и художественного контекста, в усло-
виях которого родилось музыкальное про-
изведение. Данный критерий направлен на 
расширение и углубление знаний китайских 
студентов в области культурно-исторических 
ценностей России, что осуществимо, напри-
мер, при включении в программу обучения 
спецкурса «Ценности русской культуры». 
Необходимо добавить, что при организации 
восприятия музыкального произведения 
в учебном процессе постижение замысла 

композитора происходит не только в резуль-
тате непосредственного контакта студента с 
музыкой, но и благодаря специально проду-
манным педагогическим действиям, включа-
ющим теоретический анализ произведения 
до и после перцептивного акта. В числе наи-
более действенных приемов, позволяющих 
целенаправленно и эффективно влиять на 
результат музыкального восприятия и его 
адекватность, выделим культурологическую 
установку. (Теория установки наиболее под-
робно изложена в трудах советского психо-
лога ХХ века Д.Н. Узнадзе [8]). В процессе 
музыкально-исторической подготовки китай-
ских студентов культурологическая установка 
может менять направленность восприятия и 
регулировать процесс рождения адекватного 
образа-представления.

Музыкально-исторический критерий 
формирования адекватного музыкального 
восприятия достаточно традиционен и отра-
ботан в учебной практике педагогического 
образования. Он предполагает наличие зна-
ний о методах аналитического рассмотрения 
музыкального произведения в контексте сти-
левых закономерностей развития русской му-
зыки (комплексный анализ, стилевой анализ, 
интонационный анализ и др.). 

Исполнительский критерий формирова-
ния адекватного музыкального восприятия – 
выразительная и грамотная интерпретация 
сочинения русского композитора. Реализа-
ция данного критерия возможна на основе 
межпредметных связей музыкально-истори-
ческой и исполнительской подготовки. С этой 
целью полезно включать произведения рус-
ских композиторов в программу индивидуаль-
ных занятий студентов в классах основного 
музыкального инструмента, дирижирования, 
вокала. Данный критерий может реализовы-
ваться также в условиях концертной деятель-
ности студентов (исполнение произведений 
русских композиторов в условиях аудиторных 
занятий, классных тематических вечеров, 
лекций-концертов и др.).

С исполнительским критерием тесно 
связан личностно-творческий критерий. Он 
позволяет китайскому студенту привнести в 
процесс музыкального восприятия произве-
дений русского музыкального искусства лич-
ностный смысл. При этом, как указывал В.В. 
Медушевский, следует избегать крайностей, 
приводящих, с одной стороны, к произволь-
ному восприятию, оторванному от истории 
музыки, с другой – к «музейному» прочтению 
сочинения, оторванного от современной жиз-
ни [4, с. 144]. 

Музыкально-педагогический критерий 
формирования адекватного музыкального 
восприятия предопределен целями и зада-
чами профессионально-педагогической под-
готовки китайских студентов и предполагает 
педагогический анализ произведения русско-
го музыкального искусства в контексте урока 
музыки в школе. Педагогический анализ мо-
жет осуществляться как при самостоятель-
ной работе студентов (например, в процессе 
выполнения межсессионных работ), так и в 
условиях педагогической практики. 

Указанные критерии позволяют опре-
делить основную направленность музы-
кально-исторической подготовки китайских 
студентов и разработать педагогические при-
емы, регулирующие процесс формирования 
адекватного восприятия произведений рус-
ского музыкального искусства с целью более 
глубокого постижения содержания, смыслов 
и ценностей русской музыкальной культуры.
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Экофилософское мировидение, в 
концептуальном поле которого 
концентрируются идеи экологии человека как 
исходного момента и основы решения всех 
других экологических проблем - природы, 
культуры и социальной экологии - исходит из 
высших достижений мировой философии, в 
которых человек осмыслен как органическая 
часть и этап развития мира в целом, как «свое 
иное» культуры и космоса. Ближайшей 
«почвой» его формиро-вания в этом 
отношении стали традиции космизма – 
русского, восточного и западного, а в науке и 
философии XX века – концепции ноосферы 
В.И. Вернадского, идеи универсального 
эволюционизма Н.Н. Моисеева, Живой Этики 
Е.И. и Н.К. Рерихов, космопланетарной 
природы человека В.П. Казначеева, гологра-
фической Вселенной Г.А. Югая и ряд других. 
[1]. Человеческий капитал в такой логике 
оказывается ключевым ресурсом не только 
экономики, ее производительных сил или со-
циальной системы, но Жизни как целого.

Однако, в развитии экофилософии – ис-
ключительно востребованного сегодня че-
ловеко-сохраняющего и человеко-возвыша-
ющего направления мысли и общей формы 
культуры - сегодня остается недостаточно 
исследованным один из центральных вопро-
сов – о субъекте этого мировоззрения и его 
культуре. Создание модели, которую предва-
рительно можно назвать «человеком эколо-
гическим», содержательно противостоящей 
активно обсуждаемой модели техночеловека, 
предполагает формирование нового уровня 
целостности субъекта [2]. Речь здесь, без-
условно, идет не только об эмпирическом 
субъекте, хотя и строится на основе обобще-
ний характеристик современного человека и 
его роли в сохранении природы, участии в 
разработке экопроектов, а о специфике че-
ловечества как субъекта, взятого в его все-
общности и способного к самосознанию и 
совершенствованию своей природы. В этом 
масштабе человеческий капитал как ресурс 

человечества в его субъективном измерении 
оказывается недостаточно исследованным.

Каковы же связи человека экологического 
с Homo sapiens? И каковы его отличия от его 
характеристик, доминирующих в локальных 
социальных пространствах, исследованных 
в науке XX века - таких его типов, как чело-
век производящий, человек играющий, ин-
формационный, коммуникативный? Первое, 
что подчеркнем особо, - модель человека 
экологического мыслится нами как не искус-
ственно конструируемая и противопостав-
ленная логике планетарной жизни, включая 
универсальную эволюцию человека и культу-
ры, а как форма, открывающая естественное 
продолжение развития самой Жизни, само-
развития Человека на Земле. Такой экофи-
лософский подход не только концептуально 
соответствует установка, необходимым для 
плодотворного создания прикладных моде-
лей и проектов формирования человека эко-
логического, но и является основой развития 
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фундаментальных направлений науки, обе-
спечивая дальнейшее развитие антропного 
принципа, показывающего незавершенность 
естественнонаучной картины мира без пара-
метров человека; идей антропоцентризма и 
экоцентризма, гилозоизма, пантеизма и ос-
воение общетеоретических психологических, 
педагогических, социологических и других 
концепций связи человека с миром.

Методологически существенной при 
таком повороте мысли становится экораци-
ональность как основа обновленной логики, 
мировоззрения и теоретического отношения 
человека к миру. Экорациональная модель 
человека экологического задается на осно-
ве принципа органической целостности, и в 
отличие от классического, неклассического 
или постнеклассического типов рациональ-
ности, исходит из онтогносеологического 
отношения человека к миру. Иначе говоря, в 
ней абстрактное мышление, чувство и воля 
выступают как части, стороны единой целост-
ной системы, и потому экорациональность 
жестко не разделяет науку, этику и эстетику 
как абсолютно автономные формы сознания, 
а «одомашнивает» - вспомним этимологию 
«эко» как дома, жилища – свой внутренний 
и внешний мир в его целостности на основе 
человекоразмерности. 

В этом экофилософском «повороте» нам 
видится Ренессанс древнейшей традиции, 
до последних десятилетий сохранявшийся 
в традициях русской культуры и науки. С.С. 
Аверинцев точно заметил, рассуждая о вос-
приятии совести, что «в латинском слове для 
русского уха есть привкус «умственности». Я 
бы сказал так: совесть – не от ума, она глуб-
же ума, глубже всего, что есть в человеке, но 
для того, чтобы сделать из окликания совести 
правильные практические выводы, нужен ум. 
Мораль и должна быть посредницей между 
совестью и умом. Совесть – глубина, ум – 
свет; мораль нужна, чтоб свет прояснял глу-
бину» [3, с. 409.].

Цель науки, поэтому– причем, как фунда-
ментальной, так и прикладной - в этой логике 
целостности может мыслится лишь в связи с 
расширением морального пространства Жиз-
ни на Земле, и вследствие этого оказывается 
важной для восполнения в человеке недоста-
ющих на том или ином этапе его бытия мо-
ментов полноты восприятия себя в единстве 
с Духом-Материей мира. Следовательно, сама 
рациональность здесь встроена в цели науки 
лишь постольку, поскольку в ней концентри-
руются возможности морали, а моральная 
культура раскрывается на основе внятно и 

последовательно формулируемых постула-
тов, основанных на целостном опыте единства 
космоса и микрокосма. А.С. Запесоцкий, ана-
лизируя в связи с этими проблемами наследие 
Д.С. Лихачева, показал, что в его концепции 
гуманитарного знания «целостность культуры 
распадается, либо остается чисто формаль-
ной, если ее не скрепляет единая идея. Для 
Д.С. Лихачева это ее нравственная составля-
ющая как необходимое условие полноценного 
человеческого бытия» [4].

Но такая логика органически-целостного 
восприятия человека в мире – важный эле-
мент и условие экорациональности, как свиде-
тельствует история всей русской философии, 
формировалась в ней, начиная с самых ран-
них этапов, особенно отчетливо раскрыта в 
творчестве представителей славянофильства 
и философии «почвы», которые, размышляя о 
будущем России, соотносили мир и развитие 
человека с моральной и шире – духовно-куль-
турной стороной бытия как с правдой жизни, с 
истиной, полнотой духовного мира.

Тем не менее, одна фигура и концепция 
всеединства – В.С. Соловьева – по перспек-
тивности для понимания и освоения челове-
ческого капитала, внутренней целостности и 
системности, по своему масштабу и много-
гранности заметно превосходит другие тече-
ния, одновременно не вписываясь ни в одно 
из них. Напомним, что великий русский мыс-
литель в соответствии с логикой всеединства 
имел в виду создание трехчастной философ-
ской системы, включающей написанную им 
первую, утверждающую примат добра в бы-
тии, часть – «Оправдание добра», и две не-
завершенные части – «Оправдание истины» 
и «Оправдание красоты». Его размышления 
и учение в целом для развития экофилосо-
фии – это не просто важнейшая «предпосыл-
ка», но источник множества представляющих 
интерес научных идей, восхождение к кото-
рым только начинается [5]. 

Одна из таких идей – «Я стыжусь – сле-
довательно существую» [6, с. 124]. В работе 
«Оправдание добра» он выдвинул это на 
первый взгляд, казалось бы, парадоксальное 
суждение, в котором речь идет о становле-
нии человека собственно человеком, и его 
переходе из животного в духовное состояние 
на основе морального развития. Именно мо-
ральное развитие здесь открывает универ-
сальный смысл человеческого капитала и его 
накопления, сохранения и развития на Земле.

Стыд выделен В.С. Соловьевым в ка-
честве исходной и первой категории, или 
первым этапом, для которого характерно 

отрицание человеком своей телесности, или 
ощущение стыда за нее. «Чувство стыда, пи-
шет он, – есть уже фактически безусловное 
отличие человека от низшей природы, так 
как ни у каких других животных этого чувства 
нет ни в какой степени» [6, с. 123.]. Русский 
мыслитель здесь значительно изменяет 
представление о специфике человека, рас-
ширяет способ его укорененности в мире, 
противопоставляя свою позицию известному 
определению бытия человека через мышле-
ние, введенное Р. Декартом: «Я мыслю, сле-
довательно, существую». [7].

Обратим внимание, это положение Р. 
Декарта, выразившее смысл классической 
рациональности и философской картины мира 
на основе механицизма, было глубоко и все-
сторонне исследовано в последующей фило-
софии, особенно представителями феномено-
логии и марксизма XX века. Оно «совпало» с 
логикой и направленностью развития запад-
ной цивилизации, типа аналитики и науки. 

Однако «Я стыжусь, следовательно, су-
ществую» В.С. Соловьева до сих пор остается 
недостаточно оцененным и осмысленным в 
силу многих оснований, исследование кото-
рых представляется перспективной и важной 
задачей современной науки. Но одно из этих 
оснований, как представляется, обусловлено 
отсутствием той общей формы мироотноше-
ния и концепции, в которой его идея развития 
целостности бытия на основе эволюции До-
бра – исходной ступени истины жизни - была 
бы адекватно понята. Такая концепция, с 
нашей точки зрения, представлена экорацио-
нальностью, экофилософской методологией 
и соответствующей ей картиной мира. Только 
в этой логике проясняется замеченное другим 
выдающимся русским философом А.Ф. Лосе-
вым, написавшем о творческом пути В.С. Со-
ловьева, «большое духовное беспокойство, 
заставляющее его болезненно чувствовать ша-
ткость и обреченность старого мира» [8, с. 3]. 

Кроме того, стыд как исходная, самая 
первая категория человечности, противосто-
ящая современной логике «незакомплексо-
ванности» и раскованности как необходимым 
характеристикам личности, оказывается важ-
ным условием самосохранения человечества 
в качестве субъекта, осознающего свою сущ-
ность как человеческого капитала, сохраняю-
щего в себе ту культуру, которая позволяет 
дистанцироваться от натиска агрессивно-ма-
нипулирующих информационных потоков и 
навязываемых массовой культурой стандар-
тов, тиражирующих бесстыдство и извраще-
ния человеческой природы и культуры.
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Исследуя положение «я стыжусь», В.С. 
Соловьев подчеркивает, что «чувство стыда 
не есть только отличительный признак, вы-
деляющий человека…из прочего животного 
мира; здесь сам человек действительно вы-
деляет себя из всей материальной природы, 
и не только внешней, но и собственной. Сты-
дясь своих природных влечений и функций 
собственного организма, человек тем самым 
показывает, что он не есть только это при-
родное материальное существо, а еще нечто 
другое и высшее» [9, с. 123]. Далее, он рас-
крывает смысл психологического акта стыда 
он в самой возможности и необходимости 
отделения себя того, что стыдится от того, 
чего стыдится, но «материальная природа не 
может быть другою или внешнею для самой 
себя, - следовательно, если я стыжусь своей 
материальной природы, то этим самым на 
деле показываю, что я не то же самое, что 
она» [9, с. 123]. Стыд, поэтому, по Соловье-
ву – начало способности человека к самосто-
ятельному отношению к жизни, или, по его 
словам, «овнутрению самостоятельности».

Иронизируя по поводу того, что этот факт 
пропущен современным ему корифеем науки, 
В.С. Соловьев – философ-теолог и блестящий 
знаток Библии, замечает, что «этот основной 
факт антропологии и истории… за три тысячи 
лет до него вдохновенными чертами отмечен 
в книге более авторитетной… В момент грехо-
падения в глубине человеческой души разда-
ется высший голос, спрашивающий, где ты? 
Где твое нравственное достоинство?.. И тут же 
дается ответ: я услышал божественный голос, 
я убоялся возбуждения и обнаружения своей 
низшей природы: я стыжусь, следовательно, 
существую, не физически только существую, 
но и нравственно, - …, следовательно, я еще 
существую как человек» [9, с. 124]. 

В этом культурном пространстве откры-
вается широкий горизонт для развития про-
странства жизнедеятельности личности: не 
привязанный к какой-либо конкретной форме 
человеческой деятельности, к социальным 
нормам или рационально-инструментально-
му способу существования, человек сам от-
крывает для себя то глубинное пространство 
человечности, которое уже с древности выво-
дило его из подчинения природе и устанавли-
вало принципы альтруизма, взаимопомощи 
и общность рода. На основе стыда форми-
ровалось такое понимание себя, реальности 
своей и людей, которое недоступно поня-
тийно-научной рациональности, правовому 
сознанию и лишь начинает приоткрываться 
в пространстве целостности культуры – в той 

мере, в какой она осознает себя именно в мо-
ральном измерении [10]. Может ли, однако, 
само возвышение человека и преодоление 
своей природной основы быть источником 
стыда по отношению к своей телесности? Че-
ловек, который в древности был адаптирован 
к природным условиям, использовал свою 
телесность как инструмент, не формируя 
какого-либо специального отношения к ней. 
Более того, в танцах, ухаживаниях, ритуалах 
развитая телесность была залогом успеха, 
радости и красоты. Откуда же причины, и 
чему собственно служит это осуждение соб-
ственной природы?

В.С. Соловьев показывает, что философ-
ский смысл категории «стыд» не ограничен 
лишь кажущимися убедительными аргумен-
тами только в пользу самосохранения, прео-
доления злоупотреблений и излишеств, хотя 
в действительности в животном мире их нет. 
«Когда является стыд, еще не может быть 
речи о злоупотреблениях, а когда является 
злоупотребление, тогда уже нечего говорить о 
стыде…с утилитарной точки зрения, там, где 
стыд мог бы быть полезен, его нет, а там, где 
он есть, он вовсе не нужен» [11, с. 125-126].

Методология философии всеединства 
ведет мыслителя по единственно верному 
в отношении того, что сегодня мы называ-
ем экофилософией, пути, на котором если в 
стыде и «проявляется инстинкт самосохране-
ния, то в совершенно особом смысле. Здесь 
охраняется не материальное благополучие 
субъекта, а его высшее человеческое досто-
инство, или, точнее говоря, не охраняется, а 
свидетельствует о себе, что оно еще сохра-
нено в глубине существа. Сильнейшее про-
явление материальной органической жизни 
вызывает реакцию духовного начала» [11, с. 
126]. Это начало, по мысли В.С. Соловьева, 
есть важнейшее для собственно человече-
ского бытия напоминание самого мира, но 
только от самого человека и его разумной 
воли зависит, воспользуется ли он этим на-
поминанием. Исследующий эту проблему 
метафизически, он показывает, что животное 
состояние человека естественно, как природ-
ное, но недостаточно как духовное. 

Противник простейших форм морали-
заторства, он, тем не менее, достаточно 
определенно, чтобы не сказать жестко, фор-
мулирует свой жизнеутверждающий протест 
против бесстыдства и «скотского» отношения 
к миру. «Несомненное бесстыдство единич-
ных лиц, как и сомнительное бесстыдство 
целых народов, может означать только, что…
духовное начало человека... или еще не рас-

крылось, или уже потеряно, что этот человек 
или эта группа людей еще не возвысились ак-
туально над скотским состоянием или снова к 
нему вернулись» [11, с. 126]. Но ценность фи-
лософии всеединства заключается и в том, 
чтобы не быть сосредоточенным только на 
деструкциях и «бесстыдных» сторонах жизни. 
Соловьев в логике всей органической жизни, 
завершает свои размышления о стыде во-
просом, в котором звучит надежда и убежден-
ность в том, что «наследственное или приоб-
ретенное скотоподобие» не может исключить 
и ослабить роль нравственного достоинства 
человека, характерного для большинства лю-
дей, сохраняющих чувство стыда. 

Преодолевая традиции, с одной стороны, 
недооценки этики как автономного простран-
ства культуры, и в этом смысле следуя И. Канту, 
а с другой – уничижительного отношения в хри-
стианской этике к проблемам природы и теле-
сности, которая мыслилась как источник греха, 
искушений и пороков, делает важный шаг, В.С. 
Соловьев развертывает ее логику в историче-
ской перспективе духовно-нравственного вос-
хождения человечества. Это развертывание 
предполагает три части морального освоения 
человеком мира: во-первых, это осознание 
своего нравственного несовершенства, что и 
проявляется в возможности стыда; во-вторых, 
объективное бытие не снимаемого совершен-
ства, которым может быть только Бог как выс-
шее добро; и в-третьих, вечное стремление че-
ловека к преодолению своего несовершенства 
и приближение к совершенству, или индивиду-
альное выражение меры совершенства. Эта 
теоретическая динамическая система не про-
сто красива и завершена в себе, она опережает 
современную релятивистскую этику, все чаще 
подменяющую классическую этику релятивны-
ми нормами корпоративной морали, «пропуска-
ющей» объективно существующее абсолютное 
Добро, и в данном контексте не столь суще-
ственно, какими богами, Богом, Абсолютным 
Духом, Миром идей или абсолютным началом 
Целостности бытия оно задано. Если нет Абсо-
люта как «точки отсчета» в оценке морали, то 
стыд, как и любая другая категория – лишь вы-
ражение субъективной позиции субъекта.

В логике этого общего процесса восхож-
дения, человек, по мысли В.С. Соловьева, 
преодолевая чувство стыда, восходит к сле-
дующей категории моральной культуры – со-
страданию. Рядом со стыдом «находится в 
природе человеческой другое, составляющее 
корень этического отношения уже не к низше-
му, материальному началу жизни в каждом 
человеке, а к другим человеческим и вообще 
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живым существам, ему подобным, - именно 
чувство жалости. Оно состоит вообще в том, 
что данный субъект соответственным обра-
зом ощущает чужое страдание или потреб-
ность, т.е. отзывается на них более или ме-
нее болезненно, проявляя таким образом… 
свою солидарность с другими» [11, с. 127]. 

Переход к состраданию в концепции В.С. 
Соловьева выражает определенное движе-
ние субъектов к связи с целостностью мира, 
которое опосредует их отношение их друг к 
другу. Но наряду с этими двумя категория-
ми – стыдом и жалостью, есть в его учении 
третья, и тоже первичная, категория, означа-
ющая отношение «человека не к низшей сто-
роне его собственной природы, а…к чему-то 
особому, что признается им как высшее, чем. 
он ни стыдиться, ни жалеть не может, а пе-
ред чем он должен преклоняться. Это чув-
ство благоговения… или преклонения перед 
высшим составляет у человека нравственную 
основу религии» [11, с. 129].

Благоговение - третий высший этап раз-
вития морали, по В.С. Соловьеву, выражает 
«господство над материальной чувственно-
стью, солидарность с живыми существами 
и внутреннее добровольное подчинение 
сверхчеловеческому началу – вот вечные, 
незыблемые основы нравственной жизни че-
ловечества. Степень этого господства, глуби-
на и объем этой солидарности, полнота этого 
внутреннего подчинения изменяются в исто-
рическом процессе, переходя от наименьше-
го к наибольшему совершенству, но принцип 
в каждой из трех сфер отношений остается 
один и тот же» [11, с. 130].

Эти три категории, обозначающие клю-
чевые исходные чувства – «стыда, жалости 
и благоговения исчерпывают область воз-
можных нравственных отношений человека к 
тому, что ниже его, что равно ему и что выше 
его» [11, с. 130]. Поэтому все эти категории 
представляют собой не случайный и произ-
вольный набор слов, они рождаются не толь-
ко на основе психологии или изменившихся 
социокультурных условий, но появляются как 
необходимая мера включенности субъектов – 
отдельных людей и человечества - в духов-
но-космическое целое. Эта целостность в мо-
ральном смысле на каждом этапе замещает 
для субъекта прежнее отношение природы 
духа, которое их разделяло. Таким образом, 
человек в философии Соловьева детерми-
нирован всеобщей тенденцией движения к 
целостности, в которой открывается воздей-
ствие божественного начала на поведение и 
сознания людей. 

Уже здесь все более определенно откры-
вается смысловая связь между философией 
всеединства В.С. Соловьева и современной 
экофилософией, хотя она не исключает и 
их различий. Первый и основной признак их 
сходства нам видится в том, что целостность 
бытия представлена в этих концептуальных 
пространствах не статично, а вполне опре-
деленным и структурированным процессом 
саморазвития, в котором выделяются этапы, 
формы детерминации и воздействия. По-ви-
димому, продолжая эту мысль, можно обна-
ружить сходство этих концепций в понимании 
направленности развития нравственности в 
учении о всеединстве В.С. Соловьева и тен-
денциями становления единого планетарного 
континуума природы и культуры человече-
ства. В.С. Соловьев – пусть в абстрактной 
форме – точно угадывает, отталкиваясь от «я 
стыжусь», этапы интеграции мира человека 
со своей природой, культурой, Богом, активно 
используя представление о динамике мора-
ли. Но несмотря на значительные различия 
в содержании категорий В.С. Соловьева и 
принципами экофилософии, исходной ос-
новой их сходства является принцип объек-
тивно развивающейся целостности жизни, в 
которую человек и человечество включены 
как органическая часть и одновременно, от 
их воли зависит направление нравственного 
выбора и основание интеграции. 

Таким образом, солидарность человече-
ства, согласно мысли В.С. Соловьева, оказы-
вается высшим этапом морального развития, 
и если с этой точки зрения посмотреть на воз-
можность модели человека экологического 
эпохи глобализации, то открывается пробле-
матичность оснований, на которых сегодня 
может быть сформирована такая солидар-
ность. И хотя велики экономические, культур-
ные, социальные и другие различия между 
субъектами современного мира, чрезвычайно 
важной сегодня представляется сама тенден-
ция к солидарности, которую В.С.Соловьев 
исследовал в процессе освоения мораль-
но-духовного единства людей как цели жизни. 

Со всей определенностью, исходя из 
этого, можно подчеркнуть, что экофилосо-
фия находится в поиске такой модели чело-
века экологического, в которой открываются 
новые, не повторяющие уже пройденные, 
направления солидарности современного 
человечества. Движение человечества к 
гармонизации с бытием природы и высокой 
мировой и отечественной культурой на ос-
нове смены исчерпавшей свой потенциал 
модернистско-постмодернисткой парадигмы 

господства человека над миром, включая 
мир других людей, и развития отношений 
партнерства, равноправного и взаимоува-
жительного участия сторон в дальнейшем 
очеловечивании-экологизации Земли на ос-
нове принципов Соловьева и, прежде всего 
«Я стыжусь, следовательно, существую» [12].

Труд «Оправдание добра» – удивитель-
ное прозрение русского философа, в кото-
ром, исследуя нравственные проблемы свое-
го времени, он открыл объективное движение 
человечества к единству. С этой точки зрения 
несколько односторонними представляются 
оценки этой его работы. П.П. Гайденко: «В 
«Оправдании добра» Соловьев дает глубо-
кий анализ чувств, или естественных корней 
нравственности - стыда, жалости и благоче-
стия или благоговения. Человек стыдится 
того, что в нем составляет низшую природу; 
…Жалость, сопереживание чужому стра-
данию человек испытывает ко всем живым 
существам; побуждая к альтруизму, жалость 
составляет корень социальных связей… На-
конец, чувство благоговения как преклонения 
человека перед высшим началом есть нрав-
ственная основа религии» [13, с. 347]. Несмо-
тря на точность оценки содержания «Оправ-
дания добра» в этом отклике отсутствует 
важное звено – та мировоззренческая модель 
целостности, в рамках которой эти положения 
В.С. Соловьева получили свое общее обосно-
вание. Ясно, что в оценках концепций русских 
философов, как правило, использовалось 
объяснение их идей и направлений их разви-
тия в аспекте прогресса. 

Однако В.С. Соловьев, безусловно, при-
нимая и выражая общую идею прогресса, 
пошел дальше, сосредоточившись на це-
лостности бытия – основе всеединства, на 
выявлении целей развития мира как целого, 
а потому и условий относительной завершен-
ности каждого из этапов развития, отражен-
ных в категориях его философии. 

В отличие от ряда доминирующих в соци-
альном познании парадигм и моделей разви-
тия современной глобализации, не формули-
рующих целей и социальных идеалов новой 
общей формы жизни человечества XXI века, 
хотя о необходимости этого, начиная с Дж. 
Тойнби, не раз говорили крупнейшие мыс-
лители XX века, экофилософская модель, 
исследуя развитие органической целостности 
ставит вопрос о балансе и взаимосогласо-
вании ритмов и темпов развития человека, 
природы и культуры. Поиск такого баланса, 
открытие возможных типов гармонии и рав-
новесия единой антропо-природно-культур-
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ной целостности жизни на Земле – условие 
восстановления безопасности жизни. 

И одна из самых плодотворных идей, 
на которые следует опереться в построении 
перспектив создания модели человека эколо-
гического – «Я стыжусь, следовательно, су-
ществую» В.С. Соловьева. Стыд – не просто 
чувство, требующее восстановления в нрав-
ственной культуре современного человека, 
не понятие психологии личности, категория 
онтогносеологии. Это, еще раз подчеркнем, – 
способ выхода за границы наличной среды, в 
пространстве которого человек как носитель 
экофилософского мироотношения и планетар-
ного сознания всеединства, перестает быть 
стихийным носителем развития и начинает 
сам формировать позицию ответственности 
за все происходящее, преодолевая его риски 
и непредсказуемость. Стыд, сегодня, - это не-
согласие человека и человечества с системой, 
но не на основании идентификации себя с жи-
вотным или, как у Соловьева, только со своей 
природой, а на основании несогласия с тем де-
гуманизирующим влиянием технологизации, 
которая стремительно превращает человека, 
по словам Ж. Делеза, в «складку», в симулякр, 
техно- или наночеловека. 

Таким образом, в учении В.С. Соловье-
ва, развиваемом на основе экофилософии, 

открывается перспектива перевода плане-
тарной жизни к солидарно-интегративному 
движению ее целостной формы к себе. Тем 
самым, открываются основания модели чело-
века экологического как субъекта нравствен-
но-обновленного отношения человека к миру 
и регулирующего свои связи с миром с пози-
ций экорациональности. 
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Краткая аннотация. В статье автор рассматривает предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) в 

качестве одного из методов современных образовательных технологий. Глобализация, социальная и экономическая 
интеграция оказали значительное влияние на формирование новых подходов в преподавании иностранных языков, 
позволяющих наиболее эффективно решать задачу подготовки в вузах квалифицированных специалистов во всех 
отраслях со знанием иностранного языка, в частности, языка профессии. Достижение этой цели обеспечивается 
установлением непосредственной связи между иностранным языком и предметом специальности, где иностранный 
язык используется одновременно как объект изучения и как средство в обучении специальному предмету.

A brief abstract. Content and language integrated learning (CLIL) is regarded as the best practice in education which meets the demands of the 
present day. Globalization, social and economic convergence have had a significant impact on language learning. CLIL is a dual-focused educational 
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Интеграционные процессы в современ-
ном мире, охватившие почти все стороны че-
ловеческой деятельности безусловно косну-
лись и сферы образования. Интернализация 
современной экономики, интеграция наук, 
новейшие средства коммуникации, социаль-
ный заказ, а также формирование образова-
тельной среды как целостной и органичной 
системы заставляют по-новому взглянуть на 
задачи преподавания иностранного языка в 
рамках высшего профессионального образо-
вания. Более того, в настоящее время разви-
тие образования идёт в рамках философии 
эссенциализма. Эта философия определила 
цель образования, как передачу основных 
(essential) знаний и умений. Другими слова-
ми, образование в высших учебных заведе-
ниях должно быть сосредоточено на самом 
важном, не растрачивая свои силы на то, что 
несущественно, т.е. образовательная систе-
ма должна быть направленна на практику [5]. 

В условиях растущего взаимодействия 
представителей различных профессий с за-
рубежными партнерами, социализации че-
ловека в межнациональном и межкультурном 
пространстве одним из главных требований 
к подготовке специалистов во всех отраслях 
становится овладение иностранным языком, 
прежде всего, языком для специальных це-
лей или языком специальности. Решение 
этой задачи требует нового отношения к со-
держанию обучения иностранному языку, а 
именно установления непосредственной свя-
зи между иностранным языком и предметом 
специальности.

Современной образовательной техно-
логией, позволяющей наиболее эффектив-
но реализовать подобные цели, считается 
предметно-языковое интегрированное об-
учение (Content and Language Integrated 
Learning -CLIL) , которое получило развитие в 
начале 1990-х годов и успешно применяется 
во многих странах. По определению осново-
положников данного подхода CLIL - это двух-
фокусная образовательная технология, при 
которой иностранный язык используется од-
новременно как объект изучения и как сред-
ство в обучении специальному предмету. [1, 
стр. 1] Таким образом, в образовательном 
процессе интегрируется изучение специаль-
ного предмета и иностранного языка при гиб-

ком перемещении акцентов на разных этапах 
обучения. [1, стр. 1]

Данный метод позволяет формировать 
и консолидировать языковые и предметные 
знания, навыки и умения и, таким образом, 
через деятельность находить самые корот-
кие и естественные пути к созданию мощных 
побудительных и мотивирующих факторов. 
Другими словами, CLIL-это дидактический 
подход, который дает возможность сформи-
ровать компетенции на иностранном языке 
в едином учебном контексте с предметным 
полем.

Логика подхода CLIL такова: подобно 
тому, как, например, невозможно обучить 
человека игре на музыкальном инструменте 
без инструмента, так и изучение иностран-
ного языка не может не сопровождаться 
практикой его использования. По мнению 
авторов данной методики, умение пользо-
ваться иностранным языком не сводится к 
знанию лексики, грамматики и способности 
формулировать и выстраивать идеально 
правильные предложения. Они утверждают, 
что изучение иностранных языков окружено 
мифами, которые дают ложное представле-
ние о кротчайшем пути к успеху. Поэтому 
они ставят своей целью пересмотр некото-
рых из прежних подходов.

Известно, что речь и коммуникация – это 
наиболее сложные аспекты поведения че-
ловека. Поэтому наше традиционное стрем-
ление оценивать успех ученика в освоении 
иностранного языка по результатам проме-
жуточных контрольных и экзаменационных 
работ мешает увидеть высокий обучающий 
и развивающий потенциал других методов. 
Подобно тому, как маленький ребенок мо-
жет легко общаться с окружающими, имея в 
запасе весьма ограниченный набор слов, так 
и изучающий иностранный язык может доста-
точно успешно осуществлять коммуникацию, 
даже если его словарный запас невелик, а 
знание грамматики и произношение несовер-
шенны. Поэтому необходимо повсеместно 
противодействовать культивированию у уча-
щихся представления о том, что использова-
ние иностранного языка возможно только по-
сле успешного его освоения. Напротив, нужно 
начинать использовать иностранный язык как 
инструмент для коммуникации и обучения как 

можно раньше, в частности, через синергию 
в изучении предмета и иностранного языка.

Опыт применения методики CLIL может 
способствовать этому. Он позволяет сфор-
мировать позитивный настрой у учащихся, 
укрепить их уверенность в своих силах, а, сле-
довательно, повысить мотивацию в изучении 
одновременно иностранного языка и специ-
ального предмета. Кроме того, изучение ино-
странного языка в преломлении к различным 
предметам, создает условия для решения та-
кой гораздо более сложной задачи как знаком-
ство с вариативностью иностранного языка.

Изучение иностранного языка стимулиру-
ет мыслительную активность, а синхронизация 
изучения иностранного языка и специального 
предмета развивает к тому же навык мышления 
на иностранном языке. Технология CLIL не толь-
ко способствует формированию лингвистиче-
ских компетенций, но и существенно расширяет 
«мыслительный горизонт», и, как следствие, 
способствует развитию аналитического мышле-
ния. При этом, как показывает педагогическая 
практика, “аналитическая работа студента в 
профессиональной плоскости дополняется его 
интеллектуальными усилиями по выработке 
и формулировке на иностранном языке своей 
позиции по данной проблеме” [3, стр. 95]. Воз-
можность сопоставить концепции, выраженные 
на различных языках, расширяет аналитический 
ресурс и выводит учащегося на более высокий 
образовательный уровень в целом.

Методику CLIL многие ассоциируют с 
профессионально- ориентированным обуче-
нием, которое сводится к использованию ма-
териалов специальной или предметной тема-
тики (content based language teaching – CBLT) 
на занятиях иностранного языка. Однако, ис-
следования о применении CLIL указывают на 
различия между CLIL и CBLT.

Кроме того, следует отметить и отличия 
методики CLIL от методики «погружения» 
(immersion), когда все предметы читаются на 
иностранном языке как, например, в между-
народных школах.

Ключевое отличие CLIL от вышеупомяну-
тых подходов относится к двухфокусной при-
роде данной методики, т.е. одновременное 
изучение специального предмета и иностран-
ного языка, а не только изучение предмета на 
иностранном языке.

approach in which the non-language subject is taught with and through a foreign language with the objective of achieving the best possible results in the 
shortest time. The experience of MGIMO proves the effectiveness of this approach.

Ключевые слова: Предметно-языковое интегрированное обучение, (CLIL), профессионально ориентированное обучение, метод погруже-
ния, формативное оценивание, синергический эффект, опыт МГИМО.

Key words: Content and language integrated learning (CLIL), content based language teaching (CBLT), immersion, formative evaluation, synergetic 
effect, MGIMO experience.
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Некоторые отличия профессионально-ориентированного обучения (CBLT), предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) и 
методики «погружения» (immersion) можно проиллюстрировать с помощью таблицы 1, составленной по материалам исследования L. Dale, 
R. Tanner [2, стр. 4-5].

Таблица 1 – Сравнение методик обучения иностранному языку

CBLT - Content Based Language Teaching
CLIL - Content and Language Integrated Learning

CBLT
Профессионально-

ориентированное обучение

CLIL
Предметно-языковое интегрированное обучение

IMMERSION
Метод погружения

1. Кто преподает? Языковые преподаватели Языковой преподаватель 
(на уроках иностр. яз.) Преподаватель предмета Преподаватель предмета

2. Как преподается 
иностранный язык?

Преподавание иностранного 
языка с включением отдельных 

тем предмета

Работа над общим 
языком с ориентиром 

на предмет на языковых 
занятиях

Работа над языковым 
материалом, относящимся 

к данному предмету

Внимание сосредоточено 
исключительно на 

предмете

3. Какая цель? Преподавание иностранного 
языка

Преподавание 
иностранного языка

Преподавание предмета 
и в необходимой степени 

иностранного языка
Преподавание предмета

4. Что преподается?

Курс общего языка с 
включением некоторых 

предметных тем на 
иностранном языке

Курс общего языка 
интегрировано с языком 

изучаемого предмета

Курс изучаемого предмета 
и иностранного языка Курс изучаемого предмета

5.С кем 
осуществляется 
сотрудничество 

в процессе 
преподавания?

Языковой преподаватель 
работает один, либо 

сотрудничает с другими 
языковыми преподавателям

Сотрудничают 
с языковым 

преподавателями и 
с преподавателями 

предмета

Сотрудничают 
с языковыми 

преподавателями

Сотрудничают только с 
преподавателями

предмета

6. Как оцениваются 
знания?

Оценивается знание 
иностранного языка

Оценивается знание 
иностранного языка

Оценивается знание 
предмета (иногда и 

иностранного языка)

Оценивается знание 
предмета

7. Какие 
устанавливаются 

параметры знаний?

Знание иностранного языка, а 
не предмета

Знание предмета в 
достаточном объеме 

для активного 
использования при 
работе на языковом 

занятии

Знание предмета и 
иностранного языка 
специфического для 
данного предмета 

(особенности текстового 
материала, вокабуляр, 
особенности письма и 

говорения, функции языка)

Знание предмета

8. Как воспринимается 
процесс обучения?

Изучение иностранного 
языка через набор тем, 

когда предметный контекст 
отражается лишь во включении 

отдельных тематических 
текстов 

Изучение иностранного 
языка непосредственно 
связано с предметом, 
а изучение предмета 
связано с изучением 

языка

Изучение предмета 
связано с иностранным 

языком, а изучение языка 
связано с изучением 

предмета

Предмет изучается без 
выраженного внимания к 

иностранному языку

Из данной таблицы видно, что методика 
CLIL имеет целый ряд преимуществ, как для 
учащихся, так и для преподавателей. Изучение 
предмета через иностранный язык позволяет 
реализовать принципы целесообразности и 
необходимости, где целесообразность - это 
требование современности к применению но-
вых образовательных технологий, а необходи-
мость - это максимальное ускорение процесса 
обучения без ущерба для его качества.

Реализация данного подхода ведет к 
серьезному переосмыслению роли препода-
вателя. Выстраивая программу обучения на 
основе методики CLIL, преподаватель может 
перемещать акцент с предмета на иностран-
ный язык (и наоборот) или даже использовать 

родной язык для решения приоритетных за-
дач обучения. Это предполагает, что препо-
даватель-предметник постоянно совершен-
ствует свои знания иностранного языка и 
координирует свою деятельность с языковым 
преподавателем, который, в свою очередь, 
в необходимой степени знакомится с пред-
метом. Подобное интеграционное взаимо-
действие является весьма сложной задачей, 
требующей заинтересованности, инициатив-
ности и профессионализма от преподавате-
лей. Но именно таким представляется образ 
современного преподавателя высшей школы 
нынешней эпохи инноваций.

Еще один сложный момент педагоги-
ческой интеграции дисциплин относится к 

определению доминирующей составляю-
щей лингвистической или предметной и, 
следовательно, оцениванию знаний. Из су-
ществующих двух основных подходов оце-
нивания знаний суммативного (summative) и 
формативного (formative) авторы методики 
CLIL предпочитают последний. Сумматив-
ная оценка маркирует знания учащегося на 
определенный момент (завершение раздела, 
окончание семестра и.т.д.) и ассоциируется 
с формальным итоговым тестированием. 
Формативный подход – это более сложная 
система оценивания, поскольку она имеет 
прямой «диагностический» характер с целью 
оценивания непосредственного воздействия 
на последующие шаги учащегося [1, с. 12]
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На различных этапах обучения может 
меняться приоритетность компонентов оце-
нивания знаний, однако, в целом неоспорима 
доминирующая роль предмета.

Авторы методики сравнивают эти два ме-
тода с оцениванием состояния растения. При 
суммированном оценивании вы измеряете 
его высоту, а при формативном вы оценива-
ете процесс ухода за растением, обеспечива-
ющим его рост [1, с. 113]. 

Данный метод основывается на разно-
образных формах систематического (на ка-
ждом занятии) оценивания прогресса учаще-
гося в ходе учебного процесса [3, с. 13]. 

Формативное оценивание дает репре-
зентативную и объективную картину учебных 
достижений учащихся. Оно отражает реаль-
ный и значимый опыт обучения, динамику 
приобретения навыков и компетенций, умение 
учащихся самостоятельно контролировать и 
оценивать свою деятельность, возможность 
выявлять и устранять возникающие при об-
учении трудности. Формативное оценивание 
предполагает устойчивую и эффективную об-
ратную связь с учащимися, их мотивированное 
участие в процессе собственного обучения и 
умение оценивать свои знания самостоятель-
но. Этот метод обеспечивает корректировку 
и индивидуализацию процесса обучения с 
учетом результатов оценивания. Оценивание 
содержательных предметных знаний может 
осуществляться как на родном, так и на ино-
странном языках в зависимости от сложности 
предмета и приоритетности задач. 

Образовательные технологии предмет-
но-языкового интегрированного обучения в 
той или иной степени использовались и ранее 
во многих странах мира. В России пионером 
в этом отношении стал Институт междуна-
родных отношений (МГИМО). Еще в начале 
1970-х годов в МГИМО была пересмотрена 
концепция преподавания иностранного язы-
ка специальности. Более тесная интеграция 
иностранного языка и предметов диктовалась 
самой сутью подготовки специалистов-меж-
дународников в различных областях. Однако, 
на начальном этапе это сводилось к профес-
сионально-ориентированному обучению, свя-
занному с увеличением объема и сложности 
предметно-ориентированных материалов, ко-

торые использовались на языковых занятиях 
(CBLT). Поскольку это предполагало наличие 
глубоких специальных фоновых знаний у пре-
подавателей, на работу на кафедры иностран-
ных языков стали приглашать выпускников 
МГИМО разных факультетов: международных 
отношений, международных экономических 
отношений, международного права и др.

Стали появляться новые учебники и 
учебные материалы. Преподаватели ино-
странных языков сосредоточились на разви-
тии профессионально значимых навыков и 
умений. Безусловными лидерами в этом на-
правлении были кафедры английского языка 
факультетов международных экономических 
отношений и международного права. Эво-
люция обучающих технологий в свете пред-
метно-языкового интегрированного обучения 
наиболее наглядно прослеживается на при-
мере подходов к обучению экономистов-меж-
дународников.

В условиях коренного изменения систе-
мы экономических отношений, смещения 
образовательной парадигмы в сторону ком-
петентностного подхода и интернализации 
образовательной среды сформировались 
новые интегративные подходы к обучению 
студентов, изучающих международную эко-
номику. 

Необходимым условием для успешной 
реализации данных задач является наличие 
в составе кафедр высокопрофессиональных 
преподавателей, способных интегрировать 
преподавание экономических дисциплин и 
английского языка. В сложившейся практике 
МГИМО, всегда славившимся своей языко-
вой подготовкой, эти функции на себя взя-
ла кафедра английского языка факультета 
международных экономических отношений. 
Одна треть преподавателей кафедры – это 
выпускники экономического факультета 
МГИМО, многие из которых имеют степень 
кандидата экономических наук. Учитывая 
высокий уровень их языковой подготовки и 
постоянное повышение педагогической ква-
лификации в различных форматах, включая 
зарубежные стажировки, эти преподаватели 
обеспечивают уникальность синергетическо-
го учебного процесса. Безусловно, это не оз-
начает, что языковая кафедра берет на себя 

весь объем преподавания экономических 
дисциплин. Цель заключается в закреплении 
и расширении изучаемого на специальных 
кафедрах материала; совместно с препо-
давателями-предметниками определяются 
направления и темы, с которыми работает 
языковая кафедра; готовятся учебники и по-
собия в соответствии со специализацией 
предмета: мировая экономика, финансовые 
рынки, бухгалтерский учет и аудит, страхова-
ние, логистика и многие другие. Расширение 
предметных знаний обеспечивается возмож-
ностью использования на языковых занятиях 
новейших и актуальных материалов из англо-
язычных источников «по горячим следам». 
Одновременно с этим учебный процесс наце-
лен на обучение иностранному языку в рам-
ках компетенций, определяющих подготовку 
экономиста-международника. 

Таким образом, опыт показывает, что 
предметно-языковое интегрированное обуче-
ние имеет очень высокий обучающий потен-
циал, стимулирует мотивацию, преодолевает 
инертность в дидактических подходах, уско-
ряет и углубляет процесс обучения.
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содержание каждой инновационной характеристики путем анализа взаимосвязей с личностными свойствами, диагностированными по стандар-
тизированным методикам.

A brief abstract. The article describes the psychological and acmeological content of the innovative component of the professionalism of the modern 
leader in organization. It is based on the thesis that the product of a successful leader's work is a long-term prosperous organization. A necessary condition 
for stable prosperity is the support of innovations in the organizational environment. Creativeness and innovation in professional work are one of the 
indicators of the operational sphere of the leader’s professionalism. The innovative component of the leader's professionalism is represented by two groups 
of innovative characteristics: functional readiness for innovation and psychological readiness for innovation. The psychological content of each innovation 
characteristic is described in detail by analyzing the relationships with personal features diagnosed by standardized methods.
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Современные условия экономического и 
социального развития предъявляют особые 
требования к конкурентоспособности и устой-
чивому функционированию организаций лю-
бого типа и вида. Наиважнейшим фактором 
стабильности и процветания организации по 
праву считается высокий профессионализм 
ее руководителя.

Проблема профессионализма руководите-
ля традиционно занимает центральное место 
среди исследований управленческой деятель-
ности, ее психологии и акмеологии (О.С. Аниси-
мов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Р.Л. Кричевский, 
Г.И. Марасанов, А.К. Маркова, Х. Ульфельдер, 
И. Хендерсон и др.). Однако содержательные 
аспекты феномена профессионализма ру-

ководителя до сих пор являются предметом 
научных дискуссий. Так, И.Н. Семенов, С.Ю. 
Степанов фокусируют внимание на творческий 
потенциал руководителей; А.Л. Журавлев, А.И. 
Китов, А.В. Филиппов делают акцент на индиви-
дуальный стиль управленческой деятельности; 
А.П. Ситников, В.В. Петрусинский выделяют 
спектр личностно-профессиональных качеств 
и умений с целью разработки акмеологических 
технологий их развития; А.А. Мироедов, Л.В. 
Свиридова, Г.Е. Богачук предлагают ситуатив-
ную модель профессионализма руководителя 
(учет региональных условий).

Определяя понятие «профессионализм», 
в акмеологии принято выделять професси-
онализм деятельности и профессионализм 

личности. «Профессионализм деятельно-
сти – качественная характеристика субъекта 
деятельности, отражающая высокую профе-
сииональную квалификацию и компетент-
ность, разнообразие эффективных профес-
сиональных навыков и умений, владение 
современными алгоритмами и способами ре-
шения профессиональных задач, что позво-
ляет осуществлять деятельность с высокой 
продуктивностью» [5, с. 63].

В данном исследовании мы исходим из 
того, что продукт труда руководителя – дол-
госрочно преуспевающая организация. Для 
таковой характерно (по Джозефу Г. и Джимми 
Т. Бойетт), особое отношение к инновациям – 
«Поддержка инновации и готовность к риску» 
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[1, с. 110]. В высокоэффективных организациях «традиционному» иг-
норированию новых идей противопоставлены: «постоянный поиск и 
испытание новых идей; поддержка людей, пошедших на риск и даже 
потерпевших неудачу; побуждение предпринимать новые попытки; 
продвижение по службе тех, кто инициирует изменения» [1, с. 110].

Обеспечить успешную инновационную деятельность организации 
или, как минимум, готовность к переменам и позитивным изменениям 
сможет только такой руководитель, который сам обладает необходимым 
уровнем психологической и функциональной готовности к инновациям. 
Различные аспекты инновационной готовности руководителей изуча-
лись Е.Г. Чирковской, И.О. Загашевым, Ю.Е. Сусловым и др. В част-
ности, И.О. Загашев под готовностью к инновациям понимает «систему 
характеристик специалиста, обусловливающую его эффективность 
и направленность в реализации инновационных проектов» [3, с. 419]. 
Данное определение вполне согласуется с нашими представлениями 
об инновационном компоненте профессионализма руководителя орга-
низации. В нашем исследовании инновационный компонент рассматри-
вается, как комплекс отдельных инновационных характеристик, которые 
группируются в блоки психологической готовности к инновациям и функ-
циональной готовности к инновациям [4, с. 40]. Инновационные харак-
теристики, составляющие психологическую готовность к инновациям, 
относятся к профессионализму личности руководителя. Инновацион-
ные характеристики, объединенные в блок функциональной готовно-
сти к инновациям, непосредственно реализуются в профессиональной 
деятельности руководителя, то есть относятся к профессионализму 
деятельности руководителя. Состав инновационных характеристик был 
сформирован экспертным путем в рамках реализации проекта SISLO 
Правительством Ленинградской области совместно с Датским Техноло-
гическим институтом – «Развитие инновационной системы Ленинград-
ской области» (2005 год). Проблема заключалась в том, что появилась 
необходимость оценки инновационных характеристик руководителей, а 
соответствующий инструментарий для этого отсутствует.

Целью данного исследования стала не только разработка инстру-
мента оценки уровня развития инновационных характеристик руководи-
телей различных организаций, но и определение значения инновацион-
ного компонента для профессионализма руководителя.

Идея исследования заключалась в том, что составу инноваци-
онных характеристик, выявленному в ходе экспертного обсуждения, 
соответствуют определенные показатели личностных характеристик, 
диагностируемых по стандартизированным методикам. Это позволит 
осуществлять объективную диагностику состава инновационных черт 
при отборе кадров, а также отслеживать развитие требуемых качеств 
в ходе этапов профессионального становления и совершенствования. 

Психолого-акмеологическое исследование инновационных характе-
ристик руководителей проводилось на предприятиях и в организациях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области [2, с. 28]. Респондентами 
выступали руководители организаций различного профиля, крупных и 
малых предприятий различных форм собственности. Всего количество 
испытуемых, включая экспертов, составило 497 человек. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 1. Этап диффе-
ренциации руководителей по эффективности осуществления управ-
ленческой деятельности (по специально разработанной методике). 2. 
Этап диагностики уровня функциональной, психологической готовно-
сти к инновациям (по специально разработанным опросникам), а так-
же личностных свойств, сопряженных с ними, – с помощью стандарти-
зированных методик. 3. Этап обработки и интерпретации результатов 
исследования [2, с. 28]. 

Сравнительный анализ показателей инновационных характери-
стик и личностных свойств руководителей в группах разной профес-
сиональной успешности показал выраженные различия [2, с. 28]. Из 
44 показателей только три не дали значимых различий: попуститель-
ский стиль, эмоционально-ориентированная копинг-стратегия и актив-
но-ригидная стратегия достижения цели.

Анализ взаимосвязей показателей инновационных характеристик 
и личностных свойств руководителей (таблица 1) показал высокую 
степень интегрированности анализируемых показателей, что не по-
зволило сделать общую читаемую корреляционную плеяду.

Обратимся к составу инновационного компонента управленческого 
профессионализма через содержание отдельных инновационных ха-
рактеристик, относящихся к психологической готовности к инновация 
и – к функциональной готовности к инновациям. Содержание отдельных 
инновационных характеристик, помимо тезиса с названием каждой из 
анализируемых характеристик, сформулированных экспертами, можно 
раскрыть через взаимосвязи с другими характеристиками указанных 
блоков и, особенно, – через взаимосвязи с личностными свойствами, 
диагностированными по стандартизированным методикам. Эксперты 
сформулировали функциональные и психологические характеристики, 
отражающие готовность руководителя возглавить инновационные про-
цессы в организации. Из них путем ранжирования были отобраны по 
десять показателей функциональной готовности к инновациям (Ф1-Ф10) 
и – психологической готовности к инновациям (П1-П10).

Рассмотрим содержание каждой из характеристик с показателями 
личностных свойств, полученных путем диагностирования по стан-
дартизированным методикам. Ниже представлены коррелограммы 
каждой из Ф и П с личностными свойствами с коэффициентом > 0,5. 
На рисунке 1 – коррелограмма первой функциональной инновацион-
ной характеристики (Ф1) – «Интерес к новому в отрасли, на рынке, в 
исследованиях». Слева – коррелограмма группы успешных, справа – 
неуспешных. Такой порядок сохранится во всех рисунках.

Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 
6-гибкость мышления, 9- эмоционально-ориентированный копинг, 15- любо-
знательность. 16- сложность. 17- воображение. 18– креативность (сумма), 
21- креативный потенциал способов решения проблем. 22- креативный по-
тенциал рабочей среды, 23- креативный потенциал (итог).

Рисунок 1– Взаимосвязи Ф1 – «Интерес к новому 
в отрасли, на рынке, в исследованиях»

Как видно из рисунка 1, данная функциональная инновационная ха-
рактеристика сопряжена с большим количеством личностных свойств: 
гибкость мышления, любознательность, стремление к сложности реша-
емых задач, креативность в целом и креативный потенциал в частности. 
Кроме того, проявляется данная функциональная черта руководителя в 
соответствующей «питательной» инновационной среде. Данное содер-
жание Ф1 характерно для руководителей, как успешной группы, так и 
неуспешной. Но существенное отличие состоит в том, что для руково-
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дителей группы успешных характерен творческий, креативный способ 
решения проблем, т.е. инициирующее начало, более выраженная субъ-
ектность креативности, а в группе неуспешных показатели креативно-
сти сопряжены с коллегиальностью, воображением, противоположны 
директивности. Неуспешный руководитель способен интересоваться 
новым, когда открыт для коммуникации с подчиненными, но не прием-
лет новизны в ситуации директивного управления. При этом интерес к 
новому у неуспешного руководителя часто приобретает характер фан-
тазий и прожектерства. Таким образом, для диагностики способности к 
восприятию нового из всех креативных показателей наиболее информа-
тивен «Способ решения проблем» по методике Макшанова С.И. «Каков 
мой креативный потенциал?» (блок «В») при характерных невысоких 
показателях «Воображения» по методике «Креативность» Е.Е. Туник.

Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 6-гиб-
кость мышления, 9- эмоционально-ориентированный копинг, 15- любозна-
тельность. 16- сложность. 17- воображение. 18– креативность (сумма), 19- 
волевой потенциал, 21- креативный потенциал способов решения проблем, 
22- креативный потенциал рабочей среды, 23- креативный потенциал (итог).

Рисунок 2 – Ф2 – «Стремление обучаться»

Как видно из рисунка 2, функциональная инновационная характери-
стика Ф2 так же сопряжена с большим количеством личностных свойств. 
Совпадают в группах успешных и неуспешных: гибкость мышления (по 
Лачинсу), сложность («Креативность» Е.Е. Туник), креативная рабочая 
среда («Креативный потенциал» С.И. Макшанова). В успешной группе 
добавляется креативный потенциал (сумма) и отдельно его блок «В» – 
способ решения проблем – при минусовой связи с воображением. Повто-
ряется тенденция Ф1 по «субъектности» креативности. В группе неуспеш-
ных также повторяется тенденция Ф1: стремление обучаться сопряжено 
с коллегиальным стилем, любознательностью (батарея «Креативности»), 
добавляется эмоционально-ориентированный копинг. Судя по данному 
сочетанию в группе неуспешных, оно непродуктивно для профессиона-
лизма руководителя. Кроме того, противостоят стремлению обучаться (по 
группе неуспешных) – директивный стиль и высокий волевой потенциал. 
Таким образом, в диагностике данной функциональной инновационной 
характеристики делаем акцент на определение креативного потенциала.

Условные обозначения: 8- проблемно-ориентированный копинг

Рисунок 3 – Ф3 – «Умение быстро найти решение в 
нестандартной ситуации»

Как видно из рисунка 3, умение быстро найти решение в не-
стандартной ситуации (Ф3) практически не имеет взаимосвязей с 
диагностируемыми личностными свойствами. Напомним, что данная 
функциональная инновационная характеристика была предложена 
экспертами, как необходимая для успешного руководителя в условиях 
инноваций. По нашим экспериментальным данным - либо для данной 
характеристики не найден подходящий диагностический инструмента-
рий, либо она не обладает весомостью для определения инноваци-
онной функциональности руководителя. Дальнейший анализ других 
инновационных характеристик позволит прояснить этот момент.

Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 9- 
эмоционально-ориентированный копинг, 16- сложность. 17- воображение, 
22- креативный потенциал рабочей среды, 23- креативный потенциал (итог)

Рисунок 4 – Ф4 – «Умение найти нестандартное 
решение в стандартной ситуации»

Как видно из рисунка 4, распределение взаимосвязей в противо-
положных группах испытуемых по функциональной инновационной 
характеристике Ф4 – почти ассиметрично. Совпадают два показателя 
креативного потенциала и они, конечно, согласуются с наименова-
нием анализируемой Ф4 – «Умение найти нестандартное решение в 
стандартной ситуации». Однако представителей группы успешных к 
этому подвигает стремление к сложным задачам (из батареи «Креа-
тивности» Е.Е. Туник) и «минусовое» воображение, а представителей 
группы неуспешных – эмоционально-ориентированный копинг и кол-
легиальный стиль. Директивный стиль здесь – «в минусе». Получа-
ем новое подтверждение значения «субъектности» креативности для 
профессионализма руководителя.

Условные обозначения: 22- креативный потенциал рабочей среды, 24- 
активность

Рисунок 5 – Ф5 – «Стремление внедрять инноваци-
онные технологии производства и управления»

Как видно из рисунка 5, стремление внедрять инновационные тех-
нологии производства и управлении (Ф 5) практически не зависит от 
личностных свойств руководителя, что, видимо, диктуется в большей 
степени стратегией организации и производственными целями. Дан-
ное представление отчасти подтверждается корреляцией (0,44, т.е. 
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меньше 0,5) с креативным потенциалом рабочей среды. Характерно, 
что в группе неуспешных есть корреляция с активностью, но это, как 
раз, может являться недостатком в случае «инноваций ради иннова-
ций», без должной производственной необходимости.

Условные обозначения: 22- креативный потенциал рабочей среды, 23 – креа-
тивный потенциал (итог), 24- активность

Рисунок 6 – Ф6 – «Стремление производить иннова-
ционный продукт»

Как видно из рисунка 6, стремление производить инновационный 
продукт (Ф6) также, видимо, является больше производственным им-
перативом, чем выражением особенностей личности руководителя. 
Есть более слабая связь (< 0,5) с креативной рабочей средой и креа-
тивным потенциалом руководителя в группе успешных, что вполне со-
четаемо. В группе неуспешных. как раз, более выражен субъективный 
компонент стремления производить инновационный продукт – креа-
тивный потенциал и активность руководителя.

Условные обозначения: 16- сложность, 18– креативность (сумма).

Рисунок 7 – Ф7 – «Стремление рационализировать 
собственный труд»

По рисунку 7, стремление рационализировать собственный труд 
(Ф7) в группе успешных зависит от стремления к сложным задачам 
(батарея «Креативности»), а в группе неуспешных более слабая связь 
(< 0,5) - с общей креативностью.

Условные обозначения: 16- сложность («Креатиность»)

Рисунок 8 – Ф8 – «Поиск рациональных путей орга-
низации труда подчиненных»

По рисунку 8, поиск рациональных путей организации труда под-
чиненных (Ф8) в группе успешных связан со «Сложностью» («Креатив-
ность), в группе неуспешных – существенных корреляций не имеет. 
Это говорит о статичности в деятельности неуспешного руководителя, 
малой заботе о постоянном совершенствовании.

Условные обозначения: 6-гибкость мышления, 9- эмоционально-ориенти-
рованный копинг, 16- сложность, 18– креативность (сумма), 23- креативный 
потенциал (итог).

Рисунок 9 – Ф9 – «Интерес к идеям и мнениям под-
чинённых»

По рисунку 9, интерес к идеям и мнениям подчиненных (Ф9) зави-
сит от «Сложности» («Креативность»), эмоционально-ориентирован-
ного копинга в группе успешных и их креативного потенциала, включая 
креативность рабочей среды и способа решения проблем. Еще раз 
подтверждаем значение «субъектной» креативности. В группе неу-
спешных добавляются гибкость мышления, креативность в целом, но 
это не улучшает продуктивность их руководства.

Условные обозначения: 6-гибкость мышления, 18– креативность (сумма), 
23 – креативный потенциал (итог), 24- активность.

Рисунок 10 – Ф10 – «Стремление разрабатывать 
несколько альтернативных вариантов решения про-

блемы»

Как видно из рисунка 10, стремление разрабатывать несколь-
ко альтернативных вариантов решения проблемы (Ф10) в группе 
успешных зависит от гибкости мышления, креативного потенциала и 
активности руководителя. Как видим, это снова – «субъектная» креа-
тивность. В группе неуспешных вместо креативного потенциала с его 
креативной рабочей средой и способом решения проблем выявляется 
корреляция с общей креативностью, что, видимо, объясняет неуспеш-
ность «креативностью ради креативности». 

Далее переходим к рассмотрению состава и взаимосвязей психо-
логических характеристик готовности к инновациям как необходимого 
компонента профессионализма руководителя (характеристики П1-П10).
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Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 6-гиб-
кость мышления, 9- эмоционально-ориентированный копинг, 18– креатив-
ность (сумма), 24- активность

Рисунок 11 – П1 – «Способность воспринимать 
мнения»

По рисунку 11, способность воспринимать мнения (П1) в группе 
успешных складывается из коллегиального стиля, эмоциаонально-о-
риентированного копинга, отсутствия директивности. В группе неу-
спешных – это больше - интеллектуально- субъективный процесс: кор-
реляции - с гибкостью мышления, общей кретивностью, активностью.

Условные обозначения: 9- эмоционально-ориентированный копинг, 18– кре-
ативность (сумма)

Рисунок 12 – П2 – «Способность формировать 
команду»

На рисунке 12 мы видим, что способность формировать команду 
(П2) в группе успешных базируется на эмоционально-ориентирован-
ном копинге, а в группе неуспешных – на общей креативности. Получа-
ется, что неуспешный руководитель формирует команду больше для 
сбора идей и мнений, чем для продуктивной совместной работы.

Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 6-гиб-
кость мышления, 7- мотивация успеха-боязнь неудач, 10- копинг, ориенти-
рованный на избегание, 15- любознательность. 16- сложность. 17- вообра-
жение. 18– креативность (сумма), 19- волевой потенциал, 21- креативный 
потенциал способов решения проблем. 22- креативный потенциал рабочей 
среды, 23- креативный потенциал (итог)

Рисунок 13 – П3 – «Аналитические способности, 
гибкость мышления, обучаемость»

Как видно из рисунка 13, инновационная характеристика П3 вза-
имосвязана с большим числом индивидуальных свойств руководите-

лей. В группе успешных это: гибкость мышления, мотивация достиже-
ния цели, любознательность, креативный способ решения проблем, 
креативная рабочая среда, итоговый креативный потенциал. Здесь 
мы снова видим «субъектную» креативность. В группе неуспешых дан-
ные качества дополняются коллегиальным стилем, полным набором 
показателей креативности, включая «воображение». Но мы помним, 
что в группе успешных воображение уходило в «минус», а коллеги-
альность заменена более специфической для инноваций креативной 
рабочей средой. Получается, что неуспешные с трудом интегрируют 
собственную креативность и коллегиальность в продуктивную инно-
вационность, то есть не обладают сформулированной нами «субъект-
ной» креативностью. 

Условные обозначения: 7- мотивация успеха-боязнь неудач, 8- проблемно-о-
риентированный копинг, 13- 13- активно-пластичная стратегия достижения 
цели. 14- склонность к риску, 24- активность

Рисунок 14 – П4 – «Способность мотивировать, 
поддерживать и усиливать мотивацию для достиже-

ния цели»

По рисунку 14 хорошо видно вполне ожидаемое содержание ха-
рактеристики П4 в группе успешных «Способность мотивировать, 
поддерживать и усиливать мотивацию для достижения цели»: моти-
вация успеха, проблемно-ориентированный копинг, активно-пластич-
ная стратегия достижения цели, активность. В группе неуспешных эта 
характеристика практически не имеет значимых взаимосвязей, но ха-
рактерно, что менее значимая и только одна корреляция – со «Склон-
ностью к риску» (из батареи «Креативность»). Это больше говорит о 
гипермотивации без учета реальных условий и возможностей.

Условные обозначения: 8- проблемно-ориентированный копинг, 24- активность

Рисунок 15 – П5 – «Способность решать «любые за-
дачи», энергичность, наступательность в достижении 

цели»

По рисунку 15, способность решать «любые» задачи, энергич-
ность, наступательность в достижении цели (П5) вполне предсказуемо 
связана с проблемно-ориентированным копингом в обеих анализиру-
емых группах и – дополнительно в группе успешных - с активностью 
руководителя.
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Условные обозначения: 8- проблемно-ориентированный копинг, 24- активность

Рисунок 16 – П6 – «Способность ставить выполни-
мые цели, выбирать оптимальный темп их достижения»

По рисунку 16, способность ставить выполнимые цели, выбирать 
оптимальный темп их достижения (П6) в группе успешных связана с 
активностью руководителя, в группе неуспешных – с проблемно-ори-
ентированным копингом (с меньшим коэффициентом корреляции).

Условные обозначения: 17- воображение, 22- креативный потенциал рабочей 
среды

Рисунок 17 – П7 – «Способность генерировать 
идеи, действовать вопреки привычным схемам»

По рисунку 17, способность генерировать идеи, действовать во-
преки привычным схемам (П7) вполне логично связана с креативным 
потенциалом рабочей среды и, при этом, – противоположна вообра-
жению. То есть для группы успешных характерно довольно практич-
ное генерирование идей, не «идеи ради идей».

Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 6-гиб-
кость мышления, 7- мотивация успеха-боязнь неудач, 9- эмоционально-ори-
ентированный копинг, 10- копинг, ориентированный на избегание, 19- воле-
вой потенциал., 22- креативный потенциал рабочей среды

Рисунок 18 – П8 – «Способность мобилизоваться в 
трудной ситуации»

Рисунок 18 показывает, что способность мобилизоваться в труд-
ной ситуации (П8) базируется, прежде всего, на волевом потенциале. 
Интересно, что в группе неуспешных еще добавляется директивный 
стиль, но при этом – копинг, ориентированный на избегание. В «мину-

се» - коллегиальный стиль, гибкость мышления, эмоционально-ориен-
тированный копинг, креативный потенциал рабочей среды. Очевидна 
непродуктивная «мобилизация» в группе неуспешных: либо мобилиза-
ция, невзирая ни на кого и ни на что, либо избегание проблемы.

Условные обозначения:1-директивный стиль, 3- коллегиальный стиль, 5-ор-
ганизаторские склонности, 6-гибкость мышления, 15- любознательность. 16- 
сложность, 21- креативный потенциал способов решения проблем. 22- креа-
тивный потенциал рабочей среды, 23- креативный потенциал (итог)

Рисунок 19 – П9 – «Способность создавать творче-
скую обстановку»

Как видно из рисунка 19, способность создавать творческую 
обстановку (П9) в группе успешных зависит от многих индивидуаль-
ных показателей: организаторские склонности, гибкость мышления, 
сложность, креативный потенциал способов решения проблем, рабо-
чей среды, креативного потенциала в целом. В группе неуспешных: 
коллегиальный стиль, креативные показатели личности. Как видим, 
неуспешным для создания творческой обстановки не хватает органи-
заторских данных и стремления к сложным задачам.

Условные обозначения: 8- проблемно-ориентированный копинг, 11- пассив-
ная стратегия достижения цели, 13- активно-пластичная стратегия достиже-
ния цели, 16- сложность, 21- креативный потенциал способов решения про-
блем, 24- активность. 25- оптимизм

Рисунок 20 – П10 – «Способность позитивно оцени-
вать ситуацию и ее перспективы»

На рисунке 20 способность позитивно оценивать ситуацию и ее 
перспективы (П10) в группе успешных зависит от активности, опти-
мизма, активно-пластичной стратегии достижения цели, проблемно-о-
риентированного копинга, стремления к сложным задачам. В группе 
неуспешных - корреляция только с активно-пластичной стратегией 
достижения цели, что явно недостаточно для данной инновационной 
характеристики профессионализма руководителя.

В целом анализ состава и взаимосвязей отдельных характеристик 
инновационного компонента профессионализма руководителя органи-
зации показал:
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1. Инновационный компонент про-
фессионализма руководителя организации 
целесообразно рассматривать, исходя из тра-
диционного разделения на профессионализм 
деятельности и личности, с использованием 
двух групп инновационных характеристик: 
функциональной готовности к инновациям и 
психологической готовности к инновациям. 

2. Выделенные экспертным путем 
отдельные инновационные характеристики 
сформулированы в интегративных катего-
риях, близких к компетенциям, и являются 
трудно оцениваемыми по объективным кри-
териям. Потребовались уточнение состава 
анализируемых инновационных характе-
ристик и объективный инструментарий для 
профориентационной диагностики, кадровой 
оценки и акмеологического мониторинга эта-
пов профессионального развития.

3. Проведенный анализ состава и 
взаимосвязей инновационных характеристик 
выявил высокую сопряженность большин-
ства инновационных характеристик с инди-
видуальными свойствами испытуемых, диа-
гностированными по стандартизированным 
методикам.

4. Значительная часть стандартизи-
рованных методик, примененных в исследо-
вании, отражает уровень креативных черт 

личности испытуемых, что позволило выя-
вить важное отличие креативности успешных 
и неуспешных руководителей: креативные 
черты успешных руководителей – интегри-
рованы и фокусированы на деятельность, а у 
неуспешных руководителей личные креатив-
ные черты не объединяются с активностью 
и мотивированностью профессионального 
руководства. В ходе анализа для интерпре-
тации данных часто требовалось краткое 
наименование данной особенности креатив-
ности успешных руководителей. Наиболее 
адекватной из таких попыток является, на 
наш взгляд, словосочетание «субъектная» 
креативность, что подчеркивает активность, 
мотивированность, продуктивность использо-
вания креативности. В дальнейшем требует-
ся теоретическая проработка данного наиме-
нования с возможностью его категоризации.

5. Результаты исследования позво-
ляют оценивать уровень развития отдельных 
характеристик инновационного компонента 
профессионализма руководителя, давать 
объективную оценку всех их составляющих в 
рамках диагностики, разработки специальных 
развивающих, корректирующих и компенси-
рующих программ, использования акмеоло-
гических технологий мониторинга профессио-
нального и личностного совершенствования.
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рованы и интерпретированы полученные результаты. Обоснованы пути стимулирования учебно-профессиональной мотивации в образователь-
ном процессе университета.

Abstract. The article analyzes various approaches to understanding the essence of motivation and motives, it deals with the phenomenon of student 
infantilism. The relation between the nature and the level of motivation and professional identity of future teachers is described. We carried out diagnostics 
of professional motivation of first-year students, analyzed and interpreted the results. The ways of stimulating of educational-professional motivation in the 
educational process of the university are explained.

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, самоопределение, «студенческий инфантилизм», субъект, диагностика, те-
сты, тренинг.

Key words: motivation, professional motivation, self-determination, student infantilism, subject, diagnosis, tests, training.
Введение. Современное педагогическое 

образование находится в глубоком кризисе: 
профессия учителя сегодня стала одной из наи-
менее престижных, подготовка будущих педа-
гогов в университете не отвечает требованиям 
социума, вызовам времени. Массовый характер 
высшего образования не позволяет осущест-
влять «штучную» подготовку будущих учителей, 
создавая условия для их профессионального 
самоопределения и саморазвития. Постоянно 
сокращается количество выпускников, работа-
ющих по специальности, растет неудовлетво-
ренность учителей своей профессиональной 
деятельностью, наблюдается дезориентация в 
социальных приоритетах профессии, что связа-
но, как с объективными, так и с субъективными 
факторами. К этим факторам мы относим:

• несовпадение представлений вы-
пускников о профессиональной деятельно-
сти с повседневной школьной реальностью; 

• снижение интереса к профессии 
учителя;

• отсутствие у молодых учителей 
профессионально значимых качеств;

• низкая профессиональная моти-
вация; 

• неудовлетворительные условия 
труда; 

• нищенская зарплата;
• постоянно растущие интеллекту-

альные и физические перегрузки; 
• стремительное эмоциональное 

выгорание;
• профессиональные деформации;
• снижение степени защищенности 

преподавателей и т.д.
Особую остроту проблеме профессио-

нального самоопределения студентов педа-
гогического университета придает характер-
ное для сегодняшней школы значительное 
старение учительства как социально-профес-
сиональной группы.

Начинающие учителя, не обретя личност-
ных смыслов в педагогической деятельности, 
сталкиваясь с трудностями и вызовами, ухо-
дят из профессии. 

Подготовка студентов в университете 
не ориентирована на профессиональное са-

моопределение, понимаемое как процесс и 
результат поиска и нахождения личностных 
смыслов в выбираемой, осваиваемой и уже 
выполняемой трудовой деятельности про-
фессии [4, с.31]. Профессиональное самоо-
пределение как форма личностного выбора, 
отражает процесс поиска, а также непосред-
ственное приобретение профессии [1, с. 56].

Профессиональное самоопределе-
ние предполагает сопоставление личных 
особенностей студентов, их потребностей, 
способностей, ценностей с пространством 
профессии. Важнейшим условием профес-
сионального становления является развитие 
субъектной позиции студента. Исследование 
профессиональной мотивации, ее развития 
и коррекции - одна из центральных проблем 
современной педагогической психологии, 
связанная с изучением психологической де-
терминации учебной и профессиональной 
деятельности личности. 

Мотивация личности, воздействуя на ее 
поведение, деятельность, особенности соци-
альных отношений, непосредственно влияет 
на профессиональное самоопределение, на 
готовность начинающего учителя преодолеть 
трудности при «вхождении в профессию». 
Мотивационно-потребностная сфера играет 
особую роль на начальном этапе выбора, 
вместе с тем не теряет своей значимости 
на протяжении всего профессионального 
самоосуществления. Для высшего педаго-
гического образования характерны две про-
тиворечивые тенденции: с одной стороны, 
постоянно снижающаяся мотивация абиту-
риентов, поступающих в вуз, случайность, 
неосознанность их профессионального выбо-
ра, с другой стороны, увеличение амплитуды 
колебаний их личностной и профессиональ-
ной готовности к обучению. Осознанному 
профессиональному выбору препятствует 
также, так называемый «студенческий ин-
фантилизм», – феномен, появившейся срав-
нительно недавно, однако приобретающий 
все большие масштабы. Для студентов этой 
группы характерны: внешний локус контроля, 
ориентация на точку зрения преподавателя, 
на внешнюю оценку, отсутствие адекватной 

самооценки; доминирование мотивации избе-
гания неудач, высокая степень тревожности, 
«страх ошибки». Инфантилизм проявляется 
в неготовности первокурсников преодолевать 
трудности, возникающие в учебной деятель-
ности, общении, взаимодействии с препода-
вателями, брать на себя ответственность, 
совершать осознанный выбор. Успешно 
заниматься учебно-профессиональной дея-
тельностью им мешает отсутствие желания 
и умения искать, отбирать, анализировать 
необходимую информацию, выделять наи-
более существенное, отделять главное от 
второстепенного, используя техники раци-
онального запоминания учебного материа-
ла. Ценностные ориентации этих студентов 
представлены гедонизмом и прагматизмом, 
приоритетные позиции в их ценностной ие-
рархии занимают удовольствие, развлечение 
[2]. Студенческий инфантилизм тормозит ста-
новление субъектной позиции студента, без 
которой невозможно осознанное профессио-
нальное самоопределение. Для первокурсни-
ков этой группы характерно доминирование 
«детских» реакций на неудачу: обида, яркое 
эмоциональное неприятие, разочарование, 
отказ выполнять задание.

Формирование профессиональной мо-
тивации студентов в педагогическом уни-
верситете – это сложный многоэтапный и 
неравномерный процесс, предполагаю-
щий использование психологически обосно-
ванных методов диагностики, а также адек-
ватных педагогических технологий развития.

Краткий обзор литературы Проблема 
мотивации профессиональной и учебной де-
ятельности имеет длительную и плодотвор-
ную историю в отечественной (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, В.И. Кова-
лев, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, В.С. Ильин, 
Р.С. Немов, А.Б. Орлов, П.М. Якобсон и 
др.) и зарубежной психологии (Д.В. Аткин-
сон, А.Г. Маслоу, Мак-Дугалл, В.С. Мерлин, 
Г. Мюррей, Ж. Нюттен, Х. Хекхаузен) [3,5]. 
Мотивации и мотивам посвящено значи-
тельное количество психологических и пе-
дагогических исследований. Разнообразие и 
противоречивость мотивационных факторов, 
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широкий спектр исследовательских подходов 
к их изучению – все это объясняет множество 
существующих в науке определений кате-
горий и понятий исследовательского поля. 
К категории «мотива» в современной пси-
хологии относят разнообразные феномены: 
представления, идеи, чувства, переживания 
(Л.И. Божович); потребности, побуждения и 
склонности (X. Хекхаузен); желания, привыч-
ки, мысли (П.А. Рудик); морально-политиче-
ские установки (А.Г. Ковалев); психические 
процессы, состояния и свойства личности 
(К.К. Платонов). Наиболее традиционным 
для российской психологии остается рассмо-
трение мотива как внутренней «опредмечен-
ной потребности», входящей в структуру дея-
тельности. (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.К. 
Маркова и др.). Понятие мотивация как сово-
купность различных побудителей деятельно-
сти более широкое, включает в себя понятие 
«мотив». Проблемы самоопределения лично-
сти широко и разнопланово исследовались в 
отечественной педагогики и психологии (Л.И. 
Божович, М.Р. Гинзбург, А.Е. Голомшток, Э.Ф. 
Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, А.Д. Са-
зонов, С.Н. Чистякова и др.), изучались усло-
вия, детерминирующие профессиональный 
выбор. Некоторые психологи рассматривает 
мотивацию как процесс возникновения и об-
разования мотива на основе потребности 
(Д.А. Кикнадзе). Другая группа (М.В. Матюхи-
на, Э.Д. Телегина, Л.М. Фридман, В.А. Ядов) 
понимает мотивацию как систему мотивов, 
их совокупность, структуру. Третий подход 
связан с пониманием мотивации как сово-
купности множества «мотивационных фак-
торов: мотивов, потребностей, интересов, 
стремлений, целей влечений, мотивацион-
ные установки или диспозиций (Р.С. Немов). 
Интересна позиция В.Г. Асеева, утверждаю-
щего, что мотивация личности двумодальна: 
в виде воздействия на личность – поощрений 
и наказаний, в виде стремлений и избегания 
чего-либо, с одной стороны это потребность, 
а с другой – необходимость.

Мотивация рассматривается как ди-
намичный механизм или процесс, являясь 
при этом вторичным образованием. Все 
исследователи согласны с тем, что мотив и 
мотивация - связанные между собой психиче-
ские категории, однако нередко эти понятия 
используются как синонимы. Нам близка по-
зиция психологов, рассматривающих мотива-
цию как динамический процесс формирова-
ния мотивов.

В зарубежной психологии традицион-
но выделяют две группы теорий: содер-

жательные (Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. 
Мак-Клелланда), ориентированные на анализ 
внутренних побуждений (потребностей), за-
ставляющих личность поступать подобным 
образом, и процессуальные (теория ожида-
ния, теория справедливости и модель Пор-
тера-Лоулера), направленные на изучение 
поведения людей с учетом их восприятия и 
познания [5,6].

В аспекте данного исследования мы рас-
сматриваем мотивацию как систему иерар-
хически выстроенных мотивов, связанную, 
с одной стороны, со структурой личности, с 
другой – со спецификой конкретной ситуации 
(М.В. Матюхина, Э.Д. Телегина, К.Т. Патрина, 
Л.М. Фридман, В.А. Ядов и др.). Профессио-
нальная мотивация побуждает и направляет 
личность к изучению будущей профессио-
нальной деятельности. 

Мотивы выбора педагогической профес-
сии находятся в центре внимания психологов, 
педагогов, социологов, методистов (Е.П. Бе-
лозерцев, С.В. Бобровицкая, В.И. Журавлев, 
Д.А. Кикоть, Е.М. Никиреев, В.А. Якунин и 
др.). Являясь подвижными, динамичными 
конструктами, мотивы отражают экономи-
ческие, политические, культурологические 
характеристики социума. Выбор профессии 
педагога детерминирован широким спектром 
различных факторов. Среди них: представле-
ние о социальной ценности высшего образо-
вания, познавательные интересы, интерес к 
данной профессии, потребность самореали-
зации в определенных видах деятельности, 
стремление следовать идеалу, призванию, 
семейной традиции, интерес к учебному 
предмету. Велика доля внешних мотивов: 
невысокий конкурс при поступлении в педвуз, 
«уход» от службы в армии, «удобство», бли-
зость к дому, гарантия от безработицы, ре-
ализация потребности в самоутверждении, 
«за компанию с ровесниками», желание быть 
студентом, престижность диплома о высшем 
образовании.

Несмотря на значительный массив пси-
хологических и педагогических исследова-
ний, по-прежнему не изучены условия фор-
мирования профессиональной мотивации 
в различные периоды обучения в универси-
тете, не выявлены факторы преодоления 
студенческого инфантилизма, не достаточно 
обоснована связь мотивации и профессио-
нального самоопределения. 

Цель исследования – изучить особенно-
сти профессиональной мотивации студентов 
педагогического вуза, обосновать и реализо-
вать педагогические и психологические усло-

вия, при которых мотивация выступает фак-
тором профессионального самоопределения.

Задачи исследования.
1. Определить теоретические основы 

проблемы развития профессиональной моти-
вации студентов в процессе психолого-педа-
гогической подготовки в вузе. 

2. Провести диагностику профессиональ-
ных мотивов у студентов первого курса педа-
гогического университета.

3. Обосновать и реализовать в опыт-
но-экспериментальной работе педагогиче-
ские, психологические условия развития про-
фессиональной мотивации студентов. 

4. Дать оценку эффективности выполнен-
ной опытно-экспериментальной работе.

Объект исследования – профессиональ-
ная мотивация студентов педагогического 
вуза.

Предмет исследования – условия фор-
мирования профессиональной мотивации 
будущих педагогов как фактора их професси-
онального самоопределения в системе выс-
шего профессионального образования. 

Гипотеза исследования: профессиональ-
ная мотивация студентов педагогического 
вуза станет фактором их профессионального 
самоопределения, если в процессе психоло-
го-педагогической подготовки:

- учитывать особенности исходного уров-
ня профессиональной мотивации первокурс-
ников;

- акцентировать необходимость преодо-
ления студенческого инфантилизма;

- внести коррективы в содержание пси-
хологических и педагогических дисциплин 
(персонализация, использование литерату-
ры, искусства, междисциплинарного синтеза);

- стимулировать развитие субъектной по-
зиции студентов;

- считать приоритетными технологии, 
наиболее адекватные студенческому возра-
сту (диалоговые, игровые, мультимедийные, 
тренинговые).

Методы исследования.
Теоретические: сравнительный анализ 

психологической, педагогической и методиче-
ской литературы по теме исследования, ана-
лиз нормативных документов; синтез.

Эмпирические: психолого-педагогиче-
ский эксперимент, анкетирование, тестирова-
ние, опрос, экспертная оценка.

Методики исследования: методика Ж. 
Ньютена, методика диагностики мотиваци-
онной структуры личности В.Э. Мильмана, 
методика учебной мотивации А.А. Реан, В.А. 
Якунина в модификация Н.Ц. Бадмаевой, ди-



85I    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I    №  8 ( 104 ) 2 0 1 7

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

агностика направленности личности Б. Басса, 
опросник Т. Элерса, опросник социальной же-
лательности Кроуна-Марлоу.

Результаты и их обсуждение. На конста-
тирующем этапе опытно-экспериментальной 
работы была проведена диагностика студен-
тов 1 курса Тульского государственного педа-
гогического университета имени Л.Н. Толстого 
факультетов русской филологии и документо-
ведения, истории и права с целью определе-
ния их ведущих профессиональных мотивов. В 
исследовании участвовало 83 студента.

Методика Ж. Ньютена позволяет выя-
вить ведущие для личности мотивы жизнеде-
ятельности. Поскольку суть данной методики 
состоит в дополнении испытуемыми незакон-
ченных предложений, то она предполагает 
качественный анализ и отнесение ответов 
респондентов к одному из 11 типов мотивов. 
Анализ полученных результатов показал, 
что у студентов 1 курса (30%) доминирует 
мотив аффиляции (стремление иметь новых 
друзей, быть принятым в группе, страх быть 
непонятым и отвергнутым). Высокие позиции 
у первокурсников имели следующие мотивы: 
направленность на материальные ценности, 
направленность на досуг, а также мотив до-
стижения. Наиболее низкие позиции в иерар-
хии мотивов показали познавательный мотив, 
мотив альтруизма, агрессии, доминирования, 
саморазвития, а также направленность на 
духовное. 

Методика В.Э. Мильмана на диагностику 
мотивационной сферы личности выявляет 
мотивационный и эмоциональный профили. 
Типы мотивационных профилей разделились 
следующим образом: прогрессивный мотива-
ционный тип – 20%, регрессивный тип – 10%, 
экспрессивный тип – 20%, «импульсивный» 
тип – 30%, «уплощённый» тип – 10%, сме-
шанный тип – 10%. 

В результате диагностики первокурс-
ников было выявлено, что у обследуемых 
уровень развивающих мотивов (общей актив-
ности, творческой активности, общественной 
полезности, общение) ниже, чем уровень 
мотивов поддержания (поддержание жизне-
обеспечения, комфорт, социальный статус). 
Анализ полученных результатов позволяет 
говорить о наличии у студентов «общежитей-
ской» направленности личности. Она соот-
носится с коллективной направленностью и 
связана с потребностью в общении, стремле-
нии поддерживать гармоничные отношения с 
окружающими.

Диагностика учебной мотивации студен-
тов первого курса (по методике А.А. Реан, В.А. 

Якунина, в модификация Н.Ц. Бадмаевой) 
выявила следующие доминанты: по шкале 
коммуникативные мотивы наиболее высокие 
показатели характерны для первокурсников 
филологического факультета (средний пока-
затель 10,2), что логично и ожидаемо. Одна-
ко у студентов этой же группы доминируют 
мотивы избегания: средний показатель15.9, 
что связано с высоким уровнем тревожности. 
Высокие результаты представлены по шка-
ле творческой самореализации. По шкале 
учебно-познавательные мотивы выявлены 
средние результаты первокурсников. Мини-
мальные показатели выявлены по шкале со-
циальные мотивы и шкале престижа.

Методика диагностики направленности 
личности Б. Басса позволяет определить, что 
для человека является важным и значимым, 
к чему он стремится. В результаты диагности-
ки будущих педагогов было выявлено, что у 
большинства испытуемых (45%) идёт ориента-
ция на вознаграждение за свою деятельность, 
эгоистическая направленность личности, у 
44% присутствует стремление поддерживать 
неконфликтные отношения с окружающими, 
направленность на общение, и только у 11% 
имеется заинтересованность в решении раз-
личных проблем и задач, направленность 
на дело. Таким образом, у студентов 1 курса 
ещё не сформировалась понимание того, что 
действия каждого человека должны быть на-
правлены на общее дело, что профессиональ-
ная деятельность является основным видом 
активности человека и необходимо выполнять 
её эффективно и качественно. 

Опросник Т. Элерса предназначен для 
диагностики мотивационной направленности 
личности на достижение успеха и включает в 
себя 41 утверждение, с которым соглашается 
(или не соглашается) респондент. Результа-
ты диагностики показали, что у большинства 
студентов 1 курса средний и низкий уровень 
мотивации к успеху (65%) и только 35% име-
ют умеренно высокий и высокий уровень 
такой мотивации. Полученные данные сви-
детельствуют, что будущие педагоги, только 
поступившие в высшее учебное заведение, 
предпочитают не рисковать, у них преобла-
дает мотивация к избеганию неудач. Высо-
кий уровень данного вида мотивации связан 
также со студенческим инфантилизмом, со 
«страхом ошибки». 

Опросник, разработаный Д. Кроуном и Д. 
Марлоу для диагностики мотивации одобре-
ния, включает в себя 33 утверждения, из кото-
рых 18 являются социально одобряемыми и 
15 социально неодобряемыми образцами по-

ведения. Использование данного опросника в 
диагностическом исследовании показало, что 
очень большое количество первокурсников 
(80%) имеют высокую мотивацию «одобре-
ния». Другими словами, они имеют высокую 
готовность представить себя перед другими 
в роли полностью соответствующих социаль-
ным нормам членов общества, принимают 
традиционные нормы и не слишком требова-
тельны к себе. 

В результате диагностического исследо-
вания можно сделать вывод, что для буду-
щих педагогов на начальном этапе обучения 
в университете большое значение имеет 
содержание предметной области, они хотят 
получать одобрение со стороны окружаю-
щих и избежать жизненных неприятностей. 
Для значительного большинства первокурс-
ников профессия учителя служит средством 
достижения других целей, не связанных с 
ней непосредственно. В этом случае для 
будущих учителей побуждение к профессио-
нальной деятельности неустойчиво, вполне 
вероятно переключение студента на другую 
профессиональную область. Значительная 
часть студентов руководствуется мотивами, 
не имеющими непосредственного отношения 
к процессу познания, к профессиональной 
подготовке. У большинства студентов отме-
чается явное противоречие между высокой 
оценкой социальной значимости профессии 
учителя и слабо выраженным желанием за-
ниматься этим видом деятельности. Немало 
и тех, кто невысоко оценивает общественную 
важность профессии учителя в современных 
условиях. 

Рассматривая пути и средства развития 
профессиональной мотивации как фактора 
самоопределения будущего учителя, мы 
осуществляли преобразование содержания 
психологических и педагогических дисциплин 
на основе персонализации, усиления эмоци-
онально-ценностного компонента, включение 
субъективного опыта студентов в психоло-
го-педагогический контекст; использование 
литературы, искусства, междисциплинарного 
синтеза. В качестве приоритетных техноло-
гий применялись тренинговые, диалоговые, 
игровые технологии, в большей степени 
адекватные специфике студенческого воз-
раста. Особое внимание уделялось созданию 
атмосферы психологической безопасности 
на занятиях.

В процессе изучения общей психологии 
студенты познакомились с различными под-
ходами к пониманию мотивов и мотивации, 
проанализировали сущность «личностного 
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смысла», рассмотрели основные мотивы 
учебной деятельности школьников, факто-
ры, их стимулирующие. Персонализация 
содержания была нацелена на то, чтобы 
увязать изучение студентами психологиче-
ских и педагогических теорий, концепций с 
личностной и профессиональной позицией их 
авторов. Рассмотрение научных идей сквозь 
призму жизни и судьбы известных ученых 
«очеловечивает» информацию, преодоле-
вает ее анонимность, развивает мотивацию 
студентов. Обращение к судьбам известных 
психологов и педагогов помогает студентам 
определиться в сделанном профессиональ-
ном выборе. В образовательный контекст 
включался также субъективный опыт студен-
та, его запросы, интересы. Так, на семинар-
ских занятиях по курсам «Психологические 
основы конфликтологии» и «Социальная пси-
хология» студентам предлагалось вспомнить 
и проанализировать свои школьные конфлик-
ты, проблемы, которые возникали у них в 
учебной деятельности. Доброжелательная и 
комфортная атмосфера занятий, обстановка 
защищенности, доверия и принятия каждого, 
применение игровой символики и атрибутики, 
включение элементов тренинга способство-
вало раскрепощению студентов.

На семинарских занятиях по психологии 
использовалась система профессионально 
ориентированных задач, построенных на 
межпредметной основе. Такие задания, об-
ладая высокой информационной насыщен-
ностью, позволяли реализовать различные 
типы связей психологических и педагогиче-
ских дисциплин. Для развития мотивация 
на профессию учителя важно формировать 
у студентов ценностное восприятие учени-
ка, детства на основе синтеза информации 
по возрастной, педагогической, социальной 
психологии и педагогики. Значительным сти-
мулирующим потенциалом обладает целост-
ный анализ, перенос и последующий синтез 
информации при рассмотрении тем: «Осо-
бенности профессионально-педагогической 
деятельности учителя современной школы», 
«Характеристика современных воспитатель-
ных и дидактических теорий и систем», «Гу-
манистические системы Тульского региона», 
«Инклюзивное образование в отечественной 
и зарубежной школе», «Гуманистические 
идеи народной педагогики» и других. Инте-
грация использовалась в процессе изучения 
нормативных психологических и педагогиче-
ских дисциплин, элективных курсов, органи-
зации самостоятельной работы студентов. 
Так, чтобы студенты могли осознать сущ-

ность психотерапевтической функции школы, 
в пе¬дагогическое содержание был включен 
материал гуманистической психологии, пси-
хологической и биологической антропологии. 
Интеграция с информацией педагогической, 
возрастной, социальной психологии, соци-
ологии использовалась, чтобы помочь сту-
дентам усвоить границы применения психо-
логической и педагогической диагностики. 
Интеграция с курсами педагогической, воз-
растной, социальной психологии осуществля-
лась с привлечением работ Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Л.М. Фридмана. Интерес 
студентов вызвало включение в педагогиче-
скую информацию критических высказыва-
ний Л.С. Выготского, считающего, что тесты 
направлены только на выявление уровня «ак-
туального развития ребенка», а также анализ 
позиции С.Л. Рубинштейна, подчеркивающе-
го статичность тестов и их чрезмерную уни-
фицированность. 

Для развития профессиональной мотива-
ции особую значимость приобретает станов-
ление субъектной позиции студента. Синтез 
философского, культурологического, психо-
логического знания создавал условия для 
уяснения студентами понятия «субъект», для 
понимания таких его характеристик как ак-
тивность, самостоятельность, креативность, 
критичность, избирательность, способность 
ставить цели, оценивать ресурсы, выбирать 
пути достижения целей, анализировать полу-
ченные результаты. Такое знание является 
базисным для выстраивания студентами в 
будущей профессиональной деятельности 
субъект-субъектных отношений с каждым 
школьником, отдельными группами детей, 
классом в целом, с родителями учащихся. 
Для развития субъектной позиции студента в 
образовательном процессе создавались си-
туации выбора, постепенного и регулярного 
включения будущего педагога в пространство 
неопределенности.

Развитию интереса к профессии учителя 
способствовало использование диалоговых, 
тренинговых, игровых технологий. Материа-
лом для продуктивного диспута служили худо-
жественные, документальные, видеофильмы, 
спектакли, телепередачи. Так, значительный 
интерес студентов вызвало обсуждение филь-
мов «Класс коррекции», «Учитель на замену», 
«Розыгрыш», спектаклей Театра простодуш-
ных и других. Использование интерактивных 
технологий помогало накоплению каждым 
студентом субъективного опыта участия в 
групповых дискуссиях («Инклюзивное образо-
вание: за и против», «Как оценивать ребенка с 

особыми образовательными потребностями», 
«Нужна ли современному учителю профессио-
нальная этика»), сюжетно-ролевых и деловых 
играх. Деловые игры призваны развивать са-
мостоятельность, ответственность, инициа-
тивность, профессиональную креативность 
будущих учителей. Их важной особенностью 
является многовариантность решений в игро-
вой ситуации, высокая степень эмоциональ-
ного напряжения, личностной включенности 
участников. Сюжетно-ролевые игры, стимули-
руя гибкость, вариативность самопроявления, 
свободу выбора студентом разнообразных 
ролей, приучают уверенно и ответственно 
действовать в альтернативных ситуациях. 
Среди ролевых игр, применяемых в процессе 
занятий, такие, как «Конфликтная ситуация в 
ходе урока», «Психологический консилиум», 
«Беседа учителя с родителями ребенка с 
особыми образовательными потребностями». 
В одной и той же ролевой игре в течение се-
минарского занятия неоднократно изменялись 
исходные параметры, комплекс объективных 
и субъективных условий, предупреждая сте-
реотипность профессионального поведения, 
стимулируя мотивацию будущих педагогов.

Особое внимание уделялось созда-
нию психологически безопасной образова-
тельной среды, стимулированию вопросов 
первокурсников, снятию «страха ошибки», 
преодолению студенческого инфантилизма. 
Значительную роль в формировании профес-
сиональной мотивации играли позитивные 
словесные подкрепления, положительные 
оценки позиции, взглядов, деятельности кон-
кретного студента. 

После проведения формирующего этапа 
эксперимента в конце учебного года была 
вновь проведена диагностика студентов 
Тульского государственного педагогического 
университета имени Л.Н. Толстого. Использо-
вались те же шесть диагностических методик, 
что и на констатирующем этапе, но получив-
шиеся по ним данные несколько отличались 
от первоначальных.

По методике Ж. Ньютена ведущим мо-
тивом большинства студентов стал познава-
тельный мотив (35%), а мотив аффиляции, 
который был лидирующим, несколько сни-
зился до 28%. Увеличилась ценность мотива 
достижения, а также мотива саморазвития.

Остальные мотивы остались на прежних 
позициях. Другими словами, для студентов 
первокурсников стал более важен образова-
тельный процесс с позиции получения новых 
знаний, у них увеличился интерес к изучае-
мым дисциплинам.
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По результатам методики В.Э. Миль-
мана изменения были так же заметны: уро-
вень развивающих мотивов стал выше, чем 
уровень мотивов поддержания. Так данные 
по личностным типам, связанным с поддер-
жанием жизнеобеспечения, комфорта, соци-
ального статуса оказались на 10% ниже, чем 
результаты по типам, основанным на творче-
ской активности и общественной полезности. 
Таким образом, для большинства опрашива-
емых на первый план начинают постепенно 
выходить такие вещи как самореализация и 
самоактуализация, что будет стимулировать 
их желание получить качественное образова-
ние и уделять учёбе больше времени и сил. 

Диагностика учебной мотивации по ме-
тодике А.А. Реан, В.А. Якунина показала, 
что при сохранении высоких показателей по 
шкале коммуникативные мотивы (средний 
показатель 9,6) уменьшилась значимость мо-
тивов избегания, увеличились результаты по 
шкале творческой самореализации. То есть, 
уменьшилась тревожность первокурсников, 
меньше стало проявлений «студенческого 
инфантилизма».

По результатам диагностики направлен-
ности личности Б. Басса изменения наблю-
дались, но не были столь очевидными, как в 
предыдущих методиках. Эгоистическая на-
правленность осталась лидирующей у боль-
шинства респондентов, её процент снизился 
незначительно с 45% до 43%. На второй пози-
ции оказалась также, как и на констатирующем 
этапе, направленность на общение (42%), 
несколько увеличилась заинтересованность в 
решении различных проблем и задач, направ-
ленность на дело (22%). Таким образом, можно 
сказать, что мотивы оказались у будущих пе-
дагогов более мобильны, чем направленность 
личности, которая является более стабильной 
и инертной личностной характеристикой.

Опросник Т. Элерса показал, что у боль-
шинства будущих педагогов наблюдался 
средний уровень мотивации к успеху (58%). 
32 % респондентов оказались на высоком 
уровне данной мотивации и 10% – на низ-
ком уровне. Хотя изменение оказались не-
большими, стало очевидно, что количество 
респондентов с низким уровнем мотивации к 
успеху стало несколько меньше (на 3%).

Опросник, разработанный Д. Кроуном и 
Д. Марлоу для диагностики мотивации одо-
брения, показал следующее: то же самое 
количество респондентов, что и на конста-
тирующем этапе, имеет высокую мотивацию 
одобрения (80%). Следовательно, форми-
рующий этап опытно-экспериментальной 
работы существенно не повлиял на этот вид 
мотивации, и не внёс значимые изменения в 
желание респондентов следовать социаль-
ным нормам. 

Выводы. Результаты контрольного этапа 
эксперимента убеждают, что предложенная 
гипотеза подтвердилась: в процессе фор-
мирующего этапа произошли позитивные 
изменения в профессиональной мотивации 
первокурсников. Полученные результаты 
дают нам основание утверждать, что целе-
направленная работа по развитию професси-
ональных мотивов студентов - необходимое 
условие эффективного профессионального 
самоопределения будущих педагогов. По-
зитивная динамика в развитии профессио-
нальных мотивов студентов показывает, что 
их профессиональный выбор становится 
более осмысленным, устойчивым, проч-
ным. Профессиональное самоопределение 
стало более осознанным, у первокурсников 
сформировалось эмоционально-ценностное 
отношение к будущей профессии, стремле-
ние глубже узнать ее особенности, больше 
внимания уделять учебной деятельности 

вообще, и психологическим и педагогическим 
дисциплинам, в частности. У значительного 
большинства студентов появился интерес к 
школьной проблематике: литература, телепе-
редачи, фильмы. Проблемы, связанные с пе-
дагогической деятельностью, стали личност-
но значимыми: у первокурсников появилось 
желание участвовать в их обсуждении. 

Очевидно, что в процессе дальней учеб-
ной и квази-профессиональной деятельности 
мотивация студентов может меняться, на 
этот процесс влияет новые установки, ценно-
сти, успехи и неудачи.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению и рассмотрению практических аспектов доверия примени-

тельно к деятельности социальных работников. В качестве анализа отношений "социальный работник - клиент" 
использовалось наблюдение и деловая беседа со специалистами. Для количественного определения уровня до-
верия и влияния на него этико-аксиологического и социально-психологического аспектов использовались само-
стоятельно разработанные методики. Проведенное эмпирическое исследование на выявление уровня доверия 
клиентов к сотрудникам социальных служб и сопоставление результатов анализа со знанием и соблюдением 
специалистами содержания кодекса этики социального работника показало справедливость выдвинутых теорети-

ческих гипотез. Существующий уровень доверия оказался средним, а знание и четкое следование стандартам этического поведения способству-
ет установлению доверительных отношений в практике психосоциальной работы. Вместе с тем, исследование выявило и то обстоятельство, 
что формированию доверия у клиентов способствует и добросовестное выполнение обязанностей социальными работниками. Материал статьи 
может быть использован для практических исследований по формированию доверия в профессиональной деятельности специалистов, работа-
ющих в социальной сфере. 

Abstract. This paper is devoted to the study and consideration of practical aspects of trust in relation to the activities of social workers. Observation 
and business conversation with specialists were used for analysis of the "social worker-client" relationship. Self-developed techniques were used to 
quantify the level of trust and the influence of ethico-axiological and socio-psychological aspects on it. The conducted empirical research on revealing the 
level of trust of clients to social workers and comparison of results of analysis with knowledge and observance by experts of the content of the code of ethics 
of the social worker has shown the validity of the put forward theoretical hypotheses. The existing level of trust turned out to be average, and knowledge 
and strict adherence to standards of ethical behavior helps to establish a trusting relationship in the practice of psychosocial work. At the same time, the 
study also revealed the fact that the trusting attitude of clients is facilitated by conscientious fulfillment of duties by social workers. The material of the article 
can be used for practical studies on formation of trust in professional work of specialists working in social sphere.

Ключевые слова: доверие, доверительное отношение, социально-психологические характеристики, социальный работник, Кодекс этики 
социального работника, психо-социальная работа.

Keywords: trust, a trusting attitude, social and psychological characteristics, social worker, the Code of Ethics of the social worker, psycho-
social work.

Введение. В социально-психологической 
научной литературе имеется немало работ, 
посвященных теоретическим аспектам та-
кого феномена как доверие. Данная работа 
посвящена изучению и рассмотрению прак-
тических аспектов доверия. Применительно к 
деятельности сотрудников социальных служб 
актуальной является проблема установления 
доверительных отношений между ними и их 
клиентами. Реалии современной жизни дают 
примеры как «излишне доверчивых» клиен-
тов социальных служб, потенциальных жертв 
преступников, пользующихся их беспечно-
стью. Напротив, значительное число обслу-
живаемых граждан чрезмерно бдительны и 
недоверчивы, что в свою очередь затрудняет 

работу с ними и не дает права говорить об эф-
фективном и качественном оказании социаль-
ных услуг. Необходимо также учитывать, что 
руководители социальных учреждений тре-
буют от своих сотрудников исполнения долж-
ностных обязанностей в полном соответствии 
с содержанием Профессионально-этического 
кодекса социального работника.

Таким образом, существует потреб-
ность с одной стороны говорить о повы-
шении уровня доверия клиентов к сотруд-
никам и специалистам социальных служб, 
а с другой – о необходимости повышения 
профессионально-этической грамотности 
сотрудников и установления доверительных 
отношений с их подопечными. 

Краткий обзор литературы. Понятие «до-
верие» относится к тем категориям, которые 
имеют сравнительно недавнюю историю на-
учного исследования. С начала текущего сто-
летия сформировалось несколько научных 
школ, изучающих данное понятие; появляют-
ся работы, раскрывающие различные аспек-
ты феномена доверия.

Социально-психологические исследо-
вания отечественных психологов (В.М. Бех-
терев, С.В. Кравков и др.) в начале XX века 
были посвящены выявлению взаимосвязи 
доверия и социально-психологического вну-
шения. 

Более поздние работы (М.Ю. Кондрать-
ев, Ю.П. Степкин) ставят перед собой цель 
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проследить прямую связь между доверием и авторитетом личности: 
доверие к носителю авторитета является необходимым условием 
появления и существования самого авторитета [9,18]. Другой аспект 
доверия – дружба. По мнению И.С. Кона, Л.Я. Гозмана, А.В. Мудри-
ка и др. психологов, эти понятия также находятся в прямой зависи-
мости [8,5,12]. Один из основателей субъект-субъектного подхода в 
отечественной психологии общения, А.У. Хараш исследовал роль 
доверия в межличностных отношениях [19]. При изучении массовых 
социально-психологических явлений, социальной напряженности в 
обществе одним из важнейших факторов такого состояния называет-
ся недоверие к властям [7]. Т.В. Скрипкина рассматривает доверие 
как установку личности, представляющую безусловную веру, а иногда 
и заменяющую ее [17].

Достаточно распространены социально-психологические рабо-
ты, раскрывающие функции доверия. К числу таких исследователей 
принадлежат В.С. Сафонов [13; 14], И.В. Антоненко [2], Ю.В. Весе-
лов [20]. Самостоятельной темой в социальной психологии является 
проблема доверия у людей разных возрастных групп [21,22]. 

Так же в научной литературе широко обсуждается типология 
видов доверия. Широко известны классификации психологов А.Б. 
Купрейченко [11], А.В. Сидоренкова и И.И. Сидоренковой [15]. Также 
распространенной является типология, в которой ее основанием яв-
ляется объект доверия. В связи с этим различают: доверие к миру, 
доверие к другим и доверие к себе [4]. Исследователь Л.А. Журавле-
ва, анализируя работы зарубежных авторов (Б. Банкер, Р. Левицки, 
А. Селегмен, Ф. Фукуяма, К. Хельман и др.), предлагает классифи-
кацию видов доверия по сферам приложения и их основаниям [6].

Весьма распространенным в последнее время как в обыденной 
речи, так и в научном терминологическом аппарате стало словосоче-
тание «доверительное общение». Изучению признаков доверитель-
ного общения посвящены работы В.С. Сафонова, А.А. Кроника и Е.А. 
Кроник (Хорошиловой) [14,10]. 

Анализируя имеющуюся научную социально-психологическую 
литературу по проблеме доверия, можно отметить, что оно может 
быть отнесено и относится отдельными авторами к различным 
классам понятий. В частности, оно понимается как чувство, ожи-
дание, состояние, представление, психологическое отношение, 
способность, процесс и т.д. Нередко доверие трактуется как форма 
социальной компетентности (умение и готовность строить дове-
рительные отношения), часть общей культуры человека (совокуп-
ность правил и норм). Особо следует отметить понимание дове-
рия с точки зрения социальной психологии как взаимоотношения 
партнеров, формирующегося на основе сопоставления взаимных 
оценок, установок и ожиданий.

Теоретическая гипотеза: существующий уровень доверия между 
сотрудниками социальных служб и их клиентами предположительно 
не может быть высоким. Одним из факторов, влияющих на уровень 
доверия к социальным работникам является социально-психологи-
ческий облик специалиста, а также знание и четкое следование со-
держанию разделов Кодекса этики социального работника. 

Цель исследования. Провести эмпирический анализ уровня 
доверия клиентов к сотрудникам социальных служб, и сопоставить 
результаты анализа со знанием и соблюдением специалистами со-
циальных служб содержания кодекса профессиональной этики.

В соответствии с целью исследования были поставлены сле-
дующие задачи, решение которых составляет содержание данной 
работы:

1. Провести эмпирический анализ доверия клиентов соци-
альных служб к сотрудникам.

2. Определить, как уровень доверия клиентов связан с со-
блюдением профессионально-этического кодекса специалистами и 
сотрудниками социальных служб.

Объект исследования: доверие клиентов в социальных службах.
Предмет исследования: этико-аксиологический и социально-пси-

хологический аспекты доверия клиентов в социальных службах.
Методики исследования уровня доверия. В качестве анализа 

отношений «социальный работник – клиент» использовалось наблю-
дение и деловая беседа со специалистами. Для количественного 
определения уровня доверия и влияния на него этико-аксиологиче-
ского и социально-психологического аспектов использовались са-
мостоятельно разработанные методики. Для выявления непосред-
ственно уровня доверия нами была доработана методика на основе 
имеющейся методики по изучению доверия психологов А.В. Сидо-
ренкова и И.И. Сидоренковой: «Методика изучения межличностного 
доверия в группе и подгруппах» [16]. Исследователи рассматривали 
три аспекта доверия: 

1. межличностное конфиденциально-охранительное дове-
рие (КОД); 

2. межличностное информационно-инфлюативное доверие 
(ИИД);

3. межличностное деятельностно-совладающее доверие 
(ДСД).

Первый вид доверия (межличностное конфиденциально-охра-
нительное, КОД) выступает в роли положительной оценки мораль-
но-нравственного облика социального работника. В этом случае 
клиент признает порядочность сотрудника и готов во всем пола-
гаться на него. 

Второй аспект (межличностное информационно-инфлюативное 
доверие, ИИД) влияет на восприятие позиций других, принятие их 
мнения и получаемой от них информации.

Наконец, заключительный критерий доверия (межличностное 
деятельностно-совладающее, ДСД) позволяет оценить знания и 
навыки специалиста, убедиться в эффективности предлагаемых 
им мероприятий, необходимости оказания услуг, сотрудничать в со-
вместной работе. Деятельностно-совладающее доверие, таким об-
разом, влияет на профессионально-предметную эффективность, на 
ее результативность и качество от проделанной совместной работы 
социального работника и его клиента. Конфиденциально-охрани-
тельное и информационно-инфлюативное доверие влияют на соци-
ально-психологическую эффективность. Эти разновидности доверия 
влияют на такие составляющие групповой эффективности как соци-
ально-психологический комфорт и развитие профессиональных от-
ношений, устойчивость этих отношений к возмущающим факторам. 

Разработанный опросник на основе методики А.В. Сидоренкова 
и И.И. Сидоренковой представляет собой шкалу, в которой клиен-
там предстоит оценить предлагаемые позиции от 1 до 7 баллов, где 
1 балл означает «полностью согласен», 7 баллов – «полностью не 
согласен», 4 балла – «нечто среднее»; остальные баллы выражают 
разную промежуточную меру согласия/несогласия. Каждая позиция 
определяет отдельный вид доверия клиентов к социальным работ-
никам. В опроснике представлено 12 оцениваемых позиций. Макси-
мальное количество баллов, которое можно получить по каждому 
виду доверия, составляет 28 баллов. Ниже в таблице 1 представле-
ны вопросы данной диагностической методики.



90 I    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I    №  8 ( 104 ) 2 0 1 7

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Таблица 1 – Опросник уровня доверия

Ключ к опроснику. Характеристикой конфиденциально-охранительного доверия являются утверждения № 1, 4, 7, 10; аналогично для инфор-
мационно-инфлюативного доверия такими характерными утверждениями являются позиции № 2, 5, 8, 11; а для деятельностно-совладающего 
доверия – утверждения № 3, 6, 9, 12.

Расчет уровня доверия осуществляется следующим образом: баллы для каждого из видов доверия суммируются. Полученные результаты 
распределяются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Распределение баллов

Исходя из знания баллов, полученных по результатам диагностики, можно определить, насколько социальный работник пользуется дове-
рием у своих клиентов.

Исследование проводилось на базе ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань №1» в 
2016 году с привлечением сил студентов, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа» Рязанского государственного универ-
ситета имени С.А. Есенина. Для этого 27 клиентам данного учреждения были предложены анкеты для заполнения, опрашиваемые выразили 
добровольное согласие на участие в исследовании. 

Анализ полученных результатов проводился следующим образом. Сначала были подсчитаны результаты по каждому из видов доверия:
межличностное конфиденциально-охранительное доверие; 
межличностное информационно-инфлюативное доверие;
межличностное деятельностно-совладающее доверие.
Представим полученные результаты в графическом формате в таблице 3.

Таблица 3 – Уровень доверия клиентов

Оцениваемая позиция Балл

1. Я избегаю откровенных разговоров со своим социальным работником 1 2 3 4 5 6 7

2. Я не могу положиться на мнение социального работника по спорным вопросам

3. Временами я сомневаюсь, что мой социальный работник сделает работу так, как надо 

4. Предпочитаю до конца не делиться своими планами или проблемами с социальным 
работником

5. Когда социальный работник меня хочет в чем-то убедить, то меня это настораживает 
или раздражает 

6. Мой социальный работник недопонимает суть проблем, возникающих при 
выполнении работы 

7. У меня возникают сомнения относительно искренности мыслей и намерений 
социального работника

8. Я не доверяю информации социального работника, которая расходится с моими 
представлениями 

9. Я не могу полностью положиться на социального работника, когда приходится 
совместно выполнять сложную работу 

10. Мои слова и поступки могут быть использованы социальным работником против меня 

11. При обсуждении с социальным работником важных вопросов предпочитаю 
придерживаться своего мнения

12. Для большей уверенности в успехе совместной работы предпочитаю контролировать 
социального работника

Низкий уровень Тенденция к низкому 
уровню Средний Тенденция к 

высокому уровню Высокий уровень

Сумма баллов 4-7 8-10 11-13 14-18 19-28

Аспект доверия Количество человек

Низкий уровень Тенденция к низкому 
уровню Средний уровень Тенденция к высокому 

уровню Высокий уровень

1-КОД 3 6 12 4 2
2-ИИД 2 4 12 5 4
3-ДСД 2 3 14 5 3
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Анализ значений в таблице 3 показывает, что по всем аспектам 
преобладает средний уровень доверия и прослеживается тенденция к 
высокому уровню доверия.

Таким образом, средние и высокие показатели по конфиденци-
ально-охранительному типу выявлены у 66% респондентов (18 из 
27). Подобное свидетельствует, что в отношениях между социальным 
работником и клиентом установились доверительные отношения, при-
сутствует убежденность в порядочности специалиста, ощущение безо-
пасности, напротив, отсутствует скованность в общении. Клиент может 
поговорить о «наболевшем», поделиться сокровенным. В то же время, 
нет никаких сомнений, что специалист искренен и доброжелателен в 
эти моменты встречи. Однако, чуть меньше трети респондентов (9 из 
27) оценивают доверительные отношения с закрепленным специали-
стом на низком уровне. Эти значения не могут не настораживать, либо 
не исключено влияние индивидуально личностных и возрастных осо-
бенностей отдельных клиентов. Тем не менее, необходимо отметить, 
что некоторые обслуживаемые клиенты крайне негативно оценивают 
свои впечатления от общения с сотрудником социальной службы, не 
верят в его искренность и порядочность. Как следствие, можно заклю-
чить, что в таких отношениях нет доверия и открытости. 

Оценивая информационно-инфлюативное доверие, замечаем, 
что 78% (21 из 27) опрошенных склонны доверять своим «кураторам». 
Такие отношения характеризуется принятием мнения и позиций специ-
алиста, вера в правильность его действий, информация, полученная 
от социального работника, воспринимается как истинная, существует 
информационная открытость. Те же клиенты, которые демонстрируют 
низкий уровень доверия (22%, или 6 человек), считают убеждения и 
мнения социального работника ошибочными и подвергают их сомне-
нию. Получаемая информация расходится с их собственными пред-
ставлениями, и поэтому клиенты чаще придерживаются своих пози-
ций и неохотно идут на контакт.

Так же 81% опрошенных (что соответствует 22 человекам) демон-
стрируют средний и высокий уровни деятельностно-совладающего 
доверия. Такие отношения характеризуются положительной оценкой 
клиентами знаний умений и навыков своих кураторов как професси-
оналов-специалистов. Клиент полагается на специалиста в прини-
маемых решениях, признает добровольное сотрудничество, клиент 
уверен в эффективности и ценности проводимых мероприятий, осу-
ществляемой психосоциальной работе с ним.

Сравнивая все три аспекта, можно заметить закономерность, что 
уровень доверия растет по мере того, как «выключается» личностный 
фактор, т.е. клиентам важно не столько личное обаяние и общитель-
ность (хотя этому также уделяется внимание) социального работника, 
сколько его профессионализм. Последний аспект характеризует специ-
алиста как профессионала, и данные опроса показали, что подавляю-
щее большинство клиентов удовлетворены качеством работы. Аспект, 
отвечающий за информационный обмен, так же демонстрирует хоро-
шие показатели, причем наблюдается тенденция к высоким значениям.

Конфиденциальный фактор, в котором преобладающая роль отво-
дится самой личности специалиста, обладает показателями чуть ниже. 
Причем здесь преобладают средние оценки (66%) в отличие от инфор-
мационного и деятельностного аспектов (57% и 63% соответственно). 
Это может свидетельствовать о том, что взаимодействие клиентов с со-
трудниками социальных служб не всегда соответствует их ожиданиям.

Для выявления общего уровня доверия найдем среднее значение 
по всем трем аспектам доверия. Полученные данные представлены в 
диаграмме 1.

Диаграмма 1 – Уровень доверия к социальным работ-
никам

Как видно из предложенной диаграммы, подавляющее большин-
ство (49%) респондентов демонстрируют средний уровень доверия к 
сотрудникам социальных служб. Приблизительно равное количество 
клиентов доверяют и сомневаются в искренности своих социаль-
ных работников (27% и 24%) соответственно. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что социальные службы и их сотрудники 
пользуются доверием у населения, однако есть ряд причин, все же 
осложняющих коммуникацию между специалистом и клиентом. Таким 
образом, подтверждается первая часть нашей теоретической гипоте-
зы: существующий уровень доверия между сотрудниками социальных 
служб и их клиентами предположительно не является высоким. 

На наш взгляд одним из социально-психологических факторов, 
влияющих на формирование доверия к сотрудникам социальных 
служб со стороны клиентов, является этико-аксиологический компо-
нент. Другими словами, при четком и добросовестном выполнении 
своих должностных обязанностей социальным работником, знание и 
следование Профессионально-этическому кодексу является неоспо-
римым условием формирования доверительных отношений. В свою 
очередь клиент, также владея информацией о содержании основных 
положений кодекса этики социального работника, сможет убедиться в 
том, что его куратор заслуживает доверия.

Для того чтобы определить факторы, влияющие на социально-пси-
хологические аспекты доверия, мы предложили самостоятельно разрабо-
танную анкету. Для этого нами был проанализирован Кодекс этики соци-
ального работника, разработанный в 2003 году на основе рекомендаций 
Международной Федерации социальных работников [23]. Особый интерес 
представляет его раздел «Этические обязательства социального работни-
ка по отношению к клиентам». В качестве гипотезы нами было выдвинуто 
предположение, что уровень доверия клиентов к социальным работникам 
тесно связан с социально-психологическим обликом специалиста, соблю-
дением им кодекса профессиональной этики социального работника.

На основе содержания пунктов этого отечественного кодекса 
нами были составлены опросники в двух вариантах: соответственно 
для социального работника и для клиентов. Специфика исследования 
предполагала проведение парного анкетирования с сопоставлением 
анкет: социальный работник – его клиент. В исследовании приняли 
участие 18 специалистов и 27 клиентов (за некоторыми специалиста-
ми было закреплено несколько клиентов). 

Анкетирование было вызвано необходимостью выявить осведом-
ленность специалистов о существовании кодекса, о содержании его 
основных разделов. Кроме того, вариант для социального работника 
позволяет ему самостоятельно оценить, насколько его профессио-
нальная деятельность соответствует профессионально-этическим 
стандартам. Анкета также содержит косвенные рекомендации про-
фессионально-этического поведения.

Низкий уровень
доверия
Средний уровень
доверия
Вы сокий уровень
доверия

Низкий уровень
доверия
Средний уровень
доверия
Вы сокий уровень
доверия
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Вариант для клиентов содержит практически тот же перечень вопро-
сов и предлагает им самостоятельно оценить деятельность специалиста 
с морально-ценностных позиций. Заполнение анкеты предполагает, что 
полученные результаты анкетирования социальных работников будут 

рассматриваться в соответствии с результатами анкетирования их кли-
ентов. Это позволит максимально точно оценить работу данного специа-
листа. Анкеты содержат 8 вопросов для сотрудников служб и 7 для кли-
ента, перечень вопросов закрытого типа представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Этические обязательства социального работника по отношению к клиентам

Анкета для специалиста Анкета для клиентов

1А
Знакомы ли Вы с Профессионально-этическим кодексом 

социального работника и требованиями, предъявляемыми 
его содержанием к специалисту?

1 Используете ли Вы свои профессиональные отношения в 
личных целях? 1 Как Вы считаете, использует ли Ваш социальный работник 

профессиональные отношения в личных целях?

2

Уведомляете ли Вы своего клиента о потенциальных 
рисках оказания услуг, правах клиента, возможностях, 
обязанностях ответственных сотрудников социальной 

службы?

2
Осведомлены ли Вы социальным работником о правах, 
возможностях, обязанностях, свя занных с социальной 

службой?

3
Следуете ли Вы советам и консультациям коллег и 
наставников, если они, по вашему мнению, служат 

интересам дела?
3

Следует ли Ваш социальный работник при решении Ваших 
проблем советам и консультациям коллег и наставников, если 

они, по его мнению, служат интересам дела?

4 Способствуете ли Вы проявлению предубеждений и 
различных форм дискриминации в отношении клиентов? 4

Считаете ли Вы, что социальный работник проявляет 
различные формы дискриминации среди клиентов, имеет 

предубеждения?

5
Обеспечиваете ли Вы активную позицию клиента, при 

которой сохраняются его достоинство и гражданские или 
юридические права?

5
Обеспечивает ли социальный работник такую Вашу позицию, 

при которой сохраняются Ваше достоинство и гражданские 
или юридические права?

6 Получаете ли Вы согласие клиента, прежде чем 
использовать его конфиденциальные данные? 6 Спрашивает ли социальный работник Вашего разрешения, 

прежде чем использовать Ваши конфиденциальные данные?

7 Относитесь ли Вы к клиентам своих коллег с таким же 
вниманием, как к своим клиентам? 7 Относятся ли другие социальные работники к Вашим 

проблемам так же, как и «Ваш» социальный работник?

Перейдем к анализу полученных результатов. На диаграмме 2 
графически представлены значения по вопросу, адресованному со-
трудникам социальных служб.

Диаграмма 2 – Знание содержания Кодекса этики соци-
ального работника

Обработка результатов по предложенному вопросу показала, что 
только 67% специалистов знают о существовании Кодекса професси-
ональной этики и хорошо знакомы с содержанием его разделов. Этот 
относительно низкий показатель можно связывать с недостаточным 
уровнем образования сотрудников (как известно, значительная их 
часть вообще не имеет профессионального образования), несоблюде-
нием основных положений Кодекса в самой организации, пренебреже-
ние им самими специалистами «в силу загруженности». Однако нель-
зя со всей уверенностью утверждать, что незнание Кодекса тормозит 
работу социальных работников, делает ее неэффективной. 

Сопоставление ответов на последующие вопросы наглядно пред-
ставлено в таблице 5, где приведены положительные ответы в про-
центном соотношении.

Таблица 5 – Результаты опроса на знание этических 
обязательств социального работника

Даже беглый взгляд на графы этой таблицы позволяет сделать 
вывод, что мнения сотрудников и клиентов несколько разнятся. Анализ 
ответов на вопросы анкеты мы подкрепим некоторыми комментария-
ми, которые получили в ходе непосредственной беседы с отдельными 
участвующими в опросе респондентами, а также при наблюдении со 
стороны за работой сотрудников.

Знакомы

Незнакомы

Знакомы

Незнакомы

Вопрос анкеты Положительный 
ответ специалиста

Положительный 
ответ клиента

1.Используются ли 
профессиональные 

отношения в личных целях?
16% 29%

2. Происходит ли 
уведомление клиента о 

рисках, правах и т.д.?
89% 85%

3. Имеет ли место 
реализация советов коллег? 76% 52%

4. Есть ли дискриминация 
клиентов? 13% 47%

5. Сохраняются 
ли гражданские и 

юридические права 
клиента?

91% 89%

6. Спрашивается ли 
согласие на использование 
конфиденциальных данных 

клиента?

100% 92%

7. Есть ли уважение к 
проблемам «чужих» 

клиентов?
69% 49%
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При ответе на первый вопрос 16 % от-
ветивших сотрудников социальной службы 
признались, что в отдельных случаях и не в 
ущерб интересам клиентов они используют 
возможности профессиональной деятельности; 
подавляющее большинство (84 %) опрошенных 
специалистов категорично ответили, что не зло-
употребляют своим служебным положением. В 
то же время чуть менее трети (29 %) от общего 
числа клиентов отметили факт использования 
в личных целях служебного положения работ-
ников (к сожалению, вопрос анкеты не раскрыл 
подробности такого использования). 

Показатели осведомленности по второму 
вопросу несколько выше (89 % и 85 % соответ-
ственно). Столь высокие показатели говорят в 
пользу профессионализма социальных работ-
ников: они вовремя информируют клиентов об 
их законных гражданских и юридических пра-
вах, о возможностях оказания услуг, о потен-
циальных угрозах и рисках по их выполнению/
невыполнению. Эти данные можно связать с 
информационно-инфлюативным и деятель-
ностно-совладающим доверием. То есть клиен-
ты довольны качеством выполняемой работы, 
однако при этом не исключен факт формализма 
во взаимодействии, их удовлетворенность лич-
ностными качествами специалиста не высока.

Анализ следующего вопроса показал, что 
многие специалисты в случае спорных, за-
труднительных ситуаций или при отсутствии 
личного и/или профессионального опыта при-
слушиваются к советам коллег (около 76%). 
Однако только половина клиентов догадыва-
ется или узнает о факте совместной работы 
над решением проблемы клиента. Вполне 
возможно, что многие из них не знают о том, 
что такая коллективная работа ведется; пред-
полагают, что работа с ними заканчивается 
сразу, как только они завершают общение.

Сильно разнятся данные по дискримина-
ции: только 13% работников признают, что она 
имеет место быть в редких случаях. Клиенты 
же придерживаются других взглядов: только 
53% опрошенных лично ни разу не сталкива-
лись с подобным обращением. Те специали-
сты, которые признают дискриминацию, спи-
сывают причины на собственное физическое 
недомогание, эмоционально-психологическое 
состояние (эмоциональное выгорание), соб-
ственные семейные проблемы и личностные 
качества своих подопечных, которые, порой, 
требуют невозможного. Однако они никак не 
связывают дискриминацию с физическим здо-
ровьем, социальным статусом клиента и т.д.

Говоря о сохранении прав клиента, мы 
видим высокие показатели с обеих сторон, 

что опять свидетельствует о тех видах дове-
рия, которые непосредственно направлены 
на профессиональную деятельность. Абсо-
лютный показатель конфиденциальности 
объясняется достаточно легко: положения о 
неразглашении закреплены в договорах, под-
писываемых клиентами. 

В случае временной замены своей колле-
ги специалисты признаются, что не успевают 
уделить достаточно внимания проблемам кли-
ентов «со стороны»; относятся без должного 
внимания к ним, пытаются показать свою за-
груженность и незаинтересованность помочь.

Из анализа полученных данных видно, 
что именно конфиденциальное доверие под-
вергается наибольшей критике и находится 
на низких показателях. Можно ли говорить о 
недостаточно развитой профессиональной 
этике социальных работников? Этот вопрос 
дальнейшего глубокого анализа. Кроме того, 
следует учитывать социально-психологиче-
ский портрет самих клиентов и рассматри-
вать их в совокупности.

Т.о, фактором, влияющим на уровень 
доверия клиентов к сотрудникам социальных 
агентств, можно назвать знание специалиста-
ми основных разделов Кодекса этики соци-
ального работника России и соблюдение его 
требований в профессиональной деятельно-
сти. Однако не стоит забывать о том, что по-
мимо душевных качеств и социально-психо-
логического портрета социального работника 
на формирование доверия его клиентов влия-
ет и профессиональная деятельность, добро-
совестное выполнение своих обязанностей. 
Можно считать вторую часть гипотезы также 
подтвержденной, при учете и других социаль-
но-психологических факторов, оставшихся за 
рамками нашего исследования.

Выводы. Проведенное эмпирическое ис-
следование на выявление уровня доверия 
клиентов к сотрудникам социальных служб 
и сопоставление результатов анализа со 
знанием и соблюдением специалистами со-
держания кодекса профессиональной этики 
показало справедливость выдвинутых теоре-
тических гипотез. Так, существующий уровень 
доверия оказался средним, а знание и четкое 
следование стандартам этического поведения 
способствует установлению доверительных 
отношений в практике психосоциальной рабо-
ты. Вместе с тем, наше исследование выявило 
и то обстоятельство, что формированию дове-
рия у клиентов способствует и добросовест-
ное выполнение обязанностей социальными 
работниками. Данное исследование не может 
претендовать на полное и всестороннее изу-

чение проблемы доверительных отношений 
между социальными работниками и их подо-
печными. Темами дальнейших исследований 
могут стать изучение как этико-аксиологиче-
ских установок кодекса профессиональной 
этики, так и выявление личностных и профес-
сиональных качеств, способствующих форми-
рованию доверительных отношений, влияния 
общественного мнения на уровень доверия к 
социальным работникам и другие аспекты. 

Список использованных источников:

1. Антоненко И.В. Доверие: социаль-
но-психологический феномен. М.: Социум; 
ГУУ, 2004. 320 с. 

2. Антоненко И.В. Социальная психоло-
гия доверия: Дис. … д-ра психол. наук. Ярос-
лавль. 2006. 498 с.

3. Антоненко И.В. Социально-психологи-
ческая концепция доверия. М.: Флинта, Нау-
ка, 2006. 480 с. 

4. Бодалев А.А. Восприятие человека че-
ловеком. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. 124 с. 

5. Гозман Л.Я. Психология эмоциональ-
ных отношений. М., 1987. 175 с.

6. Журавлева Л.А., Сумарокова В.А. К 
вопросу о видах и функциях доверия // Со-
временный взгляд на будущее науки: сборник 
статей Международной научно-практической 
конференции 10 апреля 2014 г.: в 3 ч. Ч.3. 
Уфа: Аэтерна, 2014. С. 165-170.

7. Кайманов А.А. Формирование доверия 
населения к государственным служащим: 
Дисс. …канд. соц. наук. Москва, 2004. 160 с.

8. Кон И.С. Дружба. Этико-психологиче-
ский очерк. М.: Политиздат, 1989. 352 с.

9. Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторите-
та. М.: Знание, 1988. 80 с. (Новое в жизни, науке, 
технике. Сер. "Педагогика и психология"; № 4).

10. Кроник А.А., Кроник Е.А. Психоло-
гия человеческих отношений. Москва: изда-
тельство Когито-Центр, 1998. 216 с.

11. Купрейченко А.Б. Психология до-
верия и недоверия. М.: Институт психологии 
РАН, 2008. 576 с.

12. Психология дружбы / А.В. Мудрик // 
Вопросы психологии : издается с 1955 года / 
Ред. О.А. Конопкин. 1981. №4. С. 180-182.

13. Сафонов В.С. О психологии дове-
рительного общения // Проблема общения в 
психологии / Отв. ред. Б.Ф. Ломов. М., 1981. 
С. 264-272.

14. Сафонов В.С. Особенности дове-
рительного общения: Автореф. дис. … канд. 
пси хол. наук. М.,1978. 



94 I    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ    I    №  8 ( 104 ) 2 0 1 7

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

15. Сидоренков А.В., Сидоренкова 
И.И. Доверие в малых группах // Вопросы 
психологии. 2011. №1. С. 94-105.

16. Сидоренков А.В., Сидоренкова 
И.И. Методики изучения доверия в малой 
группе и неформальных подгруппах: Учеб-
но-методическое пособие. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮФУ, 2011. 35с.

17. Скрипкина Т.П. Психология дове-
рия. М., 2000. 264 c.

18. Степкин Ю.П. Исследование ав-
торитета личности как социально-психо-
логического явления: Дис. … канд. психол. 
наук. Л., 1976. 246 с.

19. Хараш А.У. Личность, сознание 
и общение: к обоснованию интерсубъек-
тивного подхода в исследовании коммуни-
кативных воздействий // Психолого-педа-
гогические проблемы общения / Под ред. 
А. А. Бодалева. М.: НИИ ОПП АПН СССР. 
1979 г. С. 17-35.

20. Экономика и социология доверия 
/ Ю.В. Веселов, Е.В. Капусткина, В.Н. Ми-
нина и др.; Под ред. Ю.В. Веселова. СПб.: 
Социол. об-во им. М.М. Ковалевского, 
2004. 192 с.

21. Щанина Е.В., Корж Н.В. Соци-
альное доверие людей пожилого возрас-

та в современном российском обществе. 
// Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 
Социология. 2015. №3. С. 97-105.

22. Кученкова А.В. Межличностное 
доверие молодежи в условиях трансфор-
мирующейся реальности. // Научный ре-
зультат. Серия: социология и управление. 
2015. №4. С.55-59.

23. Профессионально-этический ко-
декс социального работника России. http://
belsoc.narod.ru/socrab.html.

Крючкова Ирина Михайловна,
Kryuchkova Irina Mikhailovna.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАТЕРИАЛОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
EDUCATIONAL-METHODICAL POTENTIAL OF THE MATERIALS 

OF THE NATIONAL CINEMA OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS 
FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Сведения об авторе. Крючкова И.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной психологии 
и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань. 

Information about the author. Kryuchkova I.M., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor in the 
Department of Social Psychology and Social Work at Ryazan state University named for S.A. Yessenin, Ryazan.

Контактная информация: E-mail: i.kryuchkova@rsu.edu.ru. 
Аннотация. Статья посвящена анализу потенциала полнометражного отечественного кинематографа в практи-

ке учебного процесса в вузе. Автор делает акцент на материале социально-психологической проблематики, которая 
представляет практический интерес для студентов направления подготовки «Социальная работа». Традиционная 
практика обучения студентов социально-психологическим дисциплинам предусматривает значительное число часов 
теоретической аудиторной подготовки. В связи с этим представляется необходимым и интересным использование 
нетрадиционного образовательного ресурса и наполнение учебных дисциплин материалом, непосредственно иллю-
стрирующим особенности психосоциальной работы с различными группами населения. В статье автор приводит ре-

зультаты исследования по выявлению потенциала кинематографа в профессиональной подготовке сотрудников социальной сферы. В завершении 
описывается содержание работы со студентами по использованию материала отечественных фильмов в учебном процессе.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the potential of full-length national cinema in the practice of the educational process in the university. 
The author focuses on the material of socio-psychological problems, which is of practical interest for students in the field of training "Social Work". The 
traditional practice of teaching students to socio-psychological disciplines provides for a significant number of hours of theoretical classroom training. In 
this regard, it seems necessary and interesting to use the non-traditional educational resource and the filling of educational disciplines with material that 
directly illustrates the characteristics of psychosocial work with different population groups. In the article the author presents the results of research to 
identify the potential of cinema in the training of social workers. In the article the author presents the results of research to identify the cinema building in 
the training of social workers. In the end, the content of the work with students on using the material of Russian films in the teaching process is described.

Ключевые слова: социальная психология, психосоциальная работа с населением, социальная работа, социально-психологическая про-
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Введение. В России ушедший 2016 
год был объявлен годом «отечественного 
кино», и в связи с этим было спланировано 
и организовано немало мероприятий самого 
разного направления в различных регио-

нах нашей страны. В то же время практика 
использования такого образовательного 
ресурса как учебный или документальный 
фильм уже десятилетиями используется в 
учебном процессе средней и высшей школы. 

На смену учебным фильмам сейчас приходят 
медиа-технологии, интерактивное и дистан-
ционное обучение, однако и в век новейших 
технологий потенциал традиционного пол-
нометражного кинематографа по-прежнему 
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является востребованным.
Кино — это особая разновидность ис-

кусства, воздействующая на внутренний мир 
человека при помощи визуально-аудиальных 
образов. Исторически кино является спец-
ифическим синтезом музыки и литературы, 
театра и изобразительного искусства. Зна-
менитый режиссер С.М. Эйзенштейн в свое 
время называл кинематограф «синтезом 
всех прочих искусств», тем самым говоря о 
том, что кино занимает большую часть соци-
окультурного пространства, воздействует на 
личность в широком смысле этого слова.

Кино всегда носило нравственно-поу-
чительный характер; выходившие в прокат 
фильмы выступали мощным средством вос-
питания и перевоспитания личности, станов-
ления Человека. Фильмы советского периода 
раскрывали психологические особенности 
героев того времени и их характеры, выяв-
ляли социально-психологические проблемы 
и предлагали пути их решения, демонстри-
ровали социально-психологические условия 
жизни советского человека и возможности 
личностного роста. В целом можно смело 
заявить, что значительный материал отече-
ственного кинематографа представляет со-
бой визуализацию практики психосоциальной 
работы с различными социальными группами 
и может служить действенным образователь-
ным ресурсом. Отчасти это справедливо и 
в отношении современного отечественного 
кинематографа, если режиссеры акцентиру-
ют внимание на вечных социальных пробле-
мах, а герои таких фильмов олицетворяют 
собирательные образы людей различных 
социальных групп населения, социально-пси-
хологические проблемы которых приходится 
разрешать специалисту, работающему в пси-
хосоциальной сфере.

На сегодняшний день Рязанский государ-
ственный университет имени С.А. Есенина 
является единственным вузом области, ко-
торый квалифицированно осуществляет под-
готовку специалистов по социальной работе. 
Студенты-бакалавры направления подготов-
ки «Социальная работа», избравшие профиль 
«Психосоциальная работа с населением» об-
учаются по такому учебному плану, который 
наполнен разнообразными дисциплинами 
социально-психологического направления. 
Среди них следующие:«Опыт психосоциаль-
ной работы в различных сферах жизнедея-
тельности», «Опыт психосоциальной работы 
с различными группами населения», «Психо-
логия семьи и консультирование в работе с 
социально-проблемными семьями», «Психо-

социальная работа с трудными подростками 
и лицами с девиантными и делинквентными 
проявлениями», «Психология религии и пси-
хосоциальная работа с представителями 
религиозных групп населения», «Социальная 
психология миграции и социальная работа 
с мигрантами», «Психосоциальная работа с 
пожилыми людьми, пенсионерами и инвали-
дами» и т.п.

К сожалению, большая часть времени 
при изучении этих и других дисциплин (а об-
разовательные стандарты нового поколения 
делают акцент на формирование компетен-
ций) отводится на самостоятельную работу 
студентов; контактной работе в аудиторных 
условиях уделяется лишь незначительное 
внимание. Дополнительные практические 
знания и навыки студенты очной формы об-
учения приобретают в рамках учебно-произ-
водственной практики. Однако познакомиться 
со спецификой социально-психологических 
проблем клиентов социальных учреждений 
в реальных условиях также не позволяет не-
хватка времени.

Выше обозначенные обстоятельства сви-
детельствуют об актуальности заявленной 
нами темы о возможностях целенаправлен-
ного использования ресурсов отечественного 
кинематографа в современных условиях в 
процессе подготовки специалистов социаль-
ной работы.

Цель исследования. Выявить потен-
циал отечественного кинематографа соци-
ально-психологической проблематики как 
учебно-методического материала в практи-
ке профессиональной подготовки будущих 
специалистов социальной работы.

Задачи исследования.
1) выявить отношение современных 

студентов к кинематографу, возможность 
и готовность обсуждать материалы отече-
ственного кинематографа разнообразной со-
циально-психологической проблематики;

2) раскрыть потенциал отечественных 
фильмов как учебно-методического матери-
ала для целенаправленной профессиональ-
ной подготовки специалистов социальной 
работы.

Теоретическая гипотеза: отечественный 
кинематограф содержит в себе материал 
разнообразной социально-психологической 
проблематики и обладает высоким потенци-
алом в профессиональной подготовке специ-
алистов по социальной работе.

Объект исследования: материалы отече-
ственного кинематографа социально-психо-
логической проблематики.

Предмет исследования: учебно-методи-
ческий потенциал материалов отечествен-
ного кинематографа социально-психологи-
ческой проблематики в профессиональной 
подготовке специалистов по социальной ра-
боте.

Наверное, только единицы людей не лю-
бят смотреть фильмы. Кино дает людям те 
краски, которых им не хватает в реальности: 
любовь, страсти и другие эмоции, позволяет 
переключиться от собственных жизненных 
проблем или, наоборот, погрузиться в мир 
философских размышлений, психологиче-
ских загадок и т.д.

Жизнь отечественного кинематографа 
и его проблемы сопряжены с социологией 
и эстетикой, они активно обсуждаются в со-
временных научных исследованиях и изуча-
ются в контексте различной проблематики: 
исторической, психологической, социальной, 
общественно-идеологической, культурологи-
ческой, философской, искусствоведческой и 
других областей знания.

В широком смысле слова кинематограф – 
это отрасль человеческой деятельности, ко-
торая заключается в создании динамичных 
визуальных образов. Термин «кинемато-
граф» впервые появился в его французском 
варианте – синематограф, обозначавшем 
систему создания и показа фильмов, разра-
ботанную братьями Люмьер [1]. Кино — это 
искусство. Сущность искусства заключается 
в том, что творец познает, а потом передает 
зрителю частицу реальности. Кинематограф 
позволяет проследить историю поколений 
людей, историю целой эпохи. Кино показы-
вает как реальную жизнь, так и вымысел. С 
помощью кинематографа сценаристы и ре-
жиссеры способны доносить до зрителей то, 
что их волнует. В наше время очень актуаль-
ны фильмы, тематика которых затрагивает 
социальные проблемы общества. 

Особенности отечественного кинемато-
графа довольно подробно рассмотрены в 
культурологических работах Н.И. Лубашовой. 
Исследователь выделяет следующие харак-
теристики кино, которые роднят его с цирком 
и мюзик-холлом, световыми аттракционами, 
театром, живописью; кино обладает ритмиче-
ским наполнением, схожим с музыкальным; в 
нем проявляется схожесть с поэзией, литера-
турой в их общем свойстве, существует связь 
с фотографией и родством с фонографом [3].

 В своих исследованиях Н.И. Лубашова 
также называет и характеризует функции 
кинематографа: регулирующая, познаватель-
ная, информационная, сравнительная, транс-
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ляционная, образовательная, воспитательная, эстетическая, социаль-
ная, интегративная функция и адаптационная [3].

Охарактеризуем лишь некоторые. Познавательная функция, за-
ключающаяся в распространении информации и передаче знаний, 
как правило, присуща образовательным, учебным фильмам. Ее про-
должением является воспитательная функция – основной ее целью 
является формирование общественного мнения [5].

Целью эстетического воспитания как самостоятельной функции 
кино является формирование эстетических отношений к действитель-
ности. Эти отношения проявляются в эмоциональном восприятии и 
верной оценке искусства, прекрасного в жизни, в способности насла-
ждаться прекрасным. Они проявляются также в стремлении к твор-
честву, в инициативной борьбе против безобразного, за умножение 
красоты в общественной и личной жизни. Особенно важен при этом 
активно творческий аспект эстетического воспитания – развитие по-
требности и умения вносить эстетическое начало во все области ре-
альной действительности, в том числе в материальное производство, 
в научно-техническое творчество, в быт.

По мнению Н.В. Крыжановской и Е.Д. Мусорина, социальная функ-
ция кинематографа заключается в общекультурном развитии, сама 
природа кино социализирует личность человека; качественный фильм 
всегда транслирует ценности, которые можно представить в виде «пи-
рамиды», которая будет иметь три измерения [2;4]. Так, к этим ценно-
стям исследователи относят следующий перечень: 

1. художественно-эстетическая ценность, т.е. профессиональ-
ный уровень фильма, его вклад в развитие искусства. Показателем 
такой ценности выступают эстетическое наслаждение зрителя, его спо-
собность понимать язык кино, ценить художественное качество фильма;

2. идеологическая ценность, проявляющаяся в том вкладе, ко-
торый вносит кино в развитие общественного сознания, отсюда пред-
стает как фактор социализации индивида;

3. социальная ценность как способность кинопроизведения вы-
полнять частные социальные функции по отношению к зрителю: эстети-
ческую, познавательную, развлекательную, воспитательную и т.д.

Достаточно широко в научной кинематографии рассмотрены 
классификации кино, однако, не будем здесь подробно на них оста-
навливаться. Отметим, что среди огромного разнообразия жанров 

чаще всего обычные зрители называют следующие: сериалы, семей-
ные фильмы, драму, мелодраму, триллеры, комедии, фильмы-сказки, 
боевики, приключенческие, исторические и военные фильмы, а также 
фильмы с фантастическим сюжетом.

Подводя итог такому краткому теоретико-методологическому об-
зору, мы можем сделать некоторые выводы. Так, кино – это целый 
мир, без которого трудно, а порой и невозможно представить нашу 
жизнь. В широком смысле слова «кинематограф» – это отрасль че-
ловеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся 
изображений. Существуют различные жанры кино, каждый из которых 
уникален и своеобразен. В настоящее время людям предоставляется 
огромный выбор фильмов тематикой на любую аудиторию и разноо-
бразных жанров. Также кинофильмы характеризуются специфически-
ми особенностями и выполняют особые функции. Вне зависимости от 
того, какой жанр кино мы предпочитаем, обращают на себя внимание 
киногерои, их судьбы, поступки и мотивы, поведение. Социально-пси-
хологические стороны жизни героев приковывают внимание зрителей 
и позволяют задуматься о значимых событиях своей жизни, социаль-
но-психологических явлениях.

Для решения первой задачи данной работы мы провели эмпири-
ческое исследование. В роли опрашиваемых выступили студенты-ба-
калавры 1-4 курсов очной формы обучения Института психологии, пе-
дагогики и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина. Все студенты 
выбрали направление подготовки «Социальная работа» и профиль – 
«Психосоциальная работа с населением». Общее число опрашивае-
мых – 60 человек. Студентам была предложена разработанная нами 
анкета, состоящая из двух десятков вопросов, целью которых было 
выявление потенциала кинематографа в практике подготовки буду-
щих специалистов социальной работы. Представим к анализу некото-
рые наиболее характерные для цели нашего исследования вопросы.

Анализируя данные опросника-анкеты, мы получили подтверж-
дение выдвинутой гипотезы о том, что отечественный кинематограф 
содержит в себе разнообразную социально-психологическую пробле-
матику и обладает высоким потенциалом в профессиональной подго-
товке специалистов по социальной работе. На рисунке 1 представим 
результаты опроса (вертикальные столбцы – число вариантов ответов 
на вопросы анкеты).

Рисунок 1 – Результаты опроса студентов по изучению потенциала отечественного кинематографа
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Перейдем к анализу ответов на пред-
ставленные вопросы.

Согласно ответам на первый вопрос, 
смотреть фильмы любят 58 человек из 60 
(что составляет 97%).

По результатам второго вопроса получи-
лось, что каждый день фильмы смотрят 14 
человек (23%); 1-2 раза в неделю – 46 чело-
век (77%). Студенты объясняют свой выбор 
необходимостью учебы, трудовой занятостью 
в свободное от занятий время и нехваткой 
свободного времени.

Отвечая на третий вопрос (предпочита-
ют ли студенты современное отечественное 
кино?), положительный ответ дали 6 респон-
дентов (10%), современное зарубежное кино 
выбрали 12 ответивших (20%), советское 
кино и старое зарубежное кино – по 6 человек 
(10%). Как видно, оставшаяся половина из об-
щего числа опрошенных студентов не имеет 
определённых предпочтений.

Анализ следующего вопроса показал, что 
документальное и историческое кино предпо-
читают по шесть кинолюбителей на каждый 
жанр (20% от общего количества ответивших), 
мюзиклы и боевики любят по 4 респондента 
(14%). По 8 человек пришлось на оставшиеся 
жанры – ужасы, драмы, мелодрамы, комедии 
и триллеры (соответственно 66% в сумме).

Подсчитывая ответы на позиции пятого 
вопроса по оценке качества современного 
отечественного кинематографа, получилось 
следующее распределение: его оценили как 
«отличное» – 4 респондента (7%); дали оцен-
ку «хорошее» – 24 студента (40%); назвали 
«удовлетворительным» – 26 будущих специ-
алистов социальной сферы (43%); охаракте-
ризовали как «плохое» – 6 человек (10%).

Шестой вопрос был предложен с целью 
выяснения того, как часто студенты направ-
ления подготовки «Социальная работа» смо-
трят отечественные фильмы, затрагивающие 
непосредственно социальные проблемы. Мы 
получили следующие результаты: «часто» 
просматривают и обсуждают с одногруппни-
ками такие кинофильмы 26 человек (43%); 
«иногда» интересуется подобными фильма-
ми 20 человек (34%); «никогда» не смотрят 
14 будущих специалистов по социальной ра-
боте, что составляет чуть менее четверти от 
общего количества (23%). Именно эта часть 
опрошенных студентов не планирует в даль-
нейшем связывать свою жизнь с социальной 
сферой, из личных бесед становится понят-
ным, что они не мотивированы на получение 
высшего образования в этом направлении. 
Тем не менее, многие отвечающие отметили, 

что современное отечественное кино практи-
чески совершенно не «снимает» фильмы на 
острые социальные темы.

В следующем вопросе выяснялось, как 
часто студенты очной формы подготовки 
посещают кинотеатры для просмотра отече-
ственных фильмов в дни премьер и показов. 
По 20 человек из общего числа опрошенных 
респондентов приходят на премьеры часто и 
иногда (в сумме – 68%), что становится для 
них доступно в финансовом отношении. «Ред-
ко» и «никогда» не тратят время на посещение 
кинотеатров – по 10 человек (в сумме – 32%).

Восьмой вопрос определил мотивы вы-
бора фильмов для просмотра. По 2 человека 
выбрали позиции «по советам родных и зна-
комых» (в сумме это составило 6%). Пятая 
часть (12 человек, а это соответствует 20 %) 
выбирают фильм, ориентируясь на рекламу. 
По 12 человек также выбрали варианты «по 
отзывам в Интернете» и «по статьям кино-
критиков» (40% в сумме). Вариант «хороший 
актёрский состав» оказался привлекатель-
ным для 6 участников нашего опроса (10%), 
и, наконец, вариант «выбираю фильм по на-
строению» назвали 15 человек (24%).

В девятом вопросе был выявлен интерес 
сегодняшних студентов к современному кино. 
Подсчет анкет показал, что 16 человек (27%) 
действительно заинтересованы современным 
кино, преимущественно зарубежным, по жанру 
являющимся приключенческим со спецэффек-
тами. Половина отвечавших (30 студентов) 
лишь частично заинтересована современным 
кино, просматривают они преимущественно 
те фильмы, о которых слышали положитель-
ные отзывы, или же фильмы с продолжением. 
Чуть менее четверти (14 человек, что состав-
ляет 23%) принципиально не заинтересованы 
современным кино, считая его безвкусным, 
бессмысленным и ориентированным на край-
не узкую группу любителей.

Очередной вопрос звучал следующим 
образом: «Обращаете ли Вы внимание на 
социально-психологический портрет главных 
героев, их психологическое и душевное со-
стояние?» Больше половины студентов (36 
человек, или 60%) ответили положительно, 
они всегда со вниманием следят за психо-
логическими переживаниями киногероев, а 
24 человека (40%) считают, что фильмы они 
смотрят без специального акцента на вну-
тренний мир героев, их больше привлекает 
сюжет, социальная обстановка, «изюминки».

Далее мы спрашивали респондентов 
о возможности использования фрагментов 
фильмов для изучения социально-психо-

логических массовых явлений, социаль-
но-психологических особенностей личности, 
проблематики конфликтов, вопросов само-
определения и жизненного выбора. Более 
двадцати человек (40%) считают, что все же 
недостаточно широко и глубоко представлен 
этот материал в кинематографе, хотя студен-
ты оговариваются, что не являются абсолют-
ными знатоками фильмов, свое мнение они 
составили к уже просмотренным фильмам. 
Соответственно 60% думают, что отечествен-
ный кинематограф обладает существенными 
возможностями в этом отношении, однако 
преимущественно это касается материала 
отечественного советского кинематографа. 

Двенадцатый вопрос показал, какой жанр 
просмотренных ими картин в большей степени 
раскрывает социально-психологическую про-
блематику. Вариант «драма» выбрало пода-
вляющее большинство студентов – 36 человек 
(60%), «фильмы для семейного просмотра» – 
16 человек (27%), вариант «в каждом фильме 
обязательно присутствует социально-психо-
логическая проблематика» указали 6 человек 
(10%). И лишь двое опрошенных (3%) назвали 
«психологический триллер».

И, наконец, тринадцатый вопрос был 
адресован студентам с целью узнать, счи-
тают ли они, что потенциал отечественного 
кинематографа можно использовать в про-
фессиональной подготовке специалистов 
социальной сферы. Подавляющее большин-
ство (44 человека, или 73%) утвердительно 
ответили, что этот незадействованный на 
данный момент ресурс имеет большие шан-
сы стать дополнительной образовательной 
практико-ориентированной технологией. А 
остальные ответившие 27% считают, что пока 
такие шаги делать рано, и потому требуется 
с достаточной степенью осторожности подхо-
дить к выбору фильмов и их фрагментов из 
отечественного и зарубежного кинематогра-
фа в образовательном процессе вуза.

Необходимо отметить, что в учебных 
группах также была организована дискуссия 
по этим вопросам. В ходе обсуждения были 
подтверждены те процентные соотношения, 
которые мы получили при подсчете анкет-
ных вопросов. Многие комментарии, пред-
ставленные при интерпретации данных, мы 
также почерпнули в ходе беседы. Аналогич-
но студенты высказались и о возможности 
реализации в учебном процессе фрагментов 
кинофильмов, иллюстрирующих отдельные 
учебные вопросы и визуально-образно рас-
крывающих содержание учебного материала 
по направлению подготовки «Социальная ра-
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бота», а также использоваться при обучении 
студентов других направлений.

Исходя из полученных в ходе исследова-
ния результатов, мы можем сделать вывод о 
решении первой задачи исследования и под-
тверждении теоретической гипотезы о том, 
что отечественный кинематограф содержит 
в себе разнообразную социально-психоло-
гическую проблематику и обладает высоким 
потенциалом в профессиональной подготов-
ке специалистов по социальной работе.

Для решения второй задачи исследова-
ния в 2016-2017 учебном году была предпри-
нята попытка разработать исследовательский 
социальный проект «И жизнь, и слезы, и 
кино…». Он был разработан совместно с ини-

циативной группой студентов направления 
подготовки «Социальная работа». Согласно 
идее проекта, будущие специалисты социаль-
ной работы предложили модель организации 
учебного процесса, при которой изучение от-
дельной демографической группы населения 
в рамках учебной дисциплины будет сопрово-
ждаться дополнительным просмотром филь-
мов или их фрагментов, список которых пред-
ставлен в таблице 1. Мы систематизировали 
фильмы по социально-психологической тема-
тике созданные советскими и современными 
кинорежиссерами, и сгруппировали их, взяв 
за основу критерий «социально-демографиче-
ская группа населения». Назовём некоторые 
группы, о которых созданы художественные 

фильмы: дети-сироты, люди пожилого воз-
раста и пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны и 
локальных боевых действий, работники пени-
тенциарной системы и осужденные, мигранты 
и вынужденные переселенцы, работники пра-
воохранительных органов, работники системы 
здравоохранения и образования, школьники и 
студенты, многодетные семьи, верующие и 
религиозные группы населения и др. В этих 
и многих других фильмах, не вошедших в 
данный перечень таблицы, отражена жизнь 
людей и семей из тех категорий населения, 
с которыми придется иметь дело каждому 
специалисту психосоциальной сферы.

Таблица 1 – Некоторые отечественные фильмы с социально-психологической проблематикой

Демографическая группа Рекомендуемый для просмотра и обсуждения фильм
1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей а) Республика ШКИД

б) На тебя уповаю 
в) Пацаны

г) Последний побег
д) Свои дети
е) Мужики

ж) Кука
2. Люди пожилого возраста и пенсионеры а) Вы чьё, старичьё?

б) Впервые замужем
в) Приходи на меня посмотреть

г) Белые росы

д) И жизнь, и слёзы, и любовь

3. Военнослужащие а) Офицеры
б) Анкор, еще, анкор
в) Грозовые ворота
г) Таежный роман

д) Выйти замуж за капитана
4. Ветераны Великой Отечественной войны и локальных боевых дей-

ствий а) Белорусский вокзал

б) Мой сводный брат Франкенштейн
в) Судьба человека

г) Кавказский пленник
д) Белый человек

5. Пенитенциарная система а) Калина красная 
б) По прозвищу «Зверь»

в) Клетка
г) Беспредел

6. Мигранты а) Мигранты
б) Паспорт

в) Как я стал русским
г) Она

д) Гастарбайтер
7. Правоохранительные органы а) Место встречи изменить нельзя

б) Майор
в) Пятницкий

г) Чужой район
д) На углу у Патриарших

е) Мой друг Иван Лапшин
8. Система здравоохранения а) Аврора
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б) Красная борода
в) Сердце бьется вновь
г) Дорогой мой человек

д) Доктор Тырса
е) Врач

9. Многодетные семьи а) Громовы
б) Дети Дон Кихота

в) Однажды 20 лет спустя
г) Евдокия

д) Семейный дом
10. Верующие и религиозные группы населения а) Поп

б) Остров
в) Царь

г) Мусульманин
д) Тучи над Борском

11. Список далее можно продолжить

Отличительной чертой данных филь-
мов, является то, что их героями очень часто 
предстают люди из тех категорий населения, 
которые представляют особый интерес для 
специалиста психосоциальной работы. Их 
образы, очень ярко отраженные в кино, по-
могают лучше осмыслить ситуации, которые 
часто встречаются в практике сотрудника 
социально-психологической службы, и «ги-
потетически проиграть», проанализировать, 
какие действия специалиста в конкретных 
случаях будут наиболее эффективными.

По идее проекта мы планируем органи-
зовать специальные интерактивные семинар-
ские занятия, где после просмотра тематиче-
ского фильма (или его фрагмента) студентам 
будет предложено провести краткий анализ 
увиденного киноматериала, последует об-
суждение по заранее разработанным про-
блемным вопросам, будет организована 
дискуссия, предложено решение социаль-
но-психологических проблем и ситуаций.

Предполагаем, что такая форма по-
лучения дополнительных знаний будет 
способствовать и повышению мотивации к 
обучению, углублению и расширению прак-
тико-ориентированных знаний по профилю 
подготовки «Психосоциальная работа с на-
селением», правильно применять получен-
ные во время обучения знания на практике. 
При этом обсуждение киносюжетов, героев 
фильма и их проблем, социально-психо-
логических условий их жизни, реальности 
жизненной ситуации, воплощенных на экра-
не, будет способствовать более глубокому 
пониманию специфики психосоциальной 
работы с населением, а также будущей про-

фессиональной ориентации специалистов 
по социальной работе. 

Необходимо немного остановиться на 
результатах реализации проекта. В каждой 
учебной группе в 2016-2017 гг. неоднократно 
проходили учебные занятия с использова-
нием кинофильмов. Поскольку, как мы уже 
отмечали, рамки учебного времени огра-
ничивают преподавателей осуществлять 
полный просмотр и обсуждение фильмов 
в ходе учебных занятий, мы в аудиториях 
просматривали лишь наиболее яркие фраг-
менты фильмов, а полную версию студенты 
смотрели дома, вне учебного заведения. 
Особое внимание при этом обращалось на 
социально-психологическое состояние ге-
роев, описание условий их жизни, социаль-
но-психологическая обстановка в целом, а 
также способы организации социально-пси-
хологической помощи для выхода из слож-
ной жизненной ситуации киногероев. По от-
зывам участвующих в беседе студентов так 
гораздо ярче, иллюстративнее и более на-
сыщенно можно проникнуться в специфику 
социально-психологической проблематики 
специалистов социальной сферы. В даль-
нейшем студенты высказали активное же-
лание в продолжении данной работы. Так-
же для рационализации учебного времени 
возможно задействовать факультативные 
занятия со студентами, а также работу сту-
денческого научного кружка кафедры. Це-
лесообразность работы в этом направлении 
оправдана активным участием заинтересо-
ванных студентов, особенно мотивирован-
ных на получение знаний и профессиональ-
ное самоопределение.

 Таким образом, мы считаем, что от-
ечественный кинематограф и его соци-
ально-психологическая проблематика 
действительно располагают богатыми 
возможностями в профессиональной под-
готовке специалистов социальной работы, 
наглядным свидетельством чего является 
разработанный и реализуемый проект «И 
жизнь, и слёзы, и кино…» .
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Department of Internal Affairs of Russia.
Результат деятельности правоохрани-

тельных органов детерминирован степенью 
достижения задач, определенных соответ-
ствующими законами, подзаконными норма-
тивными правовыми актами и документами. 
При этом, реализация морально-психологи-
ческого обеспечения не является целью их 
деятельности, а наряду с кадровым, мате-
риально-техническим, информационным, 
правовым и другими видами обеспечения вы-
ступает необходимым условием и средством 
достижения конечного результата, т.е. «ин-
струментом» повышения эффективности ве-
дущей профессиональной деятельности [14].

Правовыми основами морально-психоло-
гического обеспечения оперативно-служеб-
ной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации (далее – ОВД) явля-
ются Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, нормативные право-
вые акты МВД России. Непосредственно ор-
ганизационные аспекты, содержание и виды 
деятельности морально-психологического 
обеспечения в ОВД устанавливает приказ 
МВД России от 11 февраля 2010 г. № 80 «О 

морально-психологическом обеспечении опе-
ративно-служебной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации» [3]. 

Морально-психологическое обеспечение 
оперативно-служебной деятельности органов 
(учреждений) является составной частью ка-
дрового обеспечения системы МВД России и 
включает следующие виды деятельности: вос-
питательную, психологическую, социальную, 
культурно-просветительную работу, работу по 
укреплению служебной дисциплины и законно-
сти среди личного состава. Соответственно, 
анализировать состояние и проблемы право-
вого регулирования морально-психологиче-
ского обеспечения в ОВД следует через при-
зму выше обозначенных видов деятельности.

Воспитательная работа. Воспитательная 
работа является основным видом мораль-
но-психологического обеспечения, представля-
ющим собой целенаправленную деятельность 
по формированию у сотрудников комплекса 
профессиональных и нравственных качеств, 
обусловленных потребностями оператив-
но-служебной деятельности [3, прил. 1. п. 4.6].

Целенаправленное воспитательное воз-
действие на личность сотрудников органов 
внутренних дел осуществляется по следую-
щим направлениям [3, прил. 1. п. 28]: 

• патриотическое воспитание; 
• профессионально-нравственное 

воспитание;
• правовое воспитание. 
Налицо явное сужение спектра воспита-

тельной работы даже по сравнению с ранее 
действовавшими нормативными правовыми 
актами МВД России. Рассматривая систему 
воспитания, следует ориентироваться на 
формирование полноценной всесторонне 
развитой гармоничной личности, что пред-
полагает физическое, эстетическое, культур-
но-этническое воспитание.

Рассматривая правовое обеспечение орга-
низации воспитательной работы в ОВД, стоит 
отдельно остановиться на профессиональном 
наставничестве в ОВД, которое регламентиру-
ется, на сегодняшний момент, тремя приказа-
ми МВД России: приказ МВД РФ от 24.12.2008 
№ 1139 [4], приказ МВД России от 27.12.2016 
№ 900 [9], приказ МВД России от 22.12.2016 
№ 876 [8]. В связи с чем, возникают следующие 
вопросы: 1) каким именно из вышеперечислен-
ных приказов руководствоваться; 2) в данных 
приказах определено содержание планов и 
отчетов со схожими функциями руководителя 
по обучению и воспитанию наставляемых со-
трудников, но разными временными рамками. 
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Психологическая работа. Исторический 
опыт правоохранительной деятельности 
свидетельствует, что одним из важнейших 
факторов, определяющих способность со-
трудников ОВД эффективно осуществлять 
оперативно-служебную деятельность, явля-
ется морально-психологическое состояние 
сотрудников, их готовность и способность ре-
шать поставленные задачи [15]. В этой связи 
особую значимость приобретает планомерно 
поэтапно и комплексно реализующееся пси-
хологическое сопровождении деятельности 
личного состава.

Реалии таковы, что штатная численность 
сотрудников подразделений психологической 
работы – это не постоянная единица, которая 
варьируется в различных территориальных 
органах, подразделениях МВД России. Дан-
ные обстоятельства обусловлены тем, что в 
приказе МВД России от 2 сентября 2013 г. № 
660 [5] не регламентировано общее количе-
ство штатных единиц в подразделениях пси-
хологической работы. Безусловно, в каждом 
конкретном случае оптимальный уровень 
рабочей нагрузки зависит от специфики ре-
шаемых задач. Однако, в некоторых террито-
риальных органах недостаточное количество 
психологов не позволяет реализовать пси-
хологическую работу на уровне выше мини-
мально допустимого. Следует понимать, что 
в настоящее время качество психологической 
работы должно соответствовать усложняю-
щимся оперативно-служебным задачам и воз-
растающим требованиям к кадровому составу 
ОВД. Особенно это касается участия психоло-
гов в профилактике чрезвычайных происше-
ствий, нарушений служебной дисциплины и 
законности среди личного состава [12, с. 88].

Потребность в психологическом сопрово-
ждении оперативно-служебной деятельности 
сотрудников ОВД привела к необходимости 
создания условий для оптимального функци-
онирования подразделений психологической 
работы. Первоначально созданные кабинеты 
психологической регуляции, во многих терри-
ториальных органах и образовательных орга-
низациях МВД России перерастают в Центры 
психологической работы, включающие целый 
комплекс функциональных помещений и со-
ответствующего психокоррекционного обору-
дования [13]. На современном этапе развития 
ведомственной психологической службы в 
МВД России трудятся более 2,5 тысяч специ-
алистов психологов, функционирует свыше 2 
тысяч кабинетов психологической регуляции 
и психореабилитационных центров, оснащён-
ных современным профессиональным обору-

дованием [11, с. 8]. Однако при создании по-
добных Центров возникают организационные 
трудности, обусловленные отсутствием нор-
мы положенности материально-технического 
оснащения Центров психологической работы 
или иных функциональных кабинетов психо-
логической работы в перечне приказа МВД 
России от 28.12.2006 № 1101 [2].

Социальная работа. Выплата единовре-
менного пособия при получении сотрудником 
полиции увечья, в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, или иного повреждения 
здоровья, исключающих возможность даль-
нейшего прохождения службы в полиции, на-
прямую зависит от наличия либо отсутствием 
на день увольнения вакантных должностей, 
подходящих сотруднику по состоянию здо-
ровья (при увольнении по ограниченному со-
стоянию здоровья). Вследствие чего выплата 
варьируется от служебных условий.

В соответствии с п. 10 приказа МВД Рос-
сии от 24 сентября 2007 г. № 824 [1] инфор-
мации о сотрудниках, получивших травмы 
при выполнении служебных обязанностей 
направляется в течение 3-х часов с момента 
получения травмы в Департамент государ-
ственной службы и кадров и Департамент 
тыла МВД России. Однако, прежде чем со-
труднику будет установлен диагноз, который 
указывается в донесении, проходит длитель-
ное время, в которое включается: время сле-
дования в медицинское учреждение, время 
нахождения в очереди в медицинском учреж-
дении, обследование и т.д., что занимает зна-
чительно больше времени, чем 3 часа. 

В соответствии с п. 4 приказа МВД Рос-
сии от 09.10.2012 № 924 [6]: «По каждому 
факту получения увечья (ранения, травмы, 
контузии), гибели (смерти) застрахованного 
лица в период прохождения службы (военной 
службы), военных сборов на основании реше-
ния начальника подразделения центрального 
аппарата МВД России, руководителя (началь-
ника) территориального органа МВД России, 
начальника образовательной, научной, меди-
ко-санитарной и санаторно-курортной органи-
зации системы МВД России, окружного управ-
ления материально-технического снабжения 
системы МВД России, иной организации или 
подразделения, созданных для выполнения 
задач и осуществления полномочий, возло-
женных на органы внутренних дел, главно-
командующего внутренними войсками МВД 
России, командующего войсками оператив-
но-территориального объединения, команди-
ра соединения и воинской части, начальника 
военной образовательной организации выс-

шего образования и учреждения внутренних 
войск МВД России кадровым подразделени-
ем органа внутренних дел Российской Феде-
рации, органом организационно-мобилизаци-
онным и комплектования штабов (строевых 
частей) и кадровым органом воинской части 
в соответствии с принадлежностью по учету 
личного состава во внутренних войсках МВД 
России в десятидневный срок проводится 
проверка обстоятельств получения увечья 
(ранения, травмы, контузии), гибели (смер-
ти)». При этом в соответствии с п. 4 приказа 
МВД России от 18.06.2012 № 590 [7]: «В слу-
чае гибели (смерти) сотрудника, смерти граж-
данина Российской Федерации, наступившей 
в течение одного года после увольнения со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получения сотрудником увечья 
или иного повреждения здоровья, причи-
нения вреда имуществу, принадлежащему 
сотруднику или его близким родственникам, 
кадровым подразделением органа (организа-
ции, подразделения) в течение 30 календар-
ных дней проводится проверка обстоятельств 
случившегося и их причинно-следственной 
связи с выполнением служебных обязанно-
стей и о ее результатах уведомляются заин-
тересованные лица».

В связи с разными сроками проведения 
проверок (10 дней и 30 дней) утвержденными 
выше обозначенными приказами возникает 
ряд вопросов. В какие именно сроки необхо-
димо проводить проверки по травмам? Если 
в 10-дневный срок, то требуется уточнение: 
в срок проведения проверки включаются 
периоды временной нетрудоспособности со-
трудника, в отношении которого проводится 
проверка, нахождения его в отпуске или в 
командировке, либо в заключение проверки 
по травме не указывается период нахожде-
ния на лечении и окончательный диагноз? 
Практика показывает, что, чаще всего период 
нахождения на лечении сотрудников превы-
шает 10-дневный срок, а в некоторых случаях 
(например, при челюстно-лицевых травмах) 
сотрудник не может дать объяснений по по-
воду обстоятельств получения травмы.

Работа по укреплению служебной дисци-
плины и законности среди личного состава. 
Обзоры о состоянии морально-психологи-
ческого обеспечения оперативно-служебной 
деятельности ОВД за 2012-2016 годы свиде-
тельствуют о том, что меры, предпринимае-
мые до настоящего времени, не позволили в 
полном объеме решить задачи по формиро-
ванию устойчивых нравственных и професси-
ональных качеств сотрудников ОВД. 
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Так, по официальным данным Департа-
мента государственной службы и кадров МВД 
России в 2016 году за совершение коррупци-
онных проступков и правонарушений к дисци-
плинарной ответственности привлечено 5910 
сотрудников, к уголовной – 588, уволено – 588 
сотрудников. Всего подвергнуто уголовному 
преследованию 3 113 человек, в том числе 
за совершение должностных преступлений 
2 019, из них за превышение должностных 
полномочий 748, злоупотребление должност-
ными полномочиями – 302. Количество со-
трудников, в отношении которых возбуждены 
уголовные дела за служебный подлог – 272; 
количество сотрудников и работников, в отно-
шении которых возбуждены уголовные дела 
за получение взяток – 762 чел., из них каждый 
пятый – руководитель (139 чел.). Всего было 
осуждено судами различных инстанций за со-
вершенные преступления 1478 чел. [10].

На сегодняшний момент времени в нор-
мативных правовых актах МВД России от-
сутствует нормативно закрепленное понятие 
«законность», а также нет и четкого разгра-
ничения понятий «законность» и «наруше-
ние служебной дисциплины». В связи с чем, 
во-первых, ведется двойной учет нарушения 
служебной дисциплины в соответствии с при-
казами МВД России, во-вторых усложняется 
процессуально-содержательный аспект дея-
тельности по укреплению служебной дисци-
плины и законности среди личного состава и 
критериев оценки ее эффективности.

Помимо обозначенных проблем, в рамках 
нарушения дисциплины и законности среди 
личного состава ОВД, сложности вызывают и 
вопросы правового регулирования нарушения 
норм профессиональной этики сотрудников, что 
обусловлено отменой кодекса профессиональ-
ной этики сотрудника ОВД и приостановлением 
функционирования комиссий по служебной дис-
циплине и профессиональной этики. 

Инновационные преобразования, проводи-
мые в социально-экономической и обществен-
но-политической сферах жизни современной 
России, коснулись всех силовых структур, обе-
спечивающих безопасность личности, обще-
ства и государства. Столь же инновационными 
должны быть методики, формы и технологии 
подготовки кадрового состава ОВД. 

Одним из перспективных направлений 
совершенствования подготовки сотрудников 
ОВД, является эффективное морально-пси-
хологическое обеспечение их подготовки. 
Однако разработка организационно-право-
вых и психолого-педагогических условий та-
кого рода обеспечения носит не только и не 

столько технический, финансово-экономиче-
ский характер, но имеет и гносеологический 
аспект. Последний связан с объективной не-
обходимостью поиска новых путей, условий и 
средств организации подготовки сотрудников 
через комплексы соответствующих условий. 

В этих условиях несомненную актуаль-
ность приобретает разработка как обще-
теоретических вопросов проектирования 
комплексов морально-психологического обе-
спечения, так и практика внедрения этих ком-
плексов в структуру оперативно-служебной 
деятельности ОВД.
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of the election of the President of the Russian Federation, the cancellation of the absentee ballots, the unbundling of polling stations, the softening of the 
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Политическая система Российской Феде-
рации постоянно совершенствуется: меняет-
ся порядок формирования Государственной 
Думы и Совета Федерации, реформируется 
судебная система России, значительные 
изменения претерпела партийная система 
страны [1,2,3,12]. Не остаётся без внимания 
и избирательная система государства. Суще-
ственные изменения, направленные, прежде 
всего, на обеспечение чистоты и прозрачно-
сти выборов, произошли в избирательном 
законодательстве России в 2017 году. 

В начале марта 2017 г. глава Комите-
та Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному 
строительству А.А. Клишас и сенатор А.И. 

Широков по результатам совместной ра-
боты Совета Федерации и ЦИК России 
выступили с законодательной инициативой 
по совершенствованию избирательного 
права. Предложенный ими пакет поправок 
в ряд законодательных актов был нацелен 
на обеспечение наиболее благоприятных 
условий для реализации всех прав участни-
ков избирательного процесса. 

1 июня 2017 г. Президент России подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» и в Федеральный за-
кон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
которые в тот же день вступили в силу [8,9]. 

Следует отметить, что второй закон вносит из-
менения, в частности, в Федеральные законы 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях», а также в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». 

 Эти законы актуализируют нормы, ре-
гулирующие формирование избирательных 
комиссий, образование избирательных 
участков, выдвижение и регистрацию канди-
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датов, проведение предвыборной агитации, 
финансирование выборов и отчётность по 
средствам избирательных фондов, требова-
ния к помещению для голосования. Законы 
устанавливают также порядок голосования 
избирателей по месту своего нахождения, 
предусматривают возможность применения 
в помещениях для голосования средств ви-
деонаблюдения и трансляции изображений. 
Были упрощены также требования к сведе-
ниям о месте жительства в подписном листе 
в поддержку выдвижения кандидата.

Поправки коснулись, прежде всего, 
даты президентских выборов в 2018 году. 
По предыдущей версии закона выборы 
Президента России должны были прохо-
дить во второе воскресенье марта, т.е. 11 
марта 2018 г. Но в 2018 г. этот день мог 
оказаться рабочим в связи с праздновани-
ем Международного женского дня 8 марта, 
что автоматически должно было привести 
к переносу выборов на первое воскресе-
нье марта. Так произошло в 2012 году, 
года выборы Президента состоялись 4, а 
не 11 марта. Было предложено изменить 
систему и переносить выборы в случае 
необходимости не на первое, а на третье 
воскресенье марта, т.е. не на предыдущее, 
как раньше, а на следующее воскресенье. 
Принятая поправка гласит: «Если воскре-
сенье, на которое должны быть назначены 
выборы Президента Российской Федера-
ции, совпадает с днём, предшествующим 
нерабочему праздничному дню, или это 
воскресенье приходится на неделю, вклю-
чающую нерабочий праздничный день, или 
это воскресенье в установленном порядке 
объявлено рабочим днём, выборы назна-
чаются на следующее воскресенье.» [6, ст. 
5, п. 7]. В результате выборы Президента 
России состоятся 18 марта 2018 года. 

Важнейшим нововведением является 
отмена открепительных удостоверений и 
замена их на более удобный для граждан 
механизм голосования. Председатель ЦИК 
РФ Э.А. Панфилова определила период 
действия открепительных талонов как свое-
го рода «крепостное право». «Люди были во 
многом «привязаны» и не могли приехать на 
избирательный участок по месту своей про-
писки, поскольку живут далеко от места, где 
они зарегистрированы, – сказала Панфило-
ва. – Выводим из-под этого рабства, крепост-
ного права огромное количество людей». По 
мнению главы ЦИК РФ, это может быть от 5 
до 20 млн. граждан [4]. В соответствии с при-
нятыми Федеральными законами эта группа 

граждан сможет реализовать своё право на 
активное избирательное право.

Для этого избиратель, который в день го-
лосования будет находиться вне места своего 
жительства, может подать в избирательную 
комиссию заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения. 
Установленный ЦИК срок подачи заявления – 
не ранее, чем за 45 дней до дня выборов и 
не позднее 14 часов по местному времени 
в день, предшествующий дню голосования. 
Заявление может быть подано только лично 
с предъявлением паспорта или временного 
удостоверения личности, в случае замены па-
спорта. Подавать соответствующее заявление 
гражданам можно и через «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и МФЦ (многофункциональные центры). 
С целью защиты заявлений от подделок пред-
усматривается использование специальных 
знаков (марок). При этом устанавливаются 
требования по их учёту как при передаче из-
бирательным комиссиям, так и по использо-
ванию. Порядок использования специальных 
знаков (марок) находится в стадии разработки. 
Предполагается, в частности, что этот знак бу-
дет состоять из двух частей, одну из которых 
планируется прикреплять к заявлению избира-
теля, а другую – наклеивать на список по месту 
фактического голосования. 

Избиратель, подавший заявление, исклю-
чается из списка, где он числится, и вносится 
в другой список избирателей по месту своего 
нахождения только на одном избирательном 
участке. Если подавший заявление избира-
тель в день голосования явится на свой (по 
месту жительства) избирательный участок, то 
он решением избирательной комиссии может 
быть включён в список избирателей только 
после подтверждения факта, что он не голо-
совал по месту своего нахождения. Данные 
об избирателях, которые подали заявление о 
прикреплении к участку не по месту своего жи-
тельства, будут публиковаться на сайте ЦИК 
и доводиться, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы», до соответствующих террито-
риальных и участковых избирательных комис-
сий. Сведения о числе избирателей, подавших 
заявление, по каждому избирательному участ-
ку отдельно размещаются в сети «Интернет» 
[6, ст. 27, п. 4.1; 7, ст. 64, п. 16]. 

«Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» устанав-
ливает административную ответственность 
за злоупотребление предоставленным изби-
рательным правом. Так, за выдачу и полу-
чение избирательного бюллетеня с целью 

предоставления возможности проголосовать 
вместо избирателя (другого избирателя) или 
проголосовать в ходе одного и того же голо-
сования более одного раза, либо за выдачу и 
получение заполненного избирательного бюл-
летеня, если эти действия не содержат соста-
ва уголовного преступления, устанавливается 
штраф в размере 30 тысяч рублей, вместо 
существовавших ранее 3,5 тыс. рублей. Та-
кое же административное правонарушение в 
части получения избирательного бюллетеня, 
совершённое неоднократно, наказывается 
штрафом в 50 тыс. рублей [5, ст. 5.22]. 

Нарушение порядка выдачи либо изъ-
ятия открепительного удостоверения, а 
также нарушение порядка использования 
специального знака (марки) наказывается 
штрафом в размере от 1000 до 2500 ру-
блей. За использование заведомо поддель-
ных открепительного удостоверения или 
специального знака (марки) предусмотрено 
наказание штрафом в размере от 1500 до 
3000 рублей [5, ст. 5.58]. 

Закон вводит норму, позволяющую 
регионам разукрупнять избирательные 
участки, увеличивая тем самым их количе-
ство. Правда, соответствующие поправки 
должны вступить в силу с 1 октября 2017 
года [7, ст. 19]. В настоящее время в России 
насчитывается 96 тыс. участковых избира-
тельных комиссий, при этом максимально 
возможное количество избирателей на 
одну комиссию – 3000 человек. Закон даёт 
возможность уменьшить максимальную 
численность избирателей на участке до 1,5 
тыс. человек [9, ст.19, п. 2.1]. Но увеличе-
ние, таким образом, количества участков 
возможно лишь вне периода избиратель-
ной кампании, в исключительных случаях 
не позднее, чем за 70 дней до дня голосо-
вания, и может быть реализовано один раз 
в пять лет [9, ст.19, п. 2.2]. 

Решение, предусматривающее уве-
личение числа избирательных участков, 
относится к компетенции муниципального 
района, городского округа, но оно должно 
быть обязательно согласовано как с изби-
рательной комиссией соответствующего 
субъекта Российской Федерации, так и 
Центральной избирательной комиссией РФ 
[9, ст.19, п. 2.3]. 

Данная новация может снизить нагрузку 
на членов избирательных комиссий, повы-
сить эффективность их работы, обеспечить 
территориальную доступность граждан к 
избирательным участкам и, таким образом, 
привести к росту доверия избирателей к 
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выборам, сказаться на явке в день голосо-
вания. Вместе с тем, очевидны и возможные 
проблемы: нехватка кадров и помещений. 

Упрощаются требования к сбору подпи-
сей в поддержку кандидатов, в частности, к 
указанию места жительства избирателя при 
поддержке выдвижения кандидата. Закон 
устанавливает, что адрес места жительства 
избирателя «может не содержать каких-либо 
из указанных … реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населённого пункта, улицы, но-
мера дома и квартиры) в случае, если это не 
препятствует его однозначному восприятию с 
учётом фактических особенностей места жи-
тельства избирателей.» [6, ст. 36, п. 10; 7, ст. 
37, п. 11]. Такое же упрощение относится к пе-
речню реквизитов и по адресу лица, осущест-
вляющего сбор подписей избирателей [6, ст. 
36, п. 12; 7, ст. 37, п. 12]. По существовавшей 
до последнего времени практике отсутствие 
в подписном листе слов «Курская область» 
при наличии указания «город Курс» было 
формальным основанием для выбраковки 
подписи и вело к снятию кандидата с выбо-
ров. Новая норма, устраняя эту формальную 
преграду, совершенствует институт сбора 
подписей и тем самым существенно облегча-
ет процесс выдвижения кандидатов.

Большое внимание уделяется глас-
ности в работе избирательных комиссий. 
Полномочия наблюдателей дополнены, в 
частности, правом знакомиться со «све-
дениями об избирателях, подавших заяв-
ления о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения …» [6, ст.23, 
п.12.1]. Наблюдатели также получают пра-
во производить в помещении для голосо-
вания фото и(или) видеосъёмку (с места, 
определённого председателем участковой 
избирательной комиссии), предварительно 
сообщив об этом председателю, замести-
телю председателя или секретарю избира-
тельной комиссии [6, ст.23, п.12.10]. 

В целях обеспечения большей открыто-
сти в работе избирательных комиссий на всех 
заседаниях и при осуществлении ими работы 
с избирательными документами вправе при-
сутствовать представители средств массовой 
информации, с некоторыми ограничениями 
при подведении итогов комиссиями итогов 
голосования [6, ст. 23, п.п. 1.1, 1.2]. Заявки 
на аккредитацию должны подаваться в из-
бирательные комиссии редакциями СМИ не 
позднее, чем за три дня до голосования. В 
день выборов представители СМИ вправе 
находиться в помещении для голосования, 

а также производить фото- и видеосъёмку 
предварительно известив председателя, за-
местителя председателя или секретаря изби-
рательной комиссии [6, ст.23, п.п. 14.1, 14.2]. 

Активное применение в избирательном 
процессе современных информационных 
технологий позволит существенно сокра-
тить возможности для нарушений в день 
голосования.

Центральная избирательная комиссия 
РФ готовит постановление, которое опре-
делит порядок видеонаблюдения на прези-
дентских выборах 2018 г. Видеонаблюдение 
планируется организовать во всех областных 
и районных центрах, что обеспечит возмож-
ность 85 % населения голосовать на участ-
ках с камерами. Трансляция с видеокамер 
будет осуществляться в интернете в режиме 
он-лайн. При этом срок хранения видеома-
териалов планируется установить не менее 
трёх месяцев в отличие от года на прошлых 
президентских выборах, что объясняется 
значительными финансовыми затратами на 
хранение видеоматериалов, также тем, что 
именно тремя месяцами ограничены сроки 
обжалования результатов выборов [11]. 

С целью исключить двойное голосова-
ние и «карусели», за которые ранее иногда 
критиковали избирательный процесс, зако-
нодатель решил ужесточить наказание за 
указанные противоправные действия, до-
полнив ответственность административную 
уголовной ответственностью. Инициатора-
ми соответствующего законопроекта стали 
председатель Комитета Государственной 
Думы по государственному строительству 
и законодательству П.В. Крашенинников и 
председатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и 
государственному строительству А.А. Кли-
шас. В июле 2017 г. Государственная Дума 
и Совет Федерации рассмотрели и утверди-
ли представленные ими поправки. 29 июля 
2017 г. Президент России подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» 
[10]. Этот закон дополнил УК РФ новой 
статьёй 142.2 «Незаконные выдача и по-
лучение избирательного бюллетеня, бюл-
летеня для голосования на референдуме». 

Выдача членом избирательной комис-
сии гражданину бюллетеня для голосования 
за другого избирателя или для того, чтобы 
гражданин смог проголосовать несколько 
раз в ходе одних выборов, влечёт за собой 
наказание штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. 
рублей или в размере дохода осуждённого 

за период от полутора до трёх лет. (Следует 
отметить, что в ходе рассмотрения данного 
закона в Государственной Думе санкции в 
отношении должностных лиц были ужесто-
чены: первоначально сумма штрафа состав-
ляла 100 – 300 тыс. рублей.) Также предус-
матриваются принудительные работы либо 
лишение свободы на срок до 4-х лет.

 Избирателя, получившего бюллетень 
с названными целями, ждёт штраф в 100 – 
300 тыс. рублей либо в размере зарплаты 
осуждённого за период от одного года до 
двух лет. (При этом для избирателя-нару-
шителя в отличие от должностного лица 
размер штрафа первоначально составлял 
300 – 500 тыс. рублей, но в ходе прохожде-
ния законопроекта в Госдуме уменьшился.) 
Также в этом случае закон устанавливает 
наказание в виде принудительных работ 
или лишения свободы сроком до 3-х лет. 

В случае совершения этих преступле-
ний группой лиц по предварительному сго-
вору размер штрафа составит от 400 тыс. 
до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты 
осуждённого за период от двух до четырёх 
лет. Также законом предусмотрены обяза-
тельные работы на срок до 480 часов либо 
исправительные работы сроком до 2-х лет, 
либо принудительные работы или лишение 
свободы на срок до 5-ти лет [10].

Поправки, внесённые в избирательное 
законодательство России в 2017 году, на-
правлены, прежде всего, на обеспечение 
прозрачных, честных выборов, на макси-
мально возможное предотвращение нару-
шений на всех этапах избирательного про-
цесса, на привлечение как можно большего 
количества избирателей к урнам для голо-
сования. Новые положения избирательного 
права могут быть применены уже в этом 
году на выборах в субъектах Российской 
Федерации в единый день голосования 10 
сентября 2017 года, но в полной мере они 
будут реализованы на выборах Президента 
России в 2018 году.
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Краткая аннотация. В статье рассматривается значимость эмоционального 

интеллекта в деятельности сотрудников ППС. Определяется система организаци-
онных факторов, обусловленная профессиональной деятельностью сотрудников па-
трульно-постовой службы, являющаяся базисом для возникновения у специалистов 

признаков девиантного поведения. Доказывается, что развитый эмоциональный интеллект оказывает влияние на склонность к девиантному 
поведению, позволяя предупредить его возникновение и развитие, благодаря осознанному отреагированию эмоций и контролированию эмоци-
ональных проявлений.

A brief abstract. In article the importance of emotional intelligence in activity of employees of state patrol. The system of organizational factors caused 
by professional activity of staff of security guard and patrol service, which is basis for emergence at experts of signs of deviant behavior is defined. It is 
proved that the developed emotional intelligence exerts impact on tendency to deviant behavior, allowing to prevent his emergence and development, 
thanks to a conscious reacting of emotions and monitoring emotional manifestations.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, девиантное поведение, сотрудники ППС, профессиональная деформация.
Key words: state patrol, emotional intelligence, deviant behavior, professional deformation.
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Эмоциональное и рациональное в пси-
хологии часто разделяются на две противо-
положные сферы. Эмоциональной сфере 
приписывают все спонтанное, импульсивное, 
духовное. Рациональной же сфере оставля-
ют все подчиненное контролю и самоконтро-
лю, все четко организованное, просчитанное, 
разумное и понятное. Но, взаимодействие ра-
ционального и эмоционального стоит изучать 
с более широкой точки зрения, по возможно-
сти выходя за известные категории, говоря-
щие о их противоположности.

Когнитивно-бихевиоральные психотерапев-
ты, в свое время, заметили интересную взаимос-
вязь между тем, как человек себя ведет, о чем 
он в этот момент думает и какие эмоции испы-
тывает. Выходя из привычной формулы S -> R 
(S – стимул; R – реакция), они описали, как на по-
ведение и эмоции влияют когниции. И, соответ-
ственно, как изменения в поведении и мышлении 
сказываются на эмоциональном реагировании. 
Уильям Глассер в конце 90-х годов двадцатого 
века, в рамках когнитивно-бихевиоральной кон-
цепции и своей терапии реальностью, разра-
ботал теорию выбора [9], краткая суть которой 
состоит в простом утверждении: «Человек – не 
жертва своих эмоций, он – их творец». Депрес-
сию и тревогу он отвергал как существительные, 
превращая их в причастия («depression» заме-
нялось «depressing»), поведение и чувства он 
определял только глаголами, подчеркивая ответ-
ственность человека за себя, свои эмоции и дей-
ствия. Рациональное и эмоциональное взаимо-
действуют теснее, чем могло показаться ранее.

Слаженность их совместной работы, несо-
мненно, важна в любых ситуациях, и особенно 
в условиях повышенного риска и дефицита 
времени для принятия решений. Такими специ-
фическими условиями отметились профессии, 
служебная деятельность которых, окупается не-
малыми нервно-психическими затратами. Здесь 
необходимы не только умения регулировать 
эмоции, но и прогнозировать и правильно рас-
считывать свои личностные ресурсы, контроли-
ровать в меру сил неопределенность ситуации, 
способность адекватно принимать решения в ус-
ловиях риска и дефицита времени. В професси-
ях, служебная деятельность которых, напрямую 
сопряжена с особым риском, повышенной слож-
ностью, динамичностью, широтой профессио-
нальных задач и немалой ценой ошибок, умение 
максимально продуктивно действовать в подоб-
ных условиях, несомненно, является одним из 
профессионально-важных качеств.

Этим критериям более чем полностью 
отвечает набирающее обороты в научной 
сфере понятие «эмоциональный интеллект». 

Его можно рассматривать с точки зрения 
накопленных эмоциональных и социальных 
знаний и способностей, которые оказывают 
влияние на умение человека справляться с 
требованиями окружающей среды, прини-
мать адекватные решения в ситуациях риска 
и дефицита времени. Соответственно, сюда 
же включаются и когнитивные компоненты, 
способности воспринимать и анализировать 
эмоции, свои и чужие, повышая эффектив-
ность и продуктивность мышления с помо-
щью рефлексивного регулирования эмоцио-
нальных проявлений [10,11,12].

Несмотря на возрастающую и обоснован-
ную популярность у научных исследователей, 
эмоциональный интеллект все еще не рас-
крыл и половины своих граней, возможностей 
и особенностей. Изучение литературы пока-
зало очень малое количество качественных и 
надежных исследований, посвященных важ-
ности эмоционального интеллекта у сотруд-
ников служебной деятельности. Его сложный 
характер, разнородность интерпретаций и 
индивидуальность проявлений обуславлива-
ют социальную значимость и актуальность 
данной темы исследования. 

Эмоциональный интеллект – это сложное 
и многогранное понятие. Оно не ограничива-
ется только аффективной сферой, как это 
может показаться на первый взгляд. Эмоци-
ональный интеллект включает в себя гораздо 
большее количество компонентов и сфер. 
Саловей и Майер определяли эмоциональ-
ный интеллект как способность отслеживать 
и детерминировать чувства и эмоции (как 
свои собственные, так и чужие), различать их 
и учитывать полученную информацию в сво-
их действиях и мышлении [13, 14]. 

Его можно рассматривать с точки зрения 
накопленных эмоциональных и социальных 
знаний и способностей, которые оказывают 
влияние на умение человека справляться с 
требованиями окружающей среды, прини-
мать адекватные решения в ситуациях риска 
и дефицита времени. Соответственно, сюда 
же включаются и когнитивные компоненты, 
способности воспринимать и анализировать 
эмоции, свои и чужие, повышая эффектив-
ность и продуктивность мышления с помо-
щью рефлексивного регулирования эмоцио-
нальных проявлений.

Эмоциональный интеллект не только от-
ражает умение регулировать эмоции, но и про-
гнозировать и правильно рассчитывать свои 
личностные ресурсы, контролировать в меру 
сил неопределенность ситуации, способность 
принимать решения в условиях риска и дефи-

цита времени [13]. В профессиях, служебные 
деятельности которых, напрямую сопряжены 
с особым риском, повышенной сложностью, 
динамичностью, широтой профессиональных 
задач и немалой ценой ошибок, умение макси-
мально продуктивно действовать в подобных 
условиях несомненно является одним из про-
фессионально-важных качеств.

Стоящие перед сотрудниками ППС УВД 
задачи, несомненно, требуют наличие спо-
собностей осуществлять активный поиск 
сведений, распознавать адекватно эмоцио-
нальные состояния участников деятельно-
сти, коллег, интерпретировать верно содер-
жание полученной информации, оценивать 
ее достоверность [2]. Также условия их де-
ятельности демонстрируют необходимость 
быть в состоянии достигать такого уровня в 
межличностных взаимодействиях с людьми, 
имеющими склонность к противоправному 
поведению, сослуживцами и коллегами, ру-
ководством, чтобы достигать поставленных 
целей максимально эффективно.

Написанию данной статьи поспособ-
ствовало сотрудничество с психологической 
службой и работниками Отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы города Твери, 
который и выступил базой исследования. 
Условия профессиональной деятельности 
сотрудников ППС УВД по праву называют экс-
тремальными и способствующими развитию 
дистрессовых реакций. Несомненно, для них 
развитый эмоциональный интеллект может 
сыграть немалую роль в профессиональной 
и личной сферах. Исследования А.И. Адаева, 
Г.М. Истоминой, М.И. Марьина, А.Д. Сафроно-
ва [1,5] показывают, что смерть и ранения зна-
чительного числа сотрудников ППС являются 
следствием: низкой профессионально-психо-
логической подготовленности, неумения 
собраться в нужную минуту, быстро среаги-
ровать в экстремальной ситуации. Противо-
речивость и жесткость требований профессий 
силовых ведомств, тесный контакт с лицами, 
склонными к противоправным действиям, вы-
ступают существенным фактором риска для 
развития профессионального выгорания и 
девиантного поведения, которые способству-
ют «приглушению» эмоций и остроты пережи-
ваний и чувств, приводит к увеличению числа 
профессиональных конфликтов, равнодушию 
и отгороженности от переживаний других лю-
дей, потере ощущения ценности своей жизни 
и профессиональной деятельности [7, с.100].

Девиантное поведение у сотрудников 
ППС УВД – это отклонение от нормативного 
поведения действий сотрудников патруль-
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но-постовой службы, которое ведет к нарушениям нравственных, эти-
ческих, правовых, профессиональных, экономических и прочих уста-
новленных норм, а также способствует изменению способов решения 
профессиональных и личностных запросов, деформации межличност-
ных отношений и образа жизни [6]. 

Развитию и проявлению девиантного поведения способствуют 
следующие факторы:

- сфера профессиональной деятельности: регулярное общение с 
разнообразнейшими категориями лиц, в том числе и с представителя-
ми делинквентных групп, а также необходимость решения вопросов 
профилактики и пресечения противоправного поведения и т.д.;

- взаимодействия внутреннего характера: межличностное взаимо-
действие с руководителями и коллегами, коллективное выполнение 
групповых задач и т.п.;

- специфика деятельности правоохранительных органов: де-
тальность правовой регламентации деятельности, наличие властных 
полномочий, высокая степень ответственности за эффективность 
профессиональной деятельности, ненормированный рабочий график, 
отсутствие регулярного отдыха, постоянный повышенный риск, не-
возможность и трудность прогнозирования событий, недостаточность 
информации о условиях деятельности;

- индивидуально-личностные особенности сотрудников патруль-
но-постовой службы: индивидуально-личностный уровень притязаний, 
неадекватно завышенные ожидания, низкая профессиональная подго-
товка к выполнению трудовых обязанностей, количество и качество про-
фессиональных знаний, умений, навыков, профессиональные установки, 
уровень социально-психологической личностной дезадаптации, регрес-
сия мотивационно-волевой сферы в профессиональной деятельности;

- социально-психологические факторы: стили руководства, некор-
ректное использование методов воздействия на сотрудников, небла-
гоприятное влияние внешней социальной среды, негативное обще-
ственное мнение и стереотипы о деятельности патрульно-постовой 
службы [3,4,8]. 

Повышающийся уровень криминогенности и приемлемости проти-
воправного поведения среди сотрудников, возрастание уровня социаль-
ной отчужденности, проявления асоциальной мотивации объясняются 
как социально-психологическими причинами (негативное воздействие 
окружающей среды), так и психологическими, которые проявляются в 
личностных изменениях. Личностным изменениям способствуют: про-
фессиональная деформация, редукция эмоциональной сферы, нару-
шения личностной и социальной самоидентификации, криминогенная 
референтная группа, отсутствие копинг-стратегий для совладания с 
негативными последствиями профессиональной деятельности.

В нашем исследовании мы попытались доказать, что существуют 
значимые взаимосвязи между показателями уровня эмоционального 
интеллекта и склонностью к девиантному поведению у сотрудников 
ППС УВД. Мы предполагаем, что чем выше уровень эмоционального 
интеллекта у сотрудников ППС УВД, тем ниже у них будут проявляться 
склонность к девиантному поведению и готовность к его реализации. В 
качестве объектов исследования выступили сотрудники патрульно-по-
стовой службы, работающие в отдельном батальоне патрульно-посто-
вой службы УВД города Твери, в количестве 45 человек.

В качестве эмпирических методов исследования использовались 
три психодиагностические методики: ММИЛ (методика многосторонне-
го исследования личности в модификации Березина Ф.Б.); методика 
диагностики склонности к отклоняющемуся поведению, А.Н. Орел 
(СОП); тест эмоционального интеллекта (EQ) Николаса Холла. 

Исследование проводилось в четыре этапа: 1) выбор методов и 
методик психологического исследования. Октябрь-ноябрь, 2016; 2) 

эмпирическое исследование с помощью психодиагностических мето-
дик. Январь-февраль, 2017; 3) обработка полученных результатов с 
помощью математико-статистических методов. Расчеты проводились 
с помощью программы SPSS. Март, 2017; 4) анализ и интерпретация 
результатов эмпирического исследования, разработка практических 
рекомендаций и подведение итогов. Апрель, 2017.

Перед началом исследования нам были предоставлены некото-
рые личные данные респондентов, в том числе и стаж их професси-
ональной деятельности. Согласно полученной информации, у 10 че-
ловек рабочий стаж в патрульно-постовой службе составил до пяти 
лет. На протяжении пяти-десяти лет трудились 26 человек. Девять 
сотрудников имели стаж работы в ППС свыше десяти лет. 

С помощью методики многостороннего исследования личности в 
модификации Березина Ф.Б нами были исследованы личностные осо-
бенности испытуемых (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Среднегрупповые данные по методики ММИЛ

По всем шкалам полученные среднегрупповые данные входят в 
границы нормы: шкала ипохондрии Hs – 15 баллов, шкала депрессии 
D – 29 баллов, шкала истерии Ну – 28 баллов, шкала психопатии Pd – 
26 баллов, шкала паранойи Ра – 22 балла, шкала психастении Pt – 25 
баллов, шкала шизофрении Sc – 34 балла, шкала гипомании Ма – 27 
баллов, шкала мужественности-женственности Mf – 31 балл, шкала 
социальной интроверсии Si – 39 баллов. 

Наиболее выраженными являются результаты шкал депрессии, 
истерии, психопатии, шизофрении, гипомании, мужественности-жен-
ственности и социальной интроверсии. Учитывая специфику профес-
сиональной деятельности сотрудников патруль-постовой службы, тре-
вожность (шкала депрессии) и некоторая степень снижения активных 
позитивных тенденций (шкала гипомании) вполне естественны при 
наличии соответствующих копингов. 

Необходимо также отдельно отметить данные шкал истерии и 
шизофрении. Шкала истерии отражает эмоциональную лабильность 
личности, акцентируя внимание на чувствительности человека к воз-
действиям из внешней среды и вытекающую из этого эмоциональную 
неустойчивость. Испытуемые продемонстрировали результат в пре-
делах нормы, что позволяет предположить о навыке когнитивной ре-
структуризации эмоциональных реакций в ответ на средовые стимулы 
и наличии адекватных копинг-стратегий. Для сотрудников ППС УВД, 
деятельность которых зачастую проходит в условиях риска, данные 
навыки неоценимо полезны и необходимы. 

Шкала шизофрении больше означает аутизацию и индивидуали-
стичность личности. Можно наблюдать, что данные испытуемых пока-
зали хороший результат, который, предположительно, означает уход от 
конформных способов поведения и отражает независимость сотрудни-
ков ППС в своих поступках и суждениях без отрыва от реальности.
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С помощью методики диагностики склонности к отклоняющемуся 
поведению (СОП) было исследована склонность и готовность к реа-
лизации различных форм девиантного поведения у исследуемой вы-
борки (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Среднегрупповые результаты по методики СОП

Результаты психодиагностического исследования склонности 
к девиантному поведению показывают, что на усредненном уровне 
готовность к реализации каких-либо форм девиантного поведения у 
сотрудников ППС УВД не выражена. 

Данные по шкале «Установка на социальную желательность» 
(8 баллов) свидетельствуют о средней склонности испытуемых пред-
ставлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения соци-
альной желательности. На наш взгляд, адекватная доля демонстра-
тивности оказалась приемлемой, не оказывая значимого влияния на 
достоверность результатов. Шкала «Склонность к аддиктивному пове-
дению» (6 баллов) продемонстрировала невыраженность тенденции к 
зависимому поведению и адекватный самоконтроль поведения. 

Результаты шкалы «Склонность к агрессии и насилию» (13 баллов) 
свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у испытуемых, 
однако, также говорят об отсутствии готовности их реализации. Пока-
затели шкалы «Волевой контроль эмоциональных реакций» (9 баллов) 
отражают адаптивный уровень контроля и сформированность волевого 
управления потребностями на аффективном и поведенческом уровнях.

Баллы (7) шкалы «Склонность к деликвентному поведению» говорят 
о невыражености указанных тенденций, что в сочетании с показателями 
по шкале социальной желательности может свидетельствовать о хоро-
шем уровне социальной и личностно-профессиональной развитости.

С помощью методики оценки уровня эмоционального интеллекта 
Н. Холла исследовалась развитость эмоционального интеллекта у со-
трудников патрульно-постовой службы. Методика позволила диагно-
стировать способности респондентов понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на 
основе принятия решений (рисунок 3).

Рисунок 3 – Среднегрупповые результаты шкал эмоциональ-
ного интеллекта

Как можно увидеть на графике, средние значения всех шкал впи-
сываются в диапазон от 24 до 26 баллов, что соответствует качествен-
ному среднему уровню.

По шкале «Эмоциональная осведомленность» средний резуль-
тат составил 24,8 балла. Это говорит нам о способности сотрудников 
понимать свои эмоций, отражает стремление пополнять собственный 
эмоциональный словарь. Данные по шкале «Управление своими эмо-
циями» отражают хороший уровень эмоциональной отходчивости, 
активную эмоциональную лабильность. Результаты, полученные по 
шкале «Самомотивация», демонстрируют умение сотрудников ППС 
управлять своим поведением. Хотелось бы отдельно отметить, что 
более половины респондентов высказали высокую внутреннюю моти-
вацию своей профессиональной деятельности и активную заинтере-
сованность в способах повышения ее эффективности. 

Самые высокие баллы были получены по шкале «Эмпатия» (26 бал-
лов). Это можно интерпретировать развитость способностей сотрудников 
ППС понимать эмоций других людей, умение сопереживать текущему эмо-
циональному состоянию другого человека, а так же готовность оказать под-
держку. Это умение также характеризует понимание состояние человека по 
мимике, жестам, оттенкам речи, позе, что, несомненно, важно в профессио-
нальной деятельности сотрудников патрульно-постовой службы.

С помощью корреляционного анализа была выявлена взаимос-
вязи между показателями эмоционального интеллекта, личностными 
особенностями и склонностью к девиантному поведению у сотрудни-
ков патрульно-постовой службы. Для определения тесноты и направ-
ление корреляционной связи будем использовать коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена.

Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена был проведен 
с помощью пакета SPSS. В таблице 1 приводятся значимые корреляции 
между уровнем эмоционального интеллекта, склонностью к девиантному 
поведению и личностными особенностями испытуемых (при p ≤ 0,01). 

Как видно из приведенной таблицы, сотрудники патрульно-посто-
вой службы, которые имеют больший уровень тревоги и проявления 
депрессивных и психопатичных тенденций, отражают более яркую 
склонность к преодолению норм и правил, агрессии и насилия, а также 
делинквентного поведения.

Корреляционный анализ продемонстрировал положительную вза-
имосвязь между тревожностью и депрессивными тенденциями и склон-
ностью к преодолению норм и правил. Депрессивные тенденции отра-
жают подверженность личности излишней тревожности, склонности к 
волнениям и общей неудовлетворенности, «заморозку» эмоциональной 
сферы. Отчасти возможны гипостенические реакции. Условия постоян-
ного напряжения, низкого субъективного контроля и непредсказуемости 
профессиональной деятельности, активно способствуют как развитию 
тревожности, так и притуплению эмоциональных реакций, в качестве 
способов совладания с существующими реалиями профессии. Чем бо-
лее человек тревожен, чем выше у него подверженность депрессивным 
тенденциям, тем сложнее ему справляться с непредсказуемыми и ри-
скованными ситуациями с помощью предписанных правил и норм. 
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Корреляционный анализ также показал на-
личие положительной взаимосвязи между пси-
хопатичностью и склонностью к преодолению 
норм и правил, склонностью к агрессивному 
и деликвентному поведению. В ММИЛ шкала 
психопатии в большей степени отражает не-
посредственную реализацию эмоциональной 
напряженности в поведении и импульсивность. 
Наличие закономерности здесь весьма логично 
обусловлено. Личности, имеющие высоко-воз-
будимую нервную систему, импульсивное и 
плохо контролируемое поведение, зачастую 
склонны игнорировать предписанные нормы 
и правила, прибегая к агрессивным и насиль-
ственным способам воздействия, что, в свою 
очередь, может приводить к деликвентному 
поведению. Соответственно, чем выше уровень 
эмоциональной напряженности и её непосред-
ственной реализации на поведенческом уров-
не, тем выше склонность человека прибегать к 
агрессивному и деликвентному поведению. 

С помощью корреляционного анализа 
была обнаружена положительная взаимос-
вязь между социальной интроверсией и 
установкой на социальную желательность. 
Данные по шкале социальной интроверсии 
отражают преимущественно экстравертиро-
ванность испытуемых, обращенность в мир 
реального окружения. Наличие этой взаи-
мосвязи, на наш взгляд, закономерно. Как 
известно, экстраверты в большей степени 
ориентируются на социальное одобрение и 
социальные контакты, чем интровертирован-
ные личности. Здесь видно очевидное след-
ствие: чем ниже интровертированная направ-
ленность человека, тем больше он склонен 
искать социального одобрения и поддержки. 

Корреляционный анализ обнаружил 
наличие отрицательной взаимосвязи меж-
ду склонности к агрессии и распознаванию 
эмоций других людей. В методике Николаса 
Холла распознавание эмоций других людей 
представляется не только как понимание и 
«настройку» на чувства собеседника, но и как 
умение воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей. Люди, обладаю-
щие навыком распознавания эмоциональных 
состояний других, обладают возможностью 
эффективнее строить свое взаимодействие 
с окружающими, избегая применения насиль-
ственных и агрессивных методов воздействия, 
что немаловажно для сферы деятельности 
«человек-человек», к которой относится и па-
трульно-постовая служба. Соответственно, 
чем выше у сотрудников ППС умение распоз-
навать эмоции окружающих людей, тем ниже 
у них склонность к агрессивному поведению.

Последней явной взаимосвязью корреляци-
онным анализом была выделена отрицательная 

зависимость склонности к аддиктивному поведе-
нию и самомотивацией. Самомотивация отра-
жает умение человека управлять своими пове-
денческими реакциями за счет контролирования 
эмоциональной сферы. Аддиктивное поведение 
позволяет личности «уходить» от реальности, 
прибегая к средствам изменения состояния со-
знания, включая иллюзорно-компенсаторные 
способы решения личностных проблем. Зача-
стую зависимое поведение проявляется у людей 
со доминирующими гедонистическими потребно-
стями без навыков осознанной саморегуляции. 
Следовательно, чем выше у сотрудника эмо-
ционально-поведенческая регуляция, тем ниже 
выраженность вышеперечисленных тенденций. 

В итоге можно отметить, что деятель-
ность сотрудников патрульно-постовой 
службы УВД связана с повышенными пси-
хоэмоциональными нагрузками в сочетании 
с ответственностью в принятии решений во 
время экстремальных ситуаций. Наибольшее 
психоэмоциональное напряжение вызывают 
взаимоотношения с лицами деликвентных 
групп, встревоженными и напряженными 
коллегами, иногда агрессивно настроенными, 
недоверчивыми гражданскими. 

Среди индивидуальных особенностей, 
способствующих развитию склонностей к 
девиантному поведению у сотрудников па-
трульно-постовой службы следует отметить 
возможный высокий уровень тревоги, излиш-
не-высокий самоконтроль, стремление по-
давить негативные эмоции, рационализация 
и ощущение собственного несоответствия 
внутреннему стандарту, склонность к депрес-
сивным тенденциям. 

Результатом эмпирического исследова-
ния являются следующие выводы.

1. Определенная система организаци-
онных факторов, обусловленная профес-
сиональной деятельностью сотрудников 
патрульно-постовой службы, вступая во 
взаимодействие с выявленными индивиду-
ально-типологическими особенностями, яв-
ляется базисом для возникновения у специ-
алистов признаков девиантного поведения.

2. Развитый эмоциональный интеллект 
действительно оказывает влияние на склон-
ность к девиантному поведению.

3. Осознанное регулирование эмоций и 
контролирование эмоциональных проявле-
ний позволяет предупредить возникновение 
и развитие девиантного поведения.
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С самого начала своей жизни человек 

оказывается включенным в систему соци-
альных взаимодействий, приобретая первый 
опыт социальной коммуникации еще до того, 
как научится говорить. Тем самым, запускает-
ся процесс, который в современных гумани-
тарных исследованиях обозначают термином 
«социализация». Процесс идентификации 
является составляющей частью процесса 

социализации, способом усвоения умений и 
навыков, необходимых для успешной адап-
тации в социуме. На процесс идентификации 
оказывают влияние, помимо реального соци-
ального окружения человека, архетипические 
программы коллективного бессознательного.

Согласно исследованиям К.Г. Юнга, в 
глубинах нашего бессознательного заключе-
но безличное, мифологическое содержание, 

выраженное в архетипах «коллективного 
бессознательного», в котором «человек уже 
не является отчетливо выраженной индиви-
дуальностью, но где его разум смешивается 
и расширяется до сферы общечеловеческого 
разума, не сознательного, а бессознатель-
ного, в котором мы все одни и те же»3. Этот 
глубинный слой психики «выражает основ-
ную структуру нашего разума, тот психоло-

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код ГРНТИ 15.41.00 № 16-18-00032 «Доверие и субъективное благополучие 
личности как основа психологической безопасности современного общества»).

2  The paper has been accomplished with the support of the Russian Science Fund (Grant code 15.41.00, № 16-18-00032 «Trust and Personality Subjective Wellbeing as 
Foundation of Psychological Security of Modern Society»).

3  Юнг К.Г. Аналитическая психология. СПб.: МЦНК и Т «Кентавр», 1994. С. 35.
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гический пласт, который в нас составляет 
коллективное бессознательное, тот низле-
жащий уровень, который одинаков у всех»4. 
Тем самым, коллективное бессознательное, 
наполненное мифологическими мотивами и 
образами, составляет общий базис для всего 
человечества.

Архетипические программы коллектив-
ного бессознательного выражены в языке, 
религии, фольклоре, мифологии. Так, мифы 
и архетипические сюжеты, как указывает  
Е.М. Мелетинский, «не только имеют корни 
в коллективно-бессознательном, но обраще-
ны на Космос и социум, они бессознательно 
социальны и сознательно космичны в силу 
сближения и отождествления социума и Кос-
моса; мифические герои пре-персональны, 
моделируют социум»5.

С точки зрения А.Ф.Лосева, миф пред-
ставляет собой особую реальность, которая 
формирует, в свою очередь, особое понима-
ние объектов и событий. Согласно позиции 
А.Ф. Лосева, любая вещь, проходя сквозь со-
знание, становится символической. При этом, 
если реальный объект есть элемент диалек-
тического сознания, то символ принадлежит 
к сфере феноменологического сознания. 
В феноменологической реальности любое 
явление или вещь мифологизируется, интер-
претируется в рамках определенной ценност-
ной парадигмы, становится неотъемлемой 
частью субъективного бытия6.

А.М. Цуладзе, опираясь на исследова-
ния К.Г. Юнга, резюмирировал особенности 
мифа следующим образом: «Миф — это 
феномен коллективной психики. Включаясь 
в миф, индивидуальная психика растворяет-
ся в коллективной. <…> Сознание индивида 
погружается в бессознательное, где всякая 
индивидуальность отсутствует, а есть лишь 
коллективное бессознательное»7.

М.Мамардашвили характеризует миф 
как  реализующуюся в образах, метафорах 
и мифических существах многотысячелет-
нюю коллективную и безымянную традицию: 
«В мифе мир освоен, причем так, что фак-
тически любое происходящее событие уже 

может быть вписано в тот сюжет и в те со-
бытия и приключения мифических существ, о 
которых в нем рассказывается. Миф есть рас-
сказ, в который умещаются человеком любые 
конкретные события; тогда они понятны и не 
представляют собой проблемы»8. Следует 
отметить особое постоянство существующих 
многими веками мифологических образов и 
значительную устойчивость мифологических 
сюжетов, которые составляют ядро индиви-
дуального сознания. 

Мифология отражает основанную на 
архаичных законах и архетипических про-
граммах гармоничную и непротиворечивую 
картину мира. И механизм усвоения этой кар-
тины мира имеет социокультурную природу. 
Субъект мифологического сознания вписы-
вает мир событий, вещей, других субъектов 
в архетипическую систему координат, тем 
самым неизвестное интериоризуется, стано-
вится понятным, доступным, освоенным, сни-
мает тревогу и беспокойство перед неизвест-
ностью, формируя тем самым, психический 
базис субъективного благополучия личности. 

С образами мифологических героев со-
временный человек знакомится в процессе 
социализации, прежде всего, через народные 
сказки. Однако в динамичной информацион-
ной среде, в которой пребывает современ-
ный человек, знакомство с мифологическими 
героями может произойти с самого раннего 
возраста и через потребление многообраз-
ных продуктов высокой и массовой культуры 
(через восприятие произведений литературы 
и различных видов изобразительного искус-
ства, компьютерных игр, рекламы, телесе-
риалов и телепередач, благодаря высокой 
доступности телевидения и Интернета). Тем 
не менее, именно любимые герои волшеб-
ных сказок детства оказывают значительное 
влияние на выбор стратегий социализации, 
на  формирование внутренних ценностей 
современного человека. Признанный специа-
лист в области теоретической интерпретации 
волшебных сказок В.Я. Пропп предлагает под 
героем волшебной сказки понимать персона-
жа или непосредственно пострадавшего от 

действия вредителя в завязке сюжета, или 
согласившегося ликвидировать проблемы 
других лиц. «В ходе действия герой — это 
лицо, которое снабжается волшебным сред-
ством (волшебным помощником) и пользует-
ся или обслуживается Им»9. 

В.Я. Пропп дифференцировал следую-
щие типы сказок: «Самое обычное деление 
сказок — это разделение на сказки с чудес-
ным содержанием, сказки бытовые, сказки о 
животных»10. Герои сказок, принадлежащие 
в указанным типам, восходят к ключевым 
архетипам, составляющим структуру кол-
лективного бессознательного. Прежде всего, 
это архетип Отца, олицетворяющий власть, 
силу, защиту и покровительство. Этот ар-
хетип, наряду с архетипами Героя, Матери 
и т.д. традиционно является источником 
добра, надежности, стабильности и, в це-
лом, того позитивного потенциала, который 
составляет основу субъективного пережива-
ния благополучия. В фольклоре, в сказках, 
в продуктах профессиональной и массовой 
культуры эти архетипы могут коррелировать 
с соответствующими по своим функциональ-
ным характеристикам антропоморфными или 
же зооморфными персонажами. Например, 
среди наиболее распространенных зооморф-
ных символов, вызывающих положительные 
ассоциации и связанных с архетипом Отца/
Героя, в русской культуре являются медведь 
и круг животных, которые традиционно счи-
таются сильными соперниками, удачливыми 
охотниками (лев, волк, лиса, лось, бык). Мед-
ведь - частный герой русских сказок - в сим-
волике национального фольклора и массовой 
культуры наделен архетипическими характе-
ристиками «хозяина», «победителя сильного 
соперника»11, служащими  моделью в процес-
се социализации и понимания механизмов 
защиты для обеспечения благополучия.

Один из последователей К.Г. Юнга - 
Дж. Кэмпбелл - особое внимание уделял 
архетипу Героя и его мифологическому осно-
ванию («Герой с тысячью лиц», 1948). Наряду 
с образом культурного героя, который наде-
ляет людей ценными для них культурными и 

4 Юнг К.Г. Аналитическая психология. СПб.: МЦНК и Т «Кентавр», 1994. С. 31. 
5  Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов. Бессознательное. Сборник. - Новочеркасск, 1994. – С.159-167.
6  Колесниченко Ю.В. Проблема мифа и личности в работе А. Ф. Лосева «Диалектика мифа» // Философия и общество. Выпуск №3(71)/2013. С.121-130.
7  Цуладзе А. М. Политическая мифология. М.: Изд-во «Эксмо». - 384 c. URL: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/mono/Цуладзе%20А.%20Политиче-

ская%20мифология.htm#_ftn74
8  Мамардашвили М. Введение в философию. URL:  http://philosophy.ru/library/mmk/vved.html
9  Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. — Издательство “Лабиринт”, М., 2001. С. 7.
10  Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. — Издательство “Лабиринт”, М., 2001. С. 7.
11  Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. – М.: Алетейа, 2004. – С.122. 
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природными характеристиками, постепенно 
сложился более «героический» тип персона-
жа, представляющего силы космоса и защи-
щающего космос от демонических чудовищ, 
олицетворяющих хаос. Таким образом, к 
основной функции, связанной с заботой об 
устройстве окружающего мира, культурный 
герой «героического» типа выполняет функ-
цию защиты от воплощающих хаос хтониче-
ских и демонических сил12.

Архетип Героя присутствует в мифо-
логии разных стран. Сюда можно отнести и 
библейский миф о Моисее, и греческий миф 
о Прометее и множество персонажей народ-
ных сказок. При этом в базовую структуру 
мифа входят сюжеты о чудесном рождении 
героя, его сверхъестественных дарованиях 
и способностях, проявившиеся еще в раннем 
возрасте, подвигах во имя высших идеалов. 
Герой превосходит обычных людей по своим 
способностям, удачлив, молод, красив, т.е. 
заключает в себе набор социально желатель-
ных качеств и стратегий поведения, освоение 
которых  в сознании субъекта восприятия ми-
фологических героев создает предпосылки 
для формирования прочного базиса субъек-
тивного благополучия личности.

При этом путь главного героя в преобла-
дающем большинстве сказок соответствует 
пути индивидуации и социализации чело-
века, а сами сказочные герои, представля-
ющие различные типы личности, помогают 
формированию эгоидентичности в период 
ранней юности. Сегодня посредством вхож-
дения в ментальное пространство сказки с 
помощью цифровых технологий дети рас-
ширяют свои паттерны идентификации и 
социализации. Таким образом, мифологи-
ческие герои, соответствующие архетипам 
Отца, Героя, Матери становятся культур-
ным эталоном, на который индивид может 
ориентироваться в процессе социализации. 
Качества, которыми обладают эти герои, ин-
терпретируются как одобряемые, как жела-
тельные для субъектов их восприятия, тем 
самым оказывая значительное влияние на 
процесс личностной идентификации.

Для изучения роли мифологических ге-
роев в процессе социализации среди деся-
тиклассников екатеринбургских школ (N=66) 
было проведено исследование воздействия 
на процессы идентификации и социализации 
в ранней юности любимых героев волшеб-
ных сказок. Школьникам были предложены 
для прослушивания сказка «Емеля- дурак» 
и былина «Вольга Святославич». Для глав-
ного героя сказки «Емеля-дурак» характерна 
инерционно-иждивенческая стратегия пове-
дения. Все испытания в сказке Емеля прохо-
дит благодаря чудесному дару, полученному 
от щуки. Вторая сказка, предложенная для 
прослушивания испытуемым, выбрана из 
сборника былин «Богатыри и витязи Русской 
земли». Это былина «Вольга Святославич», 
для главного героя которой характерна ак-
тивно-инициативная стратегия поведения. 
Вольга сам находит для себя испытания и 
успешно справляется с ними, благодаря соб-
ственным талантам и способностям.

В процессе обработки результатов иссле-
дования было выявлено две группы факто-
ров влияния. Первый фактор включал в себя 
такие категории как «Я», «Любимый сказоч-
ный герой в дошкольном возрасте», «Герой, 
вызывающий симпатию в настоящее время». 
Второй фактор включал в себя следующие 
позиции: «Вольга», «Человек с активной 
жизненной позицией», «Емеля». Результаты 
исследования показали, что любимые герои 
волшебных сказок дошкольного детства ока-
зывают сильное влияние на процесс иденти-
фикации. Об этом свидетельствует совпаде-
ние ответов респондентов, характеризующих 
их позицию по первому фактору: в частности, 
относительно самого себя, любимого сказоч-
ного героя детства и героя, симпатичного в 
настоящее время. Также было выявлено, что 
герои сказок, изначально не относящиеся к 
категории любимых, отвергаются в качестве 
моделей для идентификации и социализации 
в юношеском возрасте13. 

Исходя из концепции С.В. Лурье14, вос-
приятие мифологических героев и стратегий 
их поведения в процессе социализации может 

включать в себя четыре основных компонен-
та: а) образ поля действия — определенное 
представление о границах психологического 
поля, в котором осуществляется действие; 
б) образ субъекта действия («образ себя») — 
т.е. определенное представление о своем ме-
сте в структуре поля, о своих возможностях; 
в) образ «источника добра» — представление 
о типе объекта, которым желательно овла-
деть, новой желательной конфигурации поля; 
г) «образ врага» — т.е. определенное пред-
ставление об источнике препятствия, требую-
щего устранения. «Образ врага» реализуется 
в архетипе «Тени», которая реализуется в 
оставшейся за порогом сознания бессозна-
тельной  части личности, которая может яв-
лять собой образ демонического двойника. 
Этот архетип подчеркивает двойственность 
человеческой натуры, в которой сосуществу-
ет темное и светлое, добро и зло. В недрах 
массовой культуры этот архетип осуществля-
ет проекцию на другую нацию, класс, полити-
ческую партию и т.д. 

Источник добра включает в себя Мы-об-
раз, т.е. образ конкретной группы, и образ 
некого «покровителя», который помогает 
группе преодолевать зло. При этом группе 
противостоят некие «Чужие», которые явля-
ются источником зла. С этими образами в 
сознании ассоциируется нарастание диском-
фортного состояния, разрушение субъектив-
ного благополучия. Однако при этом архетип 
Тени выполняет своего рода компенсаторную 
функцию,  объединяя ту или иную общность 
для решения какой-либо проблемы.

Наряду с образами поля действия, 
субъекта действия, а также источника до-
бра важное место занимает образ способа 
действия, то есть представление о том типе 
или направлении действия, которое наи-
лучшим образом осуществляет устранение 
препятствия. Заслуживает внимания также 
образ условия действия (образ покрови-
теля), включающий представление о тех 
факторах (духовных, антропогенных, при-
родных), которые способствуют успешному 
осуществлению действия, необходимых для 

10  Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. — Издательство “Лабиринт”, М., 2001. С. 7.
11  Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. – М.: Алетейа, 2004. – С.122. 
12  Мелетинский Е.М. О происхождении литературно-мифологических архетипов // Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е.М. Мелетинского. – М.: 

Рос. гос. гуманит. Ун-т, 2001. – С.89. 
13  Ходырева Е.В. Роль героев волшебных сказок в процессах идентификации и социализации ранней юности. Автореферат магистерской диссертации: 37.04.01 

«Психология». – Екатеринбург, 2017. С. 11-13.
14  Лурье С.В. Утоптанная тропа сквозь темный лес. URL: http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/articles/tropa.htm
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достижения состояния субъективного благо-
получия орудиях и ресурсах. 

Динамика изменений, которые пере-
живает современный мир, обусловливает 
постоянную трансформацию общепринятых 
социальных норм, культурных ценностей и 
образцов социального поведения. Однако 
архетипические структуры коллективного 
бессознательного остаются незыблемым 
прибежищем стабильности и воспроизвод-
ства традиционных базовых ценностей и по-
веденческих стратегий, которые составляют 
основу социальной жизни через знакомство 
индивидов на различных этапах социализа-
ции в детстве и в ранней юности с образами 
мифологических героев, которые репрезенти-
руют модели успешных жизненных стратегий 
развития, создающих фундамент субъектив-
ного благополучия, являются ценностным 
эталоном, на который человек ориентируется 
в процессе социализации. 
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