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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В КАЗАХСТАНЕ –
 ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Намазбаева Ж.И., Киричок О.В., Исабекова Т.Ш.
Caspian University, Алматы, Казахстан

Аннотация. Данная статья освещает некоторые исторические этапы и преспективы развития 
психологической науки в контексте евразийского подхода. Анализ истории психологической науки 
позволил сосредоточить внимание психологам Казахстана на разработке и углублении анализа 
достижений психологов прошлого с целью интеграции в решении вопросов обновления национального 
образования. Особую ценность авторы придают этнокультурному наследию и роли его истоков в 
нравственно-духовном формировании поликультурной личности, что является базой устойчивого 
развития Казахстанского общества. 
Ключевые слова: история психологии, национальное образование, этнокультурное наследие, 
гуманизация образования, поликультурная личность, комплексный подход в разработке теории и 
практики личности. 

PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN KAZAKHSTAN – HISTORY AND 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Namazbaeva Zh.I., Kirichok O.V., Isabekova T.Sh.
Caspian University, Almaty, Kazakhstan

Abstract.  This article highlights some of the historical stages and prospects for the development of 
psychological science in the context of the Eurasian approach. An analysis of the history of psychological science 
made it possible for psychologists of Kazakhstan to focus on the development and deepening of the analysis 
of the achievements of psychologists of the past in order to integrate in solving the issues of updating national 
education. The authors attach special value to the ethnocultural heritage and the role of its origins in the moral 
and spiritual formation of a multicultural personality, which is the basis for the sustainable development of 
Kazakhstani society.  
Keywords: history of psychology, national education, ethno-cultural heritage, humanization of education, 
multicultural personality, integrated approach in the development of theory and practice of personality.

Решению основных проблем обновления национальной системы образования РК способствует 
незамедлительное развитие психологической науки и практики, так как только при грамотном 
применении научных знаний о законах и механизмах работы человеческой психики, современное 
образование может эффективно и успешно функционировать. Ведь речь идет о сущности самого 
человека, его поведении, поступках, о совместной деятельности  ребенка, подростка, студента, 
наставника, педагога. 

Несмотря на значительные исследования по психологической науке и практике все же в Казахстане 
до сих пор психология не нашла своего должного места. И поэтому нам представляется, что перед 
Казахстаном встают не столько проблемы политического, социального, экономического кризисов, 
сколько проблемы единого кризисного синдрома, в основе которого лежит глубокая деформация 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ 
ПСИХОЛОГИИ
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нравственно-духовного здоровья общества, что требует усиления научного обоснования новой 
парадигмы гуманизации образования через историю, истоки национальной психологии и культурно-
ценностный потенциал человеческой общности.

 Ярким представителем психологической науки в Казахстане является профессор Толеген 
Тажибаевич Тажибаев [1]. Несмотря, что талантливый ученый-психолог М.К.Ахметова достаточно 
серьезно проанализировала роль наследия профессора и в контексте достижения современной 
отечественной психологии, мы посчитали целесообразным попытаться более глубоко проанализировать 
историю и перспективы развития совремнной психологии и ее роли в обновлении национального 
образования РК.  

Профессор Т.Т.Тажибаев творчески изучил историю русской психологии. Он первый из советских 
психологов тщательно проанализировал психологическую систему русского ученого К.Д.Ушинского и сделал 
вывод, что именно К.Д.Ушинский сыграл большую роль в становлении научной психологии в России 
и внес существенный вклад в историю мировой психологии и психологической мысли. Ученый широко 
пропагандировал в Казахстане психолого-педагогическую концепцию Ушинского. Это, в известной мере, 
стало одним из истоков развития психологических исследований в нашей республике [1].   

В тяжелейшие идеологические времена профессор внес существенный вклад  в зарождение 
научной психологии в Казахстане через характеристику и анализ значимости духовного наследия Ч. 
Валиханова, И. Алтынсарина, Абая Кунанбаева и др. 

Т.Т. Тажибаев разработал идею казахской народной психологии и ее национального характера 
в 50-60 гг. прошлого века. Действительно психологические идеи Т.Т.Тажибаева являются истоками 
развития казахстанской психологической науки не только в Казахстане, но и составляют суть 
Евразийского взгляда на зарождение научной психологии.   

В данной статье мы впервые раскрываем основные аспекты деятельности Т.Т. Тажибаева в контексте 
современных жизненных реалий и влияние его ценных идей для развития современного общества через 
новую нравственно-духовную парадигму формирования поликультурной личности [2].   

Несмотря на то, что в ХХ веке Советская психология внесла существенный вклад в мировую 
психологию, к сожалению, идеологическая суть СССР не способствовала и порой преднамеренно 
тормозила развитие психологической науки и практики в Союзных республиках и в том числе в 
Казахской ССР. 

И вот на фоне тяжелейших общественно-социальных условий появляется мощная фигура – 
Толегена Тажибаевича Тажибаева, крупного Государственного деятеля, дипломата, академика АН 
КазССР,  ректора КазГУ им. Кирова. 

Этот человек - патриот сделал для Казахстана в комплексе столько, чего не удавалось никому из 
его сверстников. Это обстоятельство говорит само за себя. Если осуществить мысленный обзор его 
заслуг и роли такой   целостной личности для развития нашего общества, то можно сделать следующие 
выводы: 

1. современный руководитель должен быть успешным дипломатом, если перенести это на язык 
психологии, то можно говорить о том, что руководитель любого ранга должен уметь управлять 
человеческими ресурсами, быть психологически компетентным. Эти вопросы в научном аспекте 
впервые успешно и активно стали разрабатываться в первом и единственном в Казахстане НИИ 
Психологии КазНПУ им.Абая, который к сожалению был реформирован просто в психологический 
центр; 

2. анализ его трудов и деятельности говорит о целостности его личности. Он патриот, который 
искренне любил свою страну и свою Родину. Он является образцом для современной молодежи 
и его труды должны получить широкое распространение в процессе формирования личности 
подрастающего поколения;

3. Т.Т. Тажибаев достиг больших успехов. В какой бы сфере он не работал он был успешен и был 
новатором. Подчеркнем, что эти успехи он достиг благодаря глубоким знаниям о психике человека, 
уважения к человеческому потенциалу и истинному интернационалисту;

4. даже при Советской власти в основе его самоутверждения были его собственные познания 
мировой этнокультуры;

5. академик Т.Т. Тажибаев ценен всем нам. Всю свою короткую, но яркую жизнь посвятил изучению, 
анализу, освещению истории психологии европейской, русской и казахской этнопсихологии. В наше 
время успешно работают ученые в одном из этих определенных направлении;

6. впервые, еще в те далекие годы, ученому удалось научно доказать факт теснейшей взаимосвязи 
психологии и педагогики. Эти идеи актуальны и ценны в настоящее время. Ведь у нас до сих пор 
некоторые педагоги лишь декларативно говорят об этом, но на деле «натягивают на себя одеяло»;

7. через всю свою короткую жизнь академик пронес в своей душе идею национального 
охранительного вектора при изучении человеческой личности и только в настоящее время,  благодаря 
исследователям-психологам КазНПУ им.Абая в основу содержания учебно-воспитательного процесса 
образовательной среды включаются основы национального воспитания.  Этот бесценный пласт 
– глубокое проникновение в духовное наследие Казахстана уже можно проследить предметно в 
деятельности именно первого и ведущего вуза страны – КазНПУ имени Абая. Огромная работа 
по национальному воспитанию и этнокультурному развитию студенческой молодежи в контексте 
его поликультурного формирования способствовала к успешному обновлению национального 
образования. Никогда до этого в вузах страны так бережно и успешно не использовалось духовно-
культурное наследие Казахстана в формировании подрастающего поколения [10]. 

Успешность такого подхода, разнообразие и системность в выборе содержания, а самое 
главное, массовость мероприятий, проводимых в образовательном процессе университета, 
показали верность находки новой парадигмы воспитания подрастающего поколения Суверенного 
Казахстана в ХХІ веке – развитие национального самосознания молодых граждан.

Вовлеченность студентов в этнокультурный пласт страны приближает их к истокам национальной 
духовности и способствует повышению их самодостаточности и патриотизма, уводит от негативных 
аспектов – разных видов зависимостей, упаднического настроения, безразличия, дискомфорта, 
агрессии и суицидальных форм поведения. Вот в чем ценность блестящих идей академика Т.Т. 
Тажибаева, которые востребованы в настоящее время и играют значительную роль в развитии 
Казахстанского общества. 

Научное переосмысление идей Т.Т. Тажибаева позволило нам выделить в качестве 
определяющего фактора в становлении личности современной молодежи – гармоничное 
соотношение общечеловеческих и национальных ценностей. Он действительно является 
родоначальником психологии и педагогики, талантливым дипломатом мирового масштаба, крупным 
государственным деятелем, организатором высшего образования. Его идеи бессмертны, его труды 
будут все более тщательно изучаться, так как они составляют истоки духовного и культурного наследия 
казахстанской науки. Т.Т. Тажибаев является основоположником истории развития психолого-
педагогической мысли Казахстана. 

8. Профессор раскрыл этнопсихологические идеи Ч. Валиханова
9. Практические задачи обучения и воспитания И.Алтынсарина. 
10. Особую ценность для ХХІ века приобрели идеи профессора о взглядах и психологических 

воззрениях Великого Абая [1]. Хотя Абай не пользовался психологической терминологией, он 
доказывал нравственную сущность каждой личности. Тажибаев Т.Т. подчеркивал нравственную   
народную (национальную) психологию, психологию поэтического творчества, вдохновения, музыки 
и искусства, вопросы детской и педагогической психологии великого Абая. Как известно, психика 
человека тесно взаимосвязана с культурой, которая является базовой основой ценности человеческой 
личности. В этой связи Абай имел ввиду духовную роль как этнокультуры, так и культуры всемирной 
цивилизации.    

Таким образом, Т.Т. Тажибаев уже во второй половине ХІХ века первый проанализировал 
психологическое наследие просветительских взглядов великих казахских мыслителей. 

Другой яркой неординарной личностью, представителем истоков развития отечественной 
психологии является доктор психологических наук профессор Маджит Муканович Муканов [3,4].

Однако, по сути дела, ценные научные изыскания профессора М.М. Муканова до сих пор не 
получили должной оценки ни в отечественной, ни в мировой психологии. Попытаемся дать собственное 
видение его вклада в психологическую науку и практику.
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Его научная деятельность, как психолога, началась после окончания Ленинградского института 
им.А.И.Герцена. 

М.М. Муканов является одним из основоположников этнопсихологии в Казахстане. Его 
докторская диссертация «Психологическое исследование рассудка в историко-этническом аспекте» 
была защищена в 1980 году в НИИ Психологии АН СССР в Москве. 

Известно, что в 50-ые годы ХХ века психологическая наука в СССР строилась на физиологических 
основах психологии человека. Это историческое явление пронизывает исследования М.М. Муканова. 
Так, например, ученый в основу своих исследований проблемам развития внимания, двуязычия 
и многоязычия ставит идеи теории о доминантах А.А.Ухтомского. Доминанта, как известно, это 
временно господствующий очаг возбуждения в коре больших полушарий головного мозга. Основной 
характеристикой доминанты являются повышенная возбудимость, способность стойко удерживать 
и суммировать возбуждение. Она устанавливает направленность поведения и мышления человека и 
составляет основу его внимания. 

М.М. Муканов выделил из этой теории идею о том, что любое психологическое понятие, которое 
мы имеем или можем вызвать у себя, является отражением пережитой доминанты. Можно сделать 
вывод, что М.М. Муканов свои первоначальные исследования по психологии строил на идеях 
крупнейших российских, мировых физиологов и психологов. И это было плодотворно для науки [3].

В КазПИ им.Абая в эти же годы периодически выходит серия сборников «Психология» под 
редакцией М.М.Муканова. Эти традиции сохранились и развивались в соответствии с требованиями 
времени. Данный журнал выпускается систематически и является научной площадкой для 
публикации результатов исследований по психологии не только отечественных специалистов, но и 
представителей ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время он является одним из ведущих 
журналов и соответствует основным требованиям, предъявляемым к качеству современных научных 
изысканий. Журнал Вестник Серия «Психология» КазНПУ им. Абая Министерства образования и 
науки РК. На основании решения комитета по контролю в сфере образования и науки приказ №433-3 
от 26.06.2003  и его подготовка к выпуску осуществляется по настоящее время. В журнале освещаются 
статьи по следующим направлениям: общая психология, социальная психология, этнопсихология, 
коррекционная психология, педагогическая психология, практическая психология, психология 
личности и история психологии, акмеология и психология развития и другие. Статьи принимаются 
на казахском, русском, английском и других языках. В состав редколлегии входят ученые Германии, 
России, Казахстана. 

Добавим, что интересны взгляды М.М. Муканова на процесс наблюдательности. Говоря о ней, 
ученый выделяет три ее основных вида: наблюдательность основанная на житейской мудрости, 
наблюдательность натуралиста и наблюдательность в исследовательской работе. Особым видом 
наблюдательности М.М. Мукановым выделена наблюдательность основанная на житейской мудрости. 
Такая наблюдательность в отличие от всех ее видов формируется благодаря обобщению опыта 
многих поколений людей. Вот это и является, с нашей точки зрения,  одним из вкладов профессора в 
этнопсихологию. Он считал, что главным фактором перехода от непосредственной наблюдательности 
к опосредствованному отражению действительности не только деятельностью, а также процессом 
переходом человека к общественному образу жизни. 

Ученый также подчеркивал, что в этой связи необходимо учитывать процесс роста общения, 
роли языка, где непосредственно отражается этнический аспект в обобщенном значении слова. 

Интересны выводы ученого связанные с рассудком. Уже в те далекие годы автор сопоставлял 
работу мозга с работой кибернетических систем, рассматривал их сходство. Но ученый, кроме того, 
подчеркивал значимость и важность, а также учет человеческих особенностей этого функционирования. 

В 2009 году доктор психологических наук Д.Д. Дуйсенбеков в журнале «Методология и история 
психологии» дает теоретико-методологическую основу научных изысканий М.М. Муканова и считает 
его основателем казахстанской психологической школы и создателем историко-этнической концепции 
в соотношении рассудочной и мыслительной деятельности человека [4]. Мы полностью согласны с 
этими идеями профессора Д.Д.Дуйсенбекова. 

М.М. Муканов преподавал психологию и заведовал кафедрами в КазГосЖенПИ (женский 

педиститут), в АПИИЯ (Алма-Атинский пединститут иностранных языков), а в последующем 
являлся бессменным заведующим кафедрой психологии Казахского педагогического института им. 
Абая (первое высшее учебное заведение в Казахстане), которую сам и создал и на которой трудился 
до конца жизни. Именно на этой кафедре, ставшей первым самостоятельным психологическим 
подразделением в Казахстане, М.М. Мукановым были написаны его основные психологические 
произведения, включая докторскую диссертацию, созданы оригинальные методические разработки 
и выработаны методологические основания психологического исследования мышления человека в 
историко-этническом аспекте. Именно на этой кафедре М.М.Муканов инициировал обширный 
спектр исследований психической деятельности человека как особой активности, опосредованной 
историко-культурным опытом, социально-нравственными, духовными, этническими и 
традиционными ценностными  переменными, характеризующими повседневную жизнь. 

При этом, сфера научных интересов  М.М.Муканова, не ограничиваясь собственно психологией, 
распространялась и на смежные области, связанные с языком и речью человека, его этнической 
принадлежностью, с подверженностью обыденного сознания человека различным влияниям 
общественной и групповой (в том числе и клановой) ментальности. В этом смысле подход 
М.М.Муканова к анализу психологической реальности с полным основанием можно считать 
аналогом «комплексного человекознания» (Б.Г.Ананьев), с таким отличием, что феномен человека в 
работах М.М.Муканова осмысливается с позиций «преломления» его рассудочной и мыслительной 
активности, шире, – всей его сознательной деятельности,  через призму его историко-культурного 
опыта, этнокультурной   идентичности (включая проявления этнокультурной маргинальности). 
С другой стороны, если в западной психологической традиции исторические проекции культуры 
на индивидуальную психику человека осмысливались изначально и преимущественно через 
представления об «архетипах коллективного бессознательного» в концепции К.Г.Юнга и позднее 
в практически-ориентированных схемах экзистенциональной и гуманистической психологии, в 
теоретических построениях культурной психологии, то подход, реализованный М.М.Мукановым в 
историко-этнической концепции рассудка, можно расценивать как состоявшуюся версию культурной 
психологии, обусловленную традиционально-восточной исторической ментальностью. В то же время, 
исследования М.М.Муканова занимают достойное место в отечественной, советской и постсоветской 
психологии, способствуя дальнейшему развитию заложенной Л.С.Выготским культурно-исторической 
парадигмы  исследования высших психических функций [4]. 

Работы М.М.Муканова позволили ввести в практику научных исследований новые концептуальные 
представления о взаимосвязи человека и социума, личности и этногруппы, мыслительной и 
рассудочной деятельности. Поэтому, научный вклад и исследования, проведенные М.М. Мукановым, 
расцениваются его коллегами, учениками и последователями как состоявшаяся и развивающаяся 
казахстанская психологическая школа [4].

Основным методологическим достижением научно-исследовательской деятельности М.М. 
Муканова стала психологизация категории рассудка (в том числе и как  традиционального 
феномена), которая прежде обычно рассматривалась «в гносеологическом, но отнюдь не в 
психологическом плане». 

Отличительной чертой является то, что кафедра, возглавляемая профессором М.М. Мукановым 
при КазПИ им.Абая – первом вузе страны, тесно сотрудничала не только с психологами, но и с 
сотрудниками кафедр педагогики и других общегуманитарных кафедр различных регионов. 

Такая активная межотраслевая комплексная взаимосвязь, пропагандируемая еще в те годы 
этим профессором в значительной мере определяло достаточно высокий качественный уровень 
подготовки учительских кадров для страны, что является главной задачей педагогического 
образования.   

Его оригинальные идеи по этнопсихологии получили дальнейшее развитие в КазНПУ им.Абая 
уже в ХХІ веке. Особое значение ученые разных направлений придают роли этнокультурного наследия 
в развитии  современной личности. Как известно, культурное наследие является одним из основных 
факторов духовной консолидации людей различных наций современного мира и способствуют росту 
национального самосознания, повышению уровня идентификации.  
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Известно, что мир человека есть способ организации и развития его жизнедеятельности в 
определенной культурной форме, в имеющемся культурном пространстве. Л.С. Выготский [5] 
подчеркивал, что в отношениях личности с миром выявляется культурно-ценностный потенциал 
человеческой общности и поэтому особую значимость приобретает культура и культурное наследие 
любого народа. В этом контексте, в связи с рассматриваемыми проблемами развития национальной 
системы образования, с нашей точки зрения, одной из центральных задач современной психологии 
является исследование этнокультурного развития личности. Причем экспериментальное изучение 
должно быть направлено на выявление психологической закономерности этнокультурного развития 
человека через приобщение граждан к этнокультурному миру. К сожалению, в настоящее время в 
Казахстане, в его образовательных сферах, отсутствует системное, поэтапное использование этого 
фактора как средства формирующего этническую индивидуальность личности. 

Думается, что настало время создать Государственную образовательную программу на 
научной основе достижений психологии, направленную на этнокультурное развитие  детей и 
молодежи во всех звеньях обучения и воспитания, основой, которой было бы культурное наследие 
Казахстана и достижений общемировой цивилизации.  

В настоящее время активно выявляются и устанавливаются новые факты истории и культуры, 
культурный массив постоянно расширяется и его пропаганда и освоение, объективная интерпретация 
и передача знаний о нем подрастающему поколению становится насущной гуманной задачей 
образования. Много еще надо сделать и в сфере раскрытия духовной культуры прошлого по отношению 
к сегодняшнему дню. 

Принципиально важным моментом является то, что все открытия о культуре должны сразу стать 
достоянием самых широких слоев общества, народов, давать молодежи возможность столкнуться с 
носителями культуры, общаться с ее первооткрывателями. Становление современного человека как 
личности необходимо рассматривать как процесс приближения к идеалам культуры. Для этого 
требуется на широкой междисциплинарной основе разработка фундаментальных исследований, 
направленных на установление роли культуры в психическом развитии детей, подростков, молодежи, 
жизни человека, общества и мира в целом через психологический анализ личности и деятельности в 
культурном контексте. Кросс - культурная психология, которая у нас в Казахстане находится только 
в начальной стадии развития, должна своей основной задачей считать широкое экспериментальное 
изучения влияния культурных факторов на психические свойства личности и его поведения в этом 
сложном мире. Причем, это возможно лишь в случае интеграции психологии с другими науками, 
преимущественно гуманитарными [6].

Все  это позволит обновить содержание сегодняшнего образования и направить его на 
психологические способы развития человека, что уже само по себе по-новому будет способствовать 
гуманизации и устойчивому развитию Казахстанского общества, через осмысление прошлого, 
развивать культуру настоящего времени. С другой стороны, психология выступает как культурное 
составляющее ускоренной модернизации Суверенного государства. Время показало, что никакие 
изменения в политике, экономике не реализуемы в должной степени, пока не изменится и не обновится 
сознание людей. В настоящее время для психологии важно признать, что культура главный фактор, 
влияющий на человеческую деятельность, поведение, чувства, мотивы, переживания [6].

Казахстан - многонациональное государство. Здесь огромные возможности развития культурно-
исторической психологии, разнообразие мироощущения, интеллекта, эмоций и поведения в целом. 
Множество культур, их взаимопроникновение через восприятие создает возможность развития 
нового образа мышления, гуманистической по своей сути.

Научные исследования по психологии должны быть направлены на нахождение средств для 
активного изменения общественного сознания граждан суверенного Казахстана. Необходимо 
предложить конкретные формы развития психологии индивидуального успеха. А это возможно лишь 
при раскрытии потенциальных возможностей каждого гражданина, что является  залогом создания 
успешной энергии всего общества.

Далее, известно, что опосредованная роль психологических знаний ориентирует нас на умение 
строить отношения с окружающими на основе принципа понимания и принятия. Гуманистическим 

ориентиром психологии является позитивное восприятие людьми друг друга.  Основной социальной 
сущностью психологии является формирование нравственно-зрелой личности.  Психология, как 
наука о человеке, о его психике, личности должна определить ряд конкретных предложений многих 
социальных проблем и, в первую очередь, общечеловеческих [6].

Таким образом, для психологической науки Казахстана выделяется огромный фронт работы 
очень важных направлений по реализации культурологического подхода в образовании. Мы считаем, 
что само становление личности это процесс приближения и социальное освоение идеальной культуры. 
И здесь неважно как это присвоение, приближение, проникновение к ней будет осуществляться. Но 
важно лишь то, что это должно быть принято и понято и востребовано нами всеми. Значит, требуется 
определение этого содержания культурного наследия, отбор продуктивных средств. Разработка 
теоретико-методологических основ культурологического подхода к образованию позволит создать 
Государственную Программу. В этой программе основным ядром должен быть созидающий человек 
(ребенок, подросток, взрослый). Таким образом, впереди много нерешенных, требующих своего 
исследования значимых и перспективных проблем в области развития и углубления культурно-
исторической психологии Л.С.Выготского, но уже с новой позиций в соответствии с конкретной 
социально-экономической ситуацией в стране.

Нам представляется, что будущее науки в межкультурном взаимодействии. На основе этого будет 
формироваться новое качество культуры, науки и жизнепроживания Человека. Только в таком случае 
могут быть взаимосвязаны личность и культура.  

Процесс вхождения человека в культуру его социализация и адаптация рассматривались с разных 
точек зрения [6]. Вместо отвлеченных феноменов сознания необходимо сосредоточить научные 
интересы на феномене исторического и культурного сознания. Именно последние всегда взаимосвязаны 
с этническими переживаниями человеческой личности. Формирование этнокультурного самосознания 
необходимо рассматривать через призму формирования своей идентичности. Социально-
психологическое взаимодействие молодежи должно строиться на уважительном отношении к другим 
нациям и народностям. 

Самосознание является интегрирующим образованием современной личности, поэтому 
важно этноидентичность рассматривать не отрывая от интеграционных функций человеческого  
самосознания. Поскольку развитие любого цивилизованного общества определяется личностным 
потенциалом людей, сотрудниками Центра «Личностно-профессионального роста» Каспийского 
общественного университета, где в настоящее время работают авторы данной статьи, активно 
разрабатываются и наиболее приоритетные направления психологической науки и практики 
результаты которых успешно пропагандируются при повышении психологической культуры и 
компетентности в контексте личностно-профессионального роста. Методологической базой этой 
большой работы является комплексный подход к развитию личности (Ж.И. Намазбаева) [1,3].
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Огромное большинство современных пси¬хологических исследований
с величайшей заботливостью и точ¬ностью 

выписывает последний десятичный знак 
в ответе на вопрос, который в корне ложно поставлен.

Л.С. Выготский

Психология как наука о со¬знании принципиально невозможна; 
она вдвойне невозможна как наука о бессознательной психике. 

Казалось бы, нет выхода, нет ре¬шения этой квадратуры круга.
Л.С. Выготский

Методологическое исследование Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического 
кризиса» входит в золотой фонд мировой психологической науки. Размышляя о возможностях 
психологии как науки, автор отмечает: «Возможность психологии как науки есть методологическая 
проблема прежде всего. Ни в одной науке нет стольких трудностей, неразрешимых контроверз, 
соединения различного в одном, как в психологии. Предмет психологии — самый трудный из всего, что 
есть в мире, наименее поддающийся изучению; способ ее познания должен быть полон особых ухищрений 
и предосторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут… Ни одна наука не представляет такого 
разнообразия и полноты методологических проблем, таких туго затянутых узлов, неразрешимых 
противоречий, как наша. Поэтому здесь нельзя сделать ни одного шага, не предприняв тысячу 
предварительных расчетов и предостережений. Итак, все равно осознают, что кризис тяготеет 
к созданию методологии, что борьба идет за общую психологию. Кто пытается перескочить 
через эту проблему, перепрыгнуть через методологию, чтобы сразу строить ту или иную частную 
психологическую науку, тот неизбежно, желая сесть на коня, перепрыгивает через него (с. 417). 
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Чтобы лучше понять условия, в которых эта задача решалась Л.С. 
Выготским, рассмотрим особенности эпохи, в которую он творил.

Исследование было теоретическим и опиралось на тот базис 
наработок в мировой психологии, который существовал к 1925-1927 году. 
Задача исследования – создать такую общую психологию, которая бы 
объединила все лучшее, что есть в этой науке на данный момент.

Напомним, что в 1925 году молодой Л.С. Выготский первый раз 
выезжает за границу на дефектологическую конференцию в Англию 
через Германию. В ходе этой поездки у него появляется возможность 
познакомиться с западно-европейской психологией из первых рук, 
оценить самые современные направления в дискуссиях с авторами и 
представителями зарубежных научных школ и течений. 

Выготский, как представитель Советского Союза, несмотря на свою 
молодость, был уже глубоко погружен в проблемы, обсуждавшиеся на конференции. В 1924 году 
он принимал участие в работе II Психоневрологического съезда в Петрограде, а уже через полгода 
был назначен заведующим подотделом воспитания физически дефективных и умственно отсталых 
детей отдела социально-правовой охраны несовершеннолетних в Москве. Осенью 1924 на II съезде 
социально-правовой охраны несовершеннолетних официально был заявлен поворот на социальное 
воспитание как новое направление в развитии советской дефектологии и специальной педагогики; 
опубликован сборник статей и материалов под редакцией Л. С. Выготского «Вопросы воспитания 
слепых, глухонемых и умственно отсталых детей».

Поездка в Англию усугубила проблемы со здоровьем Л.С. Выготского и следующие полтора года 
он как инвалид проводит в больнице или работает на домашнем режиме. За это время Выготский 
изучает большой массив литературы по психологии, много размышляет, дискутируя в заочных 
дискуссиях с авторами различных психологических теорий. Так появляются заметки и очерки, 
составившие незавершённую рукопись о кризисе психологии. Эти заметки, размышления, очерки и 
были опубликованы в 1982 году под названием «Исторический смысл психологического кризиса», 
спустя почти сорок лет после смерти автора. 

Рассмотрим особенности этого теоретико-методологического исследования. 

Сразу бросается в глаза шекспировский замах автора: «Я шлю вам вызов, звезды!». Авторитетов 
нет, есть только задача – построение новой психологии, самой передовой и самой основательной. Этот 
вызов всем несостоявшимся психологическим школам мира и дореволюционной России принял еще 
совсем юный и по-хорошему дерзкий  Л.С. Выготский. Этому способствовало отсутствие привязки 
автора к какой-либо из российских научных школ, домашнее образование в традициях сократовских 
методов ведения диалога и сама атмосфера в Советской стране в период строительства нового 
общества. 

Надо отметить, что атмосфера строительства нового мира, более гуманного и справедливого 
носилась в воздухе Европы. 

Буржуазный мир, навязывая идеалы «новой деловитости», принятие всех психических болезней 
и извращений человека и общества как неизбежности, торжество материального начала над духовным, 
становился все более циничным и беспринципным. Ему противопоставлялось рабочее движение 
за права и свободы граждан, за идеалы добра, чистоты и справедливости. За образец бралась новая 
Советская Россия. Театры Европы  изучали «русскую душу» по пьесам Антона Чехова и Максима 
Горького, издавались труды К. С. Станиславского, его «систему» тщательно изучали европейские 
актеры и режиссеры. Российский пример оказался настолько привлекательным для английских 
рабочих, что реагируя на события 1926 года, министр иностранных дел Великобритании Остин 

Чемберлен издал ноту, по которой разрывались дипломатические отношения между Советским 
Союзом и Великобританией. 

А в России полным ходом шла борьба с бедностью и безграмотностью. Всюду шли лекции, 
диспуты, вечера вопросов и ответов и устные газеты на актуальные темы. В 1925–1929 гг. вводилось 
распоряжением местных органов власти по мере создания сети школ всеобщее начальное образование. 
Те, кто закончил девятилетний курс обучения, могли поступать в высшее учебное заведение. В школах 
создавалось ученическое самоуправление и поощрялись политическая активность, коллективный 
труд, коллективные дела. Согласно «Положению о высших учебных заведениях», принятом в 1922 
г., одной из основных целей вузов было распространение научных знаний среди «пролетарских и 
крестьянских масс», интересы которых должны стоять на первом месте. Основной упор во время 
подготовки специалистов в высшей школе был сделан на знание марксистской теории, в Москве и 
Петрограде были созданы институты красной профессуры, Академия наук лишилась автономии и 
взята под политический контроль партии.

Стоит отметить, что строительство нового советского человека потребовало развитой системы 
психологических дисциплин и направлений: психологию личности развивали А.Ф. Лазурский и М.Я. 
Басов, психогигиену – Л.М. Розенштейн, Л.Я. Рохлин, дефектологию – В.П. Кащенко, И.А. Соколянский, 
И.И. Данюшевский, реактологию – К.Н. Корнилов, рефлексологию – В.М. Бехтерев. Особенно 
сильна была психофизиология и физиология ВНД, развиваемая И.П. Павловым, А.А. Ухтомским 
и др. Ежемесячный журнал «Под знаменем марксизма» был трибуной советских философских и 
методологических идей того времени. И, конечно, Л.С. Выготский был частью всего этого бурлящего 
идеями научного сообщества.

Философско-методологический полет и глубина в прорисовке проблем построения новой 
марксистской психологии в полной мере раскрывается в методологическом исследовании Л.С. 
Выготского «Исторический смысл психологического кризиса».
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Рукописная глава исследования «Исторический смысл психологического кризиса» 

• Основные вопросы, которые затрагивает автор в этой работе:

• Закономерность в смене и развитии идей, возникновение и гибель понятий

• Роль общей науки в системе частных наук

• Предмет психологии

• Роль прикладной психологии в развитии психологии как науки

• Особенности марксистской психологии

• Пути создания и методология новой психологии

• Сознательное и бессознательное

• Объективное и субъективное

• Роль психологии в создании нового человека и нового общества

Очень кратко раскроем содержание каждой темы в работе Л.С. Выготского. 

Закономерность в смене и развитии идей, возникновение и гибель понятий

Выготский прорисовывает общий путь развития любой идеи: «Общая судьба и линии развития 
таких объяснительных идей могут быть выражены схематически. Вначале лежит какое-нибудь 
фактическое открытие более или менее крупного значения, перестраивающее обычное представление 
обо всей той области явлений, к которой оно относится, и даже выходящее за пределы данной частной 

группы явлений, где оно наблюдалось и было сформулировано. Затем идет стадия распространения 
влияния тех же идей в соседние области, так сказать, растягивание идеи на более обширный материал, 
чем тот, который она охватывает. При этом изменяется и сама идея (или ее применение), появляется 
более отвлеченная ее формулировка; связь с породившим ее материалом более или менее ослабевает, 
и она только продолжает питать силу достоверности новой идеи, потому что свое завоевательное 
шествие идея совершает как научно проверенное, достоверное открытие; это очень важно (с. 302).

Рассматривая идеи психоанализа, рефлексологии, гештальтпсихологии и персонализма, то «в 
какой степени раскрыты и познаны сейчас психологические факты и каких изменений в строе науки 
они требуют, чтобы сделать возможным продолжение познания на основе познанного уже» Выготский 
ищет в них «мировой закон». «Психология осознала, что для нее вопрос жизни и смерти — найти 
общий объяснительный принцип, и она хватается за всякую идею, хотя бы и недостоверную» (с. 308).  

«Перейдем, наконец, к положительному определению общей науки. Может показаться, что 
если различие между общей и частной наукой в предмете, способе и цели исследования только 
относительное, а не абсолютное, количественное, а не принципиальное, то мы теряем всякую почву 
для теоретического разграничения наук, может показаться, что никакой общей науки в отличие от 
частных и нет. Но это, конечно, не так. Количество здесь переходит в качество и дает начало качественно 
отличной науке, однако не вырывает ее из данной семьи наук и не переносит ее в логику. Если в 
основе всякого научного понятия лежит факт, то это еще не значит, что во всяком научном понятии 
факт представлен одинаковым образом. В математическом понятии бесконечного действительность 
представлена совершенно иным способом, чем в понятии условного рефлекса. В понятиях высшего 
порядка, с которыми имеет дело общая наука, действительность представлена иным способом, чем 
в понятиях эмпирической науки. И этот способ, характер, форма представления действительности в 
разных науках определяют всякий раз структуру каждой дисциплины… 

На всем протяжении научного знания внутри самой науки все время, не прекращаясь ни на 
минуту, идет разработка понятий, методов, теорий, т. е. совершается переход от одного полюса к 
другому — от факта к понятию — и этим стирается логическая пропасть, непроходимая черта между 
общей и частной наукой, но создается фактическая самостоятельность и необходимость общей науки» 
(с. 317).

Роль общей науки в системе частных наук

«Общая психология относится к частным дисциплинам так же, как алгебра к арифметике. 
Арифметика оперирует с определенными, конкретными количествами; алгебра изучает всевозможные 
общие формы отношений между качествами; следовательно, каждая арифметическая операция может 
быть рассматриваема как частный случай алгебраической формулы. Отсюда, очевидно, следует, что 
для каждой частной дисциплины и для каждого закона в ней далеко не безразлично, частным случаем 
какой общей формулы они являются. Принципиально определяющая и как бы верховная роль общей 
науки проистекает не из того, что она стоит над науками, не сверху — из логики, т. е. из последних 
основ научного знания, а снизу — из самих же наук, которые делегируют свою санкцию истины в 
общую науку. Общая наука возникает, следовательно, из особого положения, которое она .занимает по 
отношению к частным: она суммирует их суверенитеты, является их носительницей. Если представить 
себе систему знания, охватываемого всеми психологическими дисциплинами, графически в виде круга, 
то общая наука будет соответствовать центру окружности» (с. 323)

Предмет психологии. Сознание и бессознательное. Физическое и духовное.

«Смутное состояние» психологии отражает «смутный язык» психологической науки считает 
Л.С. Выготский. «Единой эмпирической психологии не существует вовсе. Да и вообще эта упрощенная 
схема скорее создана как программа боевых действий для критической ориентировки и размежевания, 
чем как анализ кризиса. Для последнего ей недостает указания на причины, тенденцию, динамику, 
прогноз кризиса; она есть логическая группировка наличных в СССР точек зрения — только. Итак, 
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во всем рассмотренном до сих пор нет теории кризиса, а есть субъективные, с точки зрения воюющих 
сторон составленные реляции штабов. Здесь важно победить противника, никто не станет тратить 
время на то, чтобы изучить его» (с. 372).

Оценивая книгу «Психология» Н.Н. Ланге 1914 года, Выготский отмечает: «Ложная ориентировка 
Ланге в кризисе погубила его собственную работу: защищая принцип реалистической, биологической 
психологии, он бьет по Рибо и опирается на Гуссерля и других крайних идеалистов, отрицавших 
возможность психологии как естественной науки. Но кое-что, и немаловажное, он установил верно. 
Вот верные тезисы: 1. Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии 
у виднейших авторов построено по совершенно иной системе. Все основные понятия и категории 
толкуются по-разному. Кризис касается самых основ науки. 2. Кризис разрушителен, но благотворен: в 
нем скрывается рост науки, обогащение ее, сила, а не бессилие или банкротство. Серьезность кризиса 
вызвана промежуточностью ее территории между социологией и биологией, между которыми Кант 
хотел разделить психологию. 3. Никакая психологическая работа невозможна без установления 
основных принципов этой науки. Прежде чем приступить к постройке, надо заложить фундамент. 4. 
Наконец, общая задача — выработка новой теории — «обновленной системы науки». Однако глубоко 
неверно понимал он эту задачу: она состоит для него «в критической оценке всех современных 
психологических направлений и попытке их соглашения» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43).

Выготский считает, что «существуют две психологии — естественнонаучная, материалистическая, 
и спиритуалистическая: этот тезис вернее выражает смысл кризиса, чем тезис о существовании 
многих психологии; именно психологии существует две, т. е. два разных, непримиримых типа науки, 
две принципиально разные конструкции системы знания; все остальное есть различие в воззрениях, 
школах, гипотезах; частные, столь сложные, запутанные и перемешанные, слепые, хаотические 
соединения, в которых бывает подчас очень сложно разобраться. Но борьба действительно происходит 
только между двумя тенденциями, лежащими и действующими за спиной всех борющихся течений. 
Что это так, что смысл кризиса выражают две психологии, а не много психологий, что все остальное 
есть борьба внутри каждой из этих двух психологий, борьба, имеющая совсем другой смысл и другое 
поле действия, что создание общей психологии есть дело не соглашения, а разрыва,— это методология 
давно осознала, и против этого никто не спорит» (с. 380).

Резюмируя наличие огромного разрыва между исследованием сознательных и неосознаваемых 
процессов, между физиологией и душевными процессами, Выготский отмечает: «Перед нами стоят два 
вопроса: какова общая природа обеих наук и каковы причины, приведшие к раздвоению эмпиризма 
на натурализм и идеализм?» (с. 382).

Роль прикладной психологии в развитии психологии как науки

В этом вопросе Выготский стоит на позициях, когда практика становится двигателем теории 
и проверкой различных теорий на их истинность. «Психология, которая призвана практикой 
подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько 
понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во 
всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой 
от метрополии; теория от практики не зависела нисколько; практика была выводом, приложением, 
вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной, посленаучной, начинавшейся там, где 
научная операция считалась законченной. Успех или неуспех практически нисколько не отражался на 
судьбе теории. Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы научной операции 
и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным 
судом теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать 
законы. Это переводит нас прямо ко-второму моменту — к методологии. Как это ни странно и ни 
парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует 
философии, т. е. методологии науки» (с. 387).

Особенности марксистской психологии

«Я выставляю тезис: анализ кризиса и структуры психологии непреложно свидетельствует о том, 
что никакая философская система не может овладеть психологией как наукой непосредственно без 
помощи методологии, т. е. без создания общей науки; что единственным правомерным приложением 
марксизма к психологии было бы создание общей психологии — ее понятия формулируются в 
непосредственной зависимости от общей диалектики, ибо она есть диалектика психологии; всякое 
приложение марксизма к психологии иными путями и в иных точках, вне этой области, неизбежно 
приведет к схоластическим, вербальным конструкциям, к растворению диалектики в анкетах и тестах, 
к суждению о вещах по их внешним, случайным, второстепенным признакам, к полной утрате всякого 
объективного критерия и к попытке отрицать все исторические тенденции развития психологии, к 
терминологической революции,— короче, к грубому искажению и марксизма, и психологии» (с. 419).

Пути создания и методология новой психологии

«Кризис поставил на очередь разделение двух психологий через создание методологии. Каково 
оно будет — зависит от внешних факторов. Титченер и Уотсон по-американски и социально по-
разному, Коффка и Штерн по-немецки и опять социально по-разному, Бехтерев и Корнилов по-
русски и опять по-разному решают одну задачу. Какая будет эта методология и скоро ли она будет, 
мы не знаем, но что психология не двинется дальше, пока не создаст методологии, что первым шагом 
вперед будет методология, это несомненно. В сущности, основные камни заложены верно; верно 
намечен и общий, многодесятилетний путь; верна и цель, верен генеральный план. Даже практическая 
ориентировка в современных течениях верна, только не полна. Но ближайший путь, ближайшие шаги, 
деловой план страдают недочетами: в них нет анализа кризиса и верной установки на методологию. 
Работы Корнилова кладут начало этой методологии, и всякий, кто хочет развивать идеи психологии 
и марксизма, вынужден будет повторять его и продолжать его путь. Как путь эта идея не имеет себе 
равной по силе в европейской методологии. Если он не будет загибаться к критике и полемике, не 
будет переходить в путь брошюрной войны, а будет подниматься к методологии; если он не будет 
искать готовых ответов; если он осознает задачи современной психологии, он приведет к созданию 
теории психологического материализма. Мы закончили наше исследование. Нашли ли мы все, что 
искали? Во всяком случае, мы у берега. Мы подготовили почву для изысканий в области психологии и, 
чтобы оправдать свои рассуждения, должны испытать наши выводы на деле, построить схему общей 
психологии» (с. 422).

Терминологические проблемы предметной области психологии

«Как мы будем называть естественнонаучную психологию? Ее теперь называют часто объективной, 
новой, марксистской, научной, наукой о поведении. Конечно, мы сохраним за ней имя психологии. Но 
какой? Чем мы отличим ее от всякой другой системы знаний, пользующейся тем же именем? Стоит только 
перечесть малую долю из тех определений, которые сейчас применяются к психологии, чтобы увидеть: 
в основе этих разделений нет логического единства; иной раз эпитет означает школу бихевиоризма, 
иной раз — гештальтпсихологию, иной раз — метод экспериментальной психологии, психоанализ; 
иной раз — принцип построения (эйдетическая, аналитическая, описательная, эмпирическая); иной 
раз — предмет науки (функциональная, структурная, актуальная, интенциональная); иной раз — 
область исследования (Individual psychologia); иной раз — мировоззрение (персонализм, марксизм, 
спиритуализм, материализм); иной раз — многое (субъективная — объективная, конструктивная — 
реконструктивная, физиологическая, биологическая, ассоциативная, диалектическая и еще и еще). 
Говорят еще об исторической и понимающей, объяснительной и интуитивной, научной (Блонский) 
и «научной» (в смысле естественнонаучной у идеалистов). Что же означает после этого слово 
«психология»? Все термины неустойчивы, логически не исключают один другой, не терминированы, 
путанны и темны, многосмысленны, случайны и указывают на вторичные признаки, что не только не 
облегчает ориентировку, но затрудняет ее. Вундт назвал свою психологию физиологической, а после 
раскаивался и считал это ошибкой, полагая, что ту же работу следует назвать экспериментальной. 
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Вот лучшая иллюстрация того, как мало значат все эти термины. Для одних «экспериментальная» — 
синоним «научная», для других — лишь обозначение метода. Мы укажем только те употребительнейшие 
эпитеты, которые прилагаются к психологии, рассматриваемой в свете марксизма» (с. 430) .

Роль психологии в создании нового человека и нового общества

«Наша наука не могла и не может развиться в старом обществе. Овладеть правдой о личности 
и самой личностью нельзя, пока человечество не овладело правдой об обществе и самим обществом. 
Напротив, в новом обществе наша наука станет в центре жизни. «Прыжок из царства необходимости 
в царство свободы» неизбежно поставит .на очередь вопрос об овладении нашим собственным 
существом, о подчинении его себе. В этом смысле прав Павлов, называя нашу науку последней 
наукой о самом человеке. Она действительно будет последней в исторический период человечества 
наукой или в предыстории человечества. Новое общество создаст нового человека. Когда говорят о 
переплавке человека, как о несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании 
нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст 
себя сам... В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом человеке. Без этого 
перспектива марксизма и истории науки была бы не полна. Но и эта наука о новом человеке будет все 
же психологией; мы теперь держим у себя в руках нить от нее. Нужды нет, что эта психология будет так 
же мало походить на нынешнюю, как - по словам Спинозы - созвездие Пса походит на собаку, лающее 
животное (Этика, теорема 17, Схолия) (с. 435).

Отмечая философскую глубину Л.С. Выготского, его богатейшую эрудицию, литературный 
образный язык, «вписанность» в эпоху и ее проблемы, мы не можем не отметить и некоторые 
недостатки «Исторического смысла психологического кризиса»: обрывочность текстов, их чрезмерно 
конспективный и полемический характер. К сожалению,  рекомендации к построению общей 
психологии так и остались не воплощенными в окончательной схеме, а значит решение этой задачи не 
завершено. 

Короткая жизнь не позволила завершить Выготскому его грандиозный план. Однако тот огромный 
методологический задел, который оставлен нам в наследство гениальным автором, позволяет, стоя на 
плечах гигантов, увидеть пути новой психологии, найти решение «этой квадратуры круга».
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Аннотация. В истории России есть, по крайней мере, три великих педагога М.А. Балакирев, Н.Н. Лу-
зин, Г.И. Челпанов. Каждый из них сумел создать уникальные отечественные школы развития челове-
ка и гражданина, воспитать не менее десятка выдающихся деятелей науки и культуры, составивших 
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Annotation. In the history of Russia there are at least three great teachers M.A. Balakirev, N.N. Luzin, G.I. 
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Мировая история – кладезь «экспериментов, на которые ссылаются». Каким должен быть педагог 
– воспитатель гениев? В России XIX-XX веков есть, по крайней мере, три ярчайших примера педагогов, 
которые воспитали более десятка выдающихся талантов и гениев каждый в своей области. Стоит 
отметить, что сами эти педагоги остались в истории науки и культуры несколько забытыми и, на наш 
взгляд, недостаточно оцененными в педагогической и психологической литературе. В музыкальном 
искусстве - это основатель «Могучей кучки» М.А. Балакирев (весь мир знает его учеников – М.П. 
Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина и др.), в математике - основатель «Лузитании» 
Н.Н. Лузин (учитель А.Н. Колмогорова, П.С. Александрова, М.А. Айзермана, А.С. Конрода и др.), в 
психологии – это, безусловно, Г.И. Челпанов, учитель Н.А. Бердяева, А.Ф. Лосева, П.П. Блонского, К.Н. 
Корнилова, А.А. Смирнова,  Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия и др.

 В чем секрет их педагогической гениальности? Все эти педагоги были прекрасными 
профессионалами, как в своей предметной области, так и просветителями и идеологами нового пути в 
науке и искусстве, горячими патриотами России. Способность поднять деятельность своих учеников 
до уровня государственного значения и мировых культурных масштабов определяла высочайший 
уровень педагогического мастерства этих выдающихся Педагогов и Мыслителей,

 Удивительно, как похож жизненный путь Балакирева, Челпанова и Лузина: родились в тихих 
провинциальных городах России, благодаря неординарному мышлению и поддержке учителей, 
верящих в своих учеников, добились хороших результатов каждый в своей области, и со временем 
перебрались в столицу, где раскрыли уже свой педагогический талант во всей мощи. Благодаря 
своему таланту, влюбленности в предмет, свободе творчества, харизме, эрудиции они стали кем-то 
вроде проповедников нового пути для ищущей молодежи. Наиболее творческие, яркие, способные 
и деятельные находили у этих проповедников новой науки и культуры поддержку и становились 

30 31



самыми преданными учениками. Наступал период расцвета школы, который длился около десяти 
лет: именно о нем оставлены воспоминания учеников как о самых чудесных и вдохновенных годах. 
Постепенно ученики перерастали учителя и вылетали из гнезда, основывая новые направления и новые 
школы в музыке, математике и психологии. Наступал период обид и предательства учениками своего 
учителя: всегда находился какой-нибудь «Иуда», который возглавлял  клеветническую компанию, 
переходя в стан врага «за тридцать серебренников». Однако, благодаря ученикам этих школ, русская 
музыка стала в один ряд с лучшими образцами мирового искусства и до сих пор составляет «золотой 
фонд» музыкального наследия, русская и советская психология заняла достойное место в мировой 
психологической науке, часто развивая более глубокие идеи, чем на Западе, российская и советская 
математическая школа заняла первое место в мировой математической науке и удерживает его до сих 
пор. 

 Многочисленные воспоминания учеников, оставленные в мемуарной литературе, рисуют 
портреты гениальных Педагогов, которыми безусловно являлись Милий Алексеевич Балакирев 
в музыке, Георгий Иванович Челпанов в психологии и философии, Николай Николаевич Лузин в 
математике.  

Ипполитов-Иванов вспоминает:  «Музыкальное общество приобрело громадное значение, но 
руководство его по общему направлению было западноевропейским» и консервативным до последней 
степени, что привело его деятельность в тупик, откуда не было выхода к свободному творчеству. В 
противовес этому направлению образовалось новое течение, чисто национального характера, идущее 
по заветам Глинки. Апостолами этого нового направления явились Г.А. Ломакин со своей Бесплатной 
школой и М.А. Балакирев, как глава нового направления новой, так называемой глинкинской школы. 
Признавая западноевропейское искусство и технику, они открыли дорогу для независимого творчества, 
не стесненного никакими внешними формами, но принявшего от Запада то, что считали возможным 
и для русского искусства. Пользуясь народными темами, они создали новый гармонический склад. 
Новые гармонии повергали в ужас западников, но новаторы убежденно шли вперед и вскоре получили 
признание не только у нас, но и на Западе. Цель Бесплатной школы была не столько педагогической, 
как агитационной. Главная задача ее была - распространение сочинений определенного направления; 
но на это нужны были средства, а их не было. Концерты школы давали убыток, борьба с Музыкальным 
обществом оказывалась не по силам. Надо было только удивляться и восхищаться героизму их 
руководителей, с честью боровшихся столько лет с возмутительным равнодушием публики к новому 
течению в искусстве» (8, с.18-22).

Описывая методы работы Балакирева, Ипполитов-Иванов отмечает: «Как педагог, Балакирев, 
поскольку мне пришлось на себе испытать его педагогические способности, был из тех, которые не 
«мудрствуя лукаво», путем беседы и обмена мыслями, делятся своими знаниями и опытом. Но, обладая, 
действительно, настойчивым характером, он заставлял подчиняться своим указаниям». «Это, конечно, 
мелочь, но она характерна для Милия Алексеевича. Этот метод дружеских советов практиковался 
у него и на музыкальных вечерах. Когда исполнялось что-либо новое, каждый из присутствующих 
считал своим долгом дать какой-нибудь совет: здесь переменить фигурацию, там модуляцию, а то 
и все переделать, — словом, от авторских намерений ничего не оставалось, и бедный автор вставал 
из-за рояля с лицом мученика. Если же что-нибудь нравилось, то автор немедленно превозносился 
выше небес и «черепом упирался в облака», по выражению Милия Алексеевича. Но это только до 
следующего опыта, а там иногда снова развенчивали» (8, с.32).

Наступал период, когда ученики перерастали своего учителя. Это приводило к конфликтам между 
учителем и его гениальными учениками. Так  Александр Бородин в письме к жене 26 окт. 1871 писал: 
«Он такой деспот по натуре, что требует себе полного подчинения, до мелочей самых ничтожных. Он 
никак не может понять и признать свободы и равноправности. Малейшее сопротивление его вкусам и 
даже просто капризам для него невыносимо. На всех и на все он хочет наложить свое ярмо. Между тем 
он сам сознает, что мы все уже выросли, стоим крепко на своих ногах и в помочах не нуждаемся. Это 
его видимо досадует. Он не раз высказывал Людме: „что мне слушать их вещи, теперь они настольк. 
созрели, что я для них стал не нужен, они обходятся без меня]»] и т. д. Натура | его такова, что требует 
непременно несовершеннолетних, с которыми бы он возился, как нянька с ребенком. Вот он и таскает 

к себе Милорадовича, Помазанского и даже, как говорят, „флакон с духами» т. е. Щербачева, хотя 
ясно сознает, что из последнего никакого толка выйти не может. Помазанского он совсем загонял, 
заставляя его писать русскую увертюру, где девять десятых сочинено самим Милием, потому что он 
не дает Помазанскомѵ ни малейшей свободы поступить против его желания. Увертюра впрочем очень 
хороша, интересна по темам и разработке, прелестно оркестрована и т д. Но все это Милий Милий и 
Милий, Помазанского тут нет, как личности» (3, с.311).

 

«Могучая кучка». Картина Михайлова А.В.

А.П. Юдин в диссертации по педагогике, анализируя философию и педагогические методы 
Балакирева отмечает: «Несмотря на свойственный Балакиреву «индуктивный метод» преподавания 
(Асафьев) и «презрение» к консерватории, Балакирев проводил педагогическую работу, которую 
в наши дни можно охарактеризовать как целенаправленную, хоть и индивидуально своеобразную 
методику обучения, основные положения которой выражаются в конкретных методах, установках 
и требованиях, а именно: - изучение учащимися большого количества музыкальной литературы, 
выведение общих правил из накопленных единичных наблюдений («индуктивный метод»); - метод 
анализа, «анатомирования» произведения с целью определения конкретных действий, которые 
должен осуществить ученик; - установка на развитие «музыкального интеллекта» ученика (смещение 
акцента в формуле «рацио-эмоцио» на ее первый компонент); - метод «самоанализа», воспитания 
«внутреннего критика» в каждом из будущих музыкантов; — требование простоты, ясности, 
естественности, лаконичности музыкального выражения; — отрицание всего «лишнего», всякого 
рода преувеличений, ложного пафоса, надуманных эффектов, показного блеска; — метод показа 
на фортепиано, иллюстрирования музыкальных примеров, пробуждающих творческую фантазию 
ученика, углубляющих его понимание тех или иных художественных феноменов. Главный вывод 
исследования педагогического творчества Балакирева заключается в том, что его завоеванием 
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является не столько методика и методология, сколько философия и идеология русского музыкального 
образования, то есть то, что определяет отличие русской музыкально-педагогической школы от любой 
другой (например, западноевропейской) школы. Главными отличительными особенностями русской 
школы являются принципы народности и национального своеобразия, гуманизма, демократичности 
и доступности высокого искусства широким слоям общества, реализма и содержательности как 
в композиторском, исполнительском, так и музыкально-педагогическом творчестве. Все это дает 
основания рассматривать «феномен Балакирева» как один из мощнейших «генераторов» национальной 
музыкально-образовательной идеи как первоосновы русской музыкально-педагогической школы, 
сохранившей свой высокий творческий потенциал и в наши дни» 10, с.40). 

 Г.И. Челпанов получил образование в землях Новороссии (Мариуполь, Одесса) и реализовал 
свой педагогический и организаторский талант в Киевском и Московском университетах. Ему 
удалось гармонично соединить в себе лучшие черты ученого и философа, педагога и психолога, 
экспериментатора и теоретика. 

Выделяется два периода в педагогической и организаторской деятельности Г.И. Челпанова – 
киевский и московский.

В.В. Зеньковский писал в своих воспоминаниях: «В киевский период деятельности Челпанов 
выделился исключительным педагогическим талантом – в публичных лекциях, происходивших во 
всегда переполненном актовом зале Университета, в организации замечательного философского 
семинара, наконец, в организации психологической лаборатории» (7, с.32). Один из известных учеников 
Г.И. Челпанова Н.А. Бердяев отмечал: «Челпанов был в философии прежде всего педагогом. Но он был 
очень живой человек, всем интересовавшийся, он был для того времени новым типом профессора» 
(Бердяев Н.А.).

Автор наиболее глубоких исследований педагогической и научной деятельности Г.И. Челпанова  
С.А. Богданчиков предлагает свою периодизацию творчества Георгия Ивановича: «Учитывая, что в 
1904 г. Г.И. Челпанов защитил докторскую диссертацию и в 1905–1910 гг. выпустил ряд учебников 
и учебных пособий по психологии («Учебник психологии» (1905), «Мозг и душа» (3-е изд., 1906), 
«Психология. Основной курс» (1909), «Лекции по экспериментальной психологии» (1910)), а также то, 
что к этому времени сложились определенные традиции преподавания, можно сделать вывод, что в 
течение первого периода психологическая школа Г.И. Челпанова полностью сформировалась в своей 
образовательной функции, т.е. как научно-образовательная школа, а в конце этого периода (в 1909 г.) 
начался процесс трансформации школы в «школу – исследовательский коллектив» (2, с.243)

 Главная цель московского периода педагога и ученого  Г.И. Челпанова – создать российский 
институт психологии, не уступающий мировому уровню. Традиции Г.И. Челпанова сохраняются в 
лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии ПИРАО: «Научная деятельность 
лаборатории подчинена цели наполнения конкретным психологическим и психофизиологическим 
содержанием понимания индивидуальности как «органического целого, которое никак нельзя понять 
из соединения отдельных частей» (Челпанов Г.И.). 

Школу Н.Н. Лузина называют «древом Лузина». В целом же в базе данных «Математическая 
генеалогия» у Лузина насчитывается около 5000 «научных потомков» - математиков, которые были 
либо его преемниками, либо преемниками его учеников.

Николай Николаевич Лузин был представителем Московской философско-математической 
школы. Как один из лидеров этого направления с ярко выраженным педагогическим талантом он 
создал свою «математическую империю», со своим уставом, гимном и флагом – «Лузитанию». 

Возможность познакомиться с мировоззренческими установками ученого представляет письмо 
Н.Н. Лузина, адресованное преподавателю Астраханского пединститута Н.Г. Ованесову. В письме 
математик высказал свое отношение к выражению «познай самого себя», которое в отличие от 
древнегреческих мудрецов относил не к состоянию зрелого ума, а к пробуждающемуся к жизни юному 
интеллекту. Он считал, последнее «несоизмеримо важнее, ибо правильно понятые юным умом свои 
собственные порывы, устремления, желания и надежды делают в дальнейшем из человека даровитость, 
талант и гений … Понять самого себя – это значит пробудить себя к творческой жизни, 

Г.И. Челпанов и сотрудники Психологического института

родиться в творческую жизнь. На этом пути столько встречается недоразумений, недопонимания, 
страшных роковых для жизни ошибок и, наконец, прямого невежества. Средний интеллигент не знает 
и не понимает здесь многого» [1, с. 53]. 

 

Древо учеников Н.Н. Лузина
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«Н. Н. Лузин всегда большое внимание уделял подготовке к лекциям, на которых главным 
действующим лицом были слушатели. В своем преподавании он старался излагать материал не 
в законченном виде, а в напряжении его создания. Для доступности лекций применял принцип 
«расчленения трудностей». Профессор написал ряд учебников для высшей школы, доступных для 
широкого круга читателей. Несмотря на это, он умело применял в них принцип научности. Ученый 
был противником учебников, авторы которых ориентируются на механическую память обучаемых, 
считая, что это способно вызвать лишь разочарование и охлаждение к себе. Результатом педагогической 
деятельности профессора явилось воспитание молодых ученых. Едва ли в истории русской математики 
можно найти человека, из учеников которого вышло столько выдающихся ученых. Это связано с тем, 
что он умело мог вовлекать их в научное творчество, внушая мысль, что каждый из них не только 
может, но и должен сам творить науку» (4, с.30).  

Во введении к «Теории функций действительного переменного» Н.Н. Лузин писал: «Автор 
предлагаемой книги ставит целью разрешение лишь педагогической проблемы, состоящей в том, 
чтобы, не увеличивая объема научного материала, даваемого хотя бы Валле Пуссеном, представить его 
в возможно более живой форме, делающий его доступным и привлекательным для лиц, приступивших 
к углубленному изучению математического анализа» (9, с. 3).

Мы кратко представили основную педагогическую философию и методы работы трех выдающихся 
педагогов: М.А. Балакирева, Г.И. Челпанова и Н.Н. Лузина. В чем главный секрет их педагогического 
гения?  Все они были великими гуманистами и просветителями, глубоко верующими в справедливость, 
творческий потенциал человека и человечества, все свои силы и средства отдающими на благо России, 
ее культуры и науки. Каждый из них «бросал перчатку» всему старому, затхлому, искал новый русский 
путь, отличный от западноевропейского, пытаясь взять все лучшее, что наработано европейцами, но 
взрастить новое дерево науки и культуры на своей родной почве, со своими интонациями, идеалами 
и мировоззрением.
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОМЕТРИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСОЗНАВАЕМЫХ И 
НЕОСОЗНАВАЕМЫХ УСТАНОВОК 

В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Пузанкова Н.В., Нагибина Н.Л.

Школа №1505 «Преображение», Москва, Россия

Аннотация. В статье представлен оригинальный вариант метода социометрии (Пузанкова Н.В., 
2023). Предложенный вариант позволяет более ясно видеть всю картину субъективного пространства 
ученика в классе и его эмоциональных отношений в коллективе, учитывать весь спектр субъективно 
представляемых пространственных связей (верх, низ, право, лево, близко, далеко и т.п.). 

В эмпирическом исследовании представлены результаты использования данного метода в 
седьмом классе основной школы. В заключении даны выводы и рекомендации по использованию 
данного варианта метода социометрии.

Ключевые слова: социометрия, метод, коммуникативное пространство
 

METHODOLOGY OF SOCIOMETRY FOR THE DIAGNOSIS OF CONSCIOUS AND
 UNCONSCIOUS ATTITUDES 

IN THE SCHOOL TEAM
Puzankova N.V., Nagibina N.L.

School No. 1505 «Transfiguration», Moscow, Russia

Annotation. The article presents an original version of the sociometry method (Puzankova N.V., 2023). 
The proposed variant makes it possible to see more clearly the whole picture of a student’s subjective space in 
the classroom and his emotional relationships in the team, to take into account the whole range of subjectively 
represented spatial connections (top, bottom, right, left, near, far, etc.).

The empirical study presents the results of using this method in the seventh grade of primary school. In 
conclusion, conclusions and recommendations on the use of this variant of the sociometry method are given.

Keywords: sociometry, method, communicative space

Диагностика взаимоотношений в коллективе – это системный анализ многомерного пространства 
самых разных переменных: эмоциональных связей, лидерских установок, отвержений и притяжений 
и т.п. Большинство социологических и социометрических вариантов диагностики настроено либо на 
какой-то конкретный параметр этого пространства связей и отношений, либо на субъективную оценку 
этих отношений через их полное или частичное осознание путем ответов на конкретные вопросы. 

Автор социометрического метода Якоб Морено сравнивал работу социометриста с астрономом, 
которому, в отличие от астронома, «приходится строить и наносить на карту свою вселенную, прежде 
чем он может приступить к ее исследованию». Как оказалось, такую свою вселенную может построить 
каждый человек.  

Известны многочисленные формулировки метода социометрии, которые Я. Морено давал в 
разные периоды своей жизни. На наш взгляд, наиболее удачной является формулировка, которую он 
дал в 1933 году: «Социометрия занимается «внутренней структурой общественных групп, которую 
можно сравнить со строением атома или физиологической структурой клетки». Она «изучает сложные 
образования, которые возникают из сил притяжения и отталкивания между отдельными людьми 
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определенной группы» (Морено Я.Л. 1958, с.21).
На данный момент разработано множество самых разных видов социометрических процедур, а 

также представления и обработки результатов исследования, которые объединены единым названием 
– социограмма. Морено и его ученики бесконечно трансформировали и дорабатывали метод. Какие-
то варианты были удачными, а с какими-то Морено спорил и не соглашался, так было с вариантами, 
которые предлагали гештальтисты. О существовании множества вариантов социометрического метода 
Морено писал: «Разработаны самые разные виды социограммы. Общим для них является изображение 
схемы социальной структуры как целого и положение в ней каждого индивида. Одни показывают 
социальные конфигурации во временном развитии и в пространственном распространении. Другие 
виды социограмм в свою очередь отображают текущую и временную картины группы. Поскольку 
графическая техника изображения является методом исследования, социограммы построены так, чтобы 
из первичной карты сообщества можно было вынести небольшие части, заново их изобразить и, так 
сказать, изучить под микроскопом. Другая производная, или вторичная (деривативная), социограмма 
возникает, если из карты сообщества на основе их функционального значения мы выводим обширные 
структуры, например психологические сети. Картографическое отображение сетей указывает на то, 
что на основе первичных социограмм мы можем разрабатывать графические формы отображения, 
которые помогают нам в исследовании больших географических областей» (Морено Я.Л., 1958, с.32).

Сравнение многочисленных вариантов социометрического метода в теоретическом анализе  
И.М. Марковской приводит ее к выводу о том, что ядром метода всегда является выявление структуры 
межличностных отношений путем фиксации взаимных чувств симпатии и неприязни среди членов 
группы. «Несмотря на общность процедуры различных вариантов социометрического метода (в 
данном случае процедура – последовательность всех операций, общая система действий и способов 
организации социометрического исследования), возможно проведение ее разными средствами в 
зависимости от целей исследователя, личностных особенностей членов группы, возрастного состава 
участников, т.е. возможно применение различных методик социометрического исследования. Хотя 
существует множество вариантов (методик) использования социометрии, для всех них общим остается 
одно – сущность метода, которая заключается в следующем определении. Социометрия  – метод, 
направленный на выявление структуры межличностных отношений путем фиксации взаимных 
чувств симпатии и неприязни среди членов группы. Формы этой фиксации могут быть различными: 
от менее до более явных (Марковская И.М., 1999, с.13-14). 

Особая группа социометрических методов - аутосоциометрические методы, в которых на время 
тестирования испытуемый сам становится психометристом. «Аутосоциометрия часто используется 
для осознания тех взаимосвязей, которые объединяют людей в группе. Каждый человек в группе на 
короткое время как бы становится социометристом. В данном методе задача исследователя – собрать 
все мнения о групповой структуре. Задача эта может решаться различными способами, выбор которых 
зависит от состава группы, степени ее сплоченности, вовлеченности каждого во внутригрупповую 
деятельность и т.п.» (Марковская И.М., 1999, с.32).

Одним из вариантов аутосоциометрического метода стал метод, который был разработан нами 
для диагностики и коррекции отношений между школьниками одного класса.

Проблема. Для коллектива школьного класса, в котором около тридцати человек стандартный 
метод социометрии (разработанный Я.Л. Морено) с ответами на конкретные вопросы, не всегда 
подходит. Кроме того, он вполне приемлем в малой группе, но достаточно трудоемкий в обработке 
для коллектива школьного класса. Кроме того, ответы на конкретные вопросы всегда сужают зону 
социальных выборов и не дают представления о внутренних драйверах социального взаимодействия. 
Перед нами встала задача разработки варианта социометрического метода, удовлетворяющего 
следующим условиям:

1. Методика минимально ограничивала испытуемого, давая ему возможность творить и 
самораскрываться в своих коммуникативных установках.

2.  Выполнение методики испытуемыми должно быть достаточно понятным и простым.
3.  Сам испытуемый мог видеть всю палитру своих связей и отношений в коллективе школьного 

класса в пространственном выражении.

4. Испытуемый мог самостоятельно (или совместно с психологом) перестраивать это пространство 
в зависимости от своего эмоционального комфорта.

5. Методика позволяла экспериментатору (школьному психологу) видеть все основные 
особенности субъективного пространства ученика, связанного с коммуникативной сферой в рамках 
школьного класса.

6. Методика имела потенциал развития в смысле добавления цвета в пространство на листе, 
разного рода векторов взаимодействия и т.п.

7. Результаты методики должны быть достаточно наглядными как для самого испытуемого, так 
для других членов коллектива, а также для диагноста.

Любой метод или методика несет в себе ряд авторских предположений. В данной методике 
заложено представление о пространстве круга как о пространстве гармоничных взаимоотношений, 
максимальной целостности и баланса. А также, о центре круга как идеале лидерства; о периферии 
круга, как позиции наблюдателя; о пространстве за пределами круга как позиции либо отвержения, 
либо отсутствия данного школьника в классе долгое время. Кроме того, о связи «пространства Я» 
на листе с уровнем притязания и самооценки, рефлексивностью, активностью и другими маркерами, 
открытыми психологами для проективных рисуночных тестов. Они также включены нами в анализ 
результатов каждого протокола, полученного в ходе диагностики отношений в коллективе.

Процедура и инструкции
1. Каждому ученику раздают стандартный бланк, который представляет собой белый лист 

формата А3, на котором справа напечатан список всех учеников класса, а слева большая окружность 
диаметром 24 см.

2. Зачитывается инструкция: «Ребята, перед вами круг. Это символическое представление 
вашего класса, где каждый занимает свое место. На бланке справа список класса. Найдите свой номер. 
Возьмите красный карандаш или ручку и поставьте себя (свой номер) на место, которое, как вам 
кажется, максимально соответствует тому, которое вы сейчас занимаете в вашем коллективе».

3. Дается время для выполнения задания.
4. Зачитывается инструкция: «Теперь берете черную или синюю ручку и расставляете всех 

остальных в рамках этого круга, как вы их чувствуете». 
5. Дается время для выполнения задания.
6. Зачитывается инструкция: «Внимательно посмотрите на весь рисунок. Если вы чувствуете, что 

расстановка не совсем точная, можете сделать исправления».
7. Дается время для выполнения задания.
8. Дается инструкция: «Если у вас возникли трудности с выполнением задания, можете о них 

написать».
Обработка результатов исследования
Обработка результатов исследования состоит в анализе индивидуальных протоколов, дающих 

представление о субъективной картине конкретного ученика своей позиции в коллективе и малых 
группах, а также в анализе сводных таблиц, дающих представление о взаимоотношениях в школьном 
классе.

Обработка индивидуального протокола
Обработка индивидуальная состоит из следующих этапов:
1. Оценка позиции Я. Обращается внимание на удаленность от центра круга. 0-4 см от центра 

– лидер, 4-8 см от центра – коммуникатор, 8-12 см от центра – наблюдатель. За пределами круга - 
«отверженный»

2. Позиция Я относительно центра: вверх – высокий уровень притязаний на позицию в коллективе, 
низ – низкий уровень притязаний на позицию в коллективе, лево – преобладает позиция пассивная по 
отношению к коллективу, преобладает позиция активная по отношению к коллективу.

3. Фактические размеры «Я-круга» в отношении к кругам одноклассников - относительная 
самооценка.

4. Количество близко расположенных к «Я» учеников – величина эмоционально притягательной 
малой группы в классе.
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5. Характер распределения учеников (по малым группам, по общей иерархии, по близости к 
центру и т.п.)

Примеры анализа протоколов

Рис. 1. Протокол испытуемого №3

 Анализ  протокола 
Выбранная позиция – наблюдатель. При этом проявлен максимально высокий уровень притязаний. 

И нейтральная (центрированная) позиция с точки зрения активности - «я готов, но сам активность 
проявлять не буду». Лидера в классе для него нет. Рассматривает одноклассников как сообщество 
коммуникаторов и наблюдателей. В наличие выраженный близкий круг контактов. Показательно, как 
графически, через величину кружка, подросток проявляет значимость того или иного человека для 
субъективного общения от ничтожно малого до значимого. Особенно хорошо это заметно в группе 
«близких связей», где все круги значительно меньше его собственного. «Отвергаемые» расположены 
диаметрально от автора. Они «унижены» даже графически. Но при этом остаются значимыми, так как 
графически соизмеримы с графической величиной собственной проявленности. Исключение – №16. 
Это девочка, которая раньше училась с ними, но уже больше года живет за рубежом и учится заочно. 
Фактического общения нет. Она за пределами круга, но статус ее по-прежнему высок.

Рис.2. Протокол испытуемого №8

 
Анализ протокола
Выбрана центральная лидерская позиция, слегка смещенная вниз, но хорошо центрированная. 

Подросток готов разделить лидерство с другими учащимися. Многих он пространственно ставит выше 
себя, тем самым подтверждая их превосходство в каких-то жизненных сферах. Центральная группа 
обширная и плотная, то есть большая часть класса является сферой его коммуникаций и влияния. Но 
есть и те, кого он игнорирует и даже отвергает, выводя за приделы круга. Относительная самооценка 
колеблется незначительно как в пределах круга, так и вне его. 

Мы видим, что через обратную визуальную связь в процессе диагностики происходила коррекция 
выборов относительной позиции некоторых учащихся. Подросток опирается только на собственные 
ощущения от получаемого в процессе расстановки впечатления, проявляя интегративную внутреннюю 
реакцию на конкретного человека.  В результате мы имеем возможность видеть более достоверную 
картину взаимоотношений учащихся, объясняющую многие нелогичные на первый взгляд поступки 
и реакции.
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Рис. 3. Протокол испытуемого №33

 
Анализ протокола
Выбрана позиция умеренно активного коммуникатора. Достаточно высокий уровень притязаний 

при практически равной относительной самооценке. Класс воспринимается подростком, прежде 
всего, как сообщество равнозначных личностей, которые, тем не менее, могут быть совсем не близки 
выбирающему. Внутри групповые сообщества подростком не фиксируются, хотя малый близкий круг 
очевиден. Все учащиеся из списка включены в «классный круг»

Обработка сводных результатов
Обработка сводных результатов может осуществляться как по классу в целом, так и по малым 

группам.
1. Средняя оценка позиции конкретного ученика от центра всеми учениками как лидера, 

коммуникатора, наблюдателя или «отверженного».
2. Сравнение конкретной оценки с общегрупповыми для данного человека дает представление о 

реалистичности субъективных представлений о своем месте в классе.
3. Круг, в котором представлены оценки всех участников для данного конкретного номера 

(ученика), дает коллективное представление о единстве или разбросе оценок, как в цифровом, так и в 
графическом виде.

Таким образом, в результате нашей исследовательской работы можно сделать следующие выводы:
1. Социометрия является востребованным методом диагностики отношений в коллективе. 

Ядром метода является изображение схемы социальной структуры как целого и положение в ней 
каждого индивида.

2. Для диагностики межличностных восприятий и отношений учеников класса разработан 

оригинальный вариант социометрии «Метод социографического картирования» (МСК) (Пузанкова 
Н.В., 2023).

3. Метод социографического картирования позволяет ученику творить и самораскрываться в 
своих коммуникативных установках, видеть всю палитру своих связей и отношений в коллективе 
школьного класса в пространственном выражении, перестраивать это пространство в зависимости от 
своего эмоционального комфорта.

4. Методика проста и наглядна, она позволяет школьному психологу видеть все основные 
особенности субъективного пространства ученика, связанного с коммуникативной сферой в рамках 
школьного класса.

5. Методика, процедурно задавая основную рамку, не является догмой, а скорее «руководством 
к действию», к трансформации, поиску новых вариантов визуальных субъективных представлений 
взаимоотношений ученика в школьном коллективе.
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ОСОБЕННОСТИ   МЕЖКУЛЬТУРНОГО   ОБЩЕНИЯ  В  ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
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Yessenov University,  Актау, Казахстан

Аннотация В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты адаптации. 
Раскрывается сущность понятий «адаптация», «адаптационный процесс», «межкультурное общение». 
Дан анализ    психической деятельности личности,  рассмотрены  условия и особенности межкультурного 
общения в процессе адаптации.

Ключевые слова: адаптация, этапы адаптации, межкультурное общение, успешность адаптации.  

FEATURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE PROCESS   OF ADAPTATION
Zh.A. Tajibayeva, A.Kh. Arenova

Yessenov University, Aktau, Kazakhstan

Abstract This article discusses the theoretical and practical aspects of adaptation. The essence of the concepts 
of «adaptation», «adaptation process», «intercultural communication» is revealed. An analysis of the mental 
activity of a person is given, the conditions and features of intercultural communication in the process of 
adaptation are considered.
Key words: adaptation, stages of adaptation, intercultural communication, success of adaptation.

Современная эпоха характеризуется масштабной глобализацией,  военно-политическими 
конфликтами, социально-экономическими кризисами, что привело значительному росту беженцев и 
вынужденных мигрантов во многих регионах мира. Люди вынуждены эмигрировать в зарубежные 
страны и  адаптироваться  на новом месте  жительства. Также  значительна и внутренняя миграция. 
Множество проблем, связанных не только с трудоустройством, жильем, акклиматизацией, но и 
с социально-психологической адаптацией переселенцев непривычной для них социокультурной 
среде. Исследованию проблем адаптации человека к различным условиям посвящены работы П.К. 
Анохина, Г. Селье, А.К. Реан, К. Оберг, В.Г.Асеева, А.И. Воложина, Ф.З. Меерсона, А. А. Налчаджян, 
Н.И. Сарджвеладзе,  Ю.К. Субботина и   др. [1,2,3,4,5]  

Большинство теорий адаптации возникло и оформилось в рамках концепции «культурного шока», 
которая исходит из постулата, что вхождение индивидов в иную культуру зачастую сопровождается 
глубоким психическим потрясением, так называемым «культурным шоком». 

После Второй Мировой войны сформировались две основные концепции, рассматривающие 
адаптационные стратегии человека, попавшего в новую социокультурную реальность, - концепция 
культурного шока и концепция V- или W-образной кривой адаптации, описывающая основные 
фазы адаптации в новой культуре (оптимизм, фрустрация, удовлетворение). V-образная кривая 
адаптации обозначает следующий «маршрут адаптации» в новой культуре - оптимизм, враждебность 
(культурный шок), выздоровление (преодоление враждебности), завершенная адаптация; W-образная 
кривая адаптации добавляет к этому «маршруту» период реадаптации по возвращении в собственную 
страну, который состоит из стадий шока и, собственно, реадаптации [3].

В 1960 г. антрополог К. Оберг ввел понятие «культурный шок» для обозначения состояния человека, 



попавшего в чуждую культурную среду. Хотя культурный шок сопровождается беспокойством, 
которое вызывает потерю привычных форм социального общения, в целом он рассматривается как 
нормальный процесс адаптации к культурному стрессу и обусловлен культурными различиями, 
индивидуальными различиями и опытом пребывания в иной культуре [2].

Культурный шок - это шок от встречи с новой и незнакомой культурой. Он почти всегда 
ощущается как неприятный отчасти потому, что не ожидается, а отчасти потому, что он может 
привести к негативной оценке собственной культуры [4].

Также К. Оберг, выявил 6 основных составляющих культурного шока:
- напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для достижения необходимой 

психологической адаптации;
- чувство потери или лишения (друзей, статуса, профессии, собственности);
- чувство отверженности представителями новой культуры или отвержения их;
- сбой в социальных ролях, ролевых ожиданиях; путаница в ценностных ориентациях, чувствах 

и самоидентификации;
- неожиданная тревога, даже отвращение и негодование в результате осознания культурных 

различий;
- чувство неполноценности от неспособности «совладать» с новой средой.
По мнению К. Оберга, каждая культура имеет множество символов социального окружения: 

как вербальных, так и невербальных средств общения, с помощью которых человек ориентируется 
и действует в ситуациях повседневной жизни, его душевный мир зависит от этих сигналов, многие 
из которых он даже не осознает. И когда вся эта незримая система свободной ориентации в мире 
внезапно становится неадекватной в условиях новой культуры, человек испытывает глубокое нервное 
потрясение («культурный шок») Его проявления очень разнообразны: постоянное беспокойство 
о качестве пищи, питьевой воды, чистоте посуды и постельного белья, боязнь перед физическим 
контактом с представителями другой культуры, общая тревожность, раздражительность, недостаток 
уверенности в себе, бессонница, злоупотребление алкоголем и наркотиками, депрессия, попытки 
самоубийства и т.п. Также может характеризоваться потерей контроля над ситуацией и отсутствием 
компетентности действий в новой среде [2].

Отдельные ученые, работающие в парадигме «культурного шока», например, П. Адлер, указывали 
на позитивные стороны данного явления [5]. 

Попытался описать процесс и установить последовательность пяти стадий переживания 
культурного шока П. Адлер:

а) первичный контакт, или стадия «медового месяца», когда новоприбывший испытывает 
любопытство и возбуждение «туриста», но при этом его базисная идентичность все еще связана 
корнями с родиной; 

б) вторая стадия связана с дезинтеграцией старой системы знакомых ориентиров, при которой 
человек ощущает себя сбитым с толку и подавленным требованиями новой культуры; типично также 
самообвинение и чувство собственной несостоятельности перед лицом возникших трудностей;

в) третья стадия предполагает реинтеграцию новых ориентиров и возросшее умение 
функционировать в новой культуре. Типичные эмоции, связанные с этой стадией, - гнев и обида по 
отношению к новой культуре как причине трудностей и менее подходящему для жизни месту, чем 
прежняя среда; 

г) на четвертой стадии продолжается процесс реинтеграции в направлении приобретения 
автономии и увеличения способности видеть положительные и отрицательные элементы как в новой, 
так и в старой культуре; 

д) пятая стадия характеризуется независимостью: человек наконец достиг «бикультурности» и 
теперь способен функционировать и в старой, и в новой культуре [6].

Итак, пять этапов адаптации формируют W-образную кривую: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо. 
Но испытания даже успешно адаптировавшихся визитеров не всегда заканчиваются возвращением на 
родину, так как им приходится пройти через период реадаптации, испытать «шок возвращения». В 
первое время они находятся в приподнятом настроении, рады встрече с родственниками и друзьями, 
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возможности общаться на родном языке и т. п., но затем с удивлением отмечают, что особенности 
родной культуры воспринимаются ими как непривычные или даже странные. 

В последние десятилетия концепция культурной адаптации стала неотъемлемой частью 
многих областей поведенческих исследований, таких как поведенческая психология, поведенческая 
археология, поведенческая антропология и другие. Их основным предметом исследования являются 
поведенческие системы, которые рассматриваются как модель связей между деятельностью человека и 
компонентами природной среды. Во второй половине 1990-х годов такие понятия, как поведенческий 
отбор, поведенческий поток, поведенческий репертуар и другие способствовали росту популярности 
Концепции культурной адаптации. 

В связи с концепцией культурной адаптации был разработан ряд теорий, понятий и концепций, 
среди которых адаптивный уровень, адаптивная политика и процессы, аккомодация и ассимиляция. 
Большинство из них являются предметом острых дискуссий. В настоящее время концепция 
оптимального адаптивного уровня представляется единственной, которая не вызывает существенных 
возражений. Идея оптимального адаптивного уровня заключается в том, что группа людей всегда 
стремится минимизировать изменения, необходимые для достижения адаптивного эффекта. Мы 
можем проследить корни этой идеи в физике в XYIII веке. Лагранж впервые сформулировал принцип 
наименьшего действия. В первой половине XX века эта теория в различных вариациях исследовалась 
Лошем в экономической географии и Зипфом в социальных науках. Она играет важную роль в 
системном анализе (как в концепции минимальной потенциальной энергии), так и в оперативном 
анализе (маршрут оптимального переноса или геодезическая линия). Экологические психологи также 
адаптировали её [7].

Рассмотрение процессов формирования новой идентичности основано на положениях общих 
теорий этноса. Традиционно-адаптивная теория этногенеза (Ф.А. фон Хайек) говорит о том, что 
обычаи и традиции сыграли решающую роль не только в процессе этногенеза, но и при становлении 
порядка в совместной человеческой деятельности. Традиции и обычаи придают социальной эволюции 
человека ускоренный характер по сравнению с его биологической эволюцией. Также одной из таких 
теорий является системно-статическая (компонентная) теория (Г.Е. Маркова и В.В. Пименова) [10]. В 
соответствии с ней этнос рассматривается как исторически возникшая и эволюционирующая сложная 
самовоспроизводящаяся и саморегулирующаяся социальная система, обладающая многосоставной 
композицией (структурой). Структурными образованиями высшего порядка являются компоненты, 
которые имеют сложное строение. Эти компоненты следующие: расселение этноса; его воспроизводство 
как части населения и свойственная ему демографическая структура; производственно-экономическая 
деятельность; система социальных отношений и институтов; язык; быт, обычаи, обряды; система 
личностного контактирования. Этнос представляет собой биосоциальную общность людей, 
обладающую следующими этнодифференцирующими признаками:

1)    этнонимом – самоназванием этноса;
2) этнокультурными особенностями, которые проявляются в языке, религии, обычаях, обрядах, 

народном искусстве и фольклоре, нормах этики и т. п.;
3) антропопсихологическими признаками, т. е. отличительными чертами во внешнем 

физиологическом облике и в психологическом складе характера человека;
4)    единством территории, что сыграло в свое время важную роль в этногенезе и формировании 

современной этнической картины мира, но утратило свое этнодифференцирующее значение в 
настоящее время в силу массовых миграций.

В зависимости от определения этноса, понимание его сущности в каждой теории по-своему 
определяется его структурой [10]. Межкультурное общение носит «патологический» характер (Тарасов 
Е.Ф.)  оказываются усвоенные в процессе социализации в «своей» культуре наборы типовых программ 
регуляции поведения в стандартных (для той или иной общности) ситуациях), создает условия для 
сбоя в социотипическом поведении (Асмолов А.Г.) [12,13]

В условиях межкультурного общения психическая деятельность индивида вместо 
автоматизированного приобретает «затратный» характер: на осознаваемый уровень выводятся 
действия, которые «в норме» осуществляются неосознанно, что, как правило, придает существованию 



в чужой культуре в той или иной степени дискомфортный характер, создает угрозу психическому 
здоровью человека (Кочетков В.В.)  [14]. 

В новой культурной реальности (культура по Л.С. Выготскому -это способ освоения социальных 
знаков) человек оказывается дезориентированным во «множестве символов социального окружения» 
[14], утрачивает способность автоматически прогнозировать вербальное и невербальное поведение 
партнера по коммуникации в ситуациях повседневной жизни. Кроме этого, в соответствии с социально-
психологическими механизмами межгруппового восприятия (этноцентризм, групповой фаворитизм 
и др.), «своя» культура выступает в качестве некоего стандарта сравнения, эталона или «оптимума», в 
силу чего «свое» (это могут быть любые элементы автохтонной культуры: традиции, обычаи, нормы, 
роли, ценности, знания и др.) воспринимается как «естественное» и «правильное», «универсальное/ 
общечеловеческое», а элементы других культур оказываются на противоположном конце оппозиции 
как «неестественные» и «неправильные» [15].

Причиной стрессогенности столкновения с реальностью новой культуры, является 
необходимость существовать и взаимодействовать с людьми, обладающими иными знаниями и иным 
пониманием мира, действующими по иной «аксиологически ориентированной технологии» (термин 
В.Н. Сагатовского), что свидетельствует об относительности (т.е. не универсальности) «своего» как 
«нормального», «правильного», «естественного», «необходимого» (Кочетков В.В.)[15]. Иными словами, 
«чужое» необходимо принять в качестве еще одной нормы, имеющей равные права на существование 
с нормами «своей» культуры. По мнению ряда специалистов, не столько столкновение с «новым/
чужим», а именно нехватка «своего» как привычного, естественного и необходимого и нежелание 
или невозможность (психологическая неготовность, психологическая ригидность) признать право 
«чужого» быть нормой «для других» является причиной тяжелого психологического стресса, 
соотносимого с состоянием «культурного шока» (Adler, P.) [6].

С психологической точки зрения попытка пройти «социализацию третьей степени» (Байрам М.) 
приобщиться к «другому большинству» (по аналогии с положением Л. С. Выготского о первичной 
и вторичной социализации), принять и усвоить новые ценности, установки, модели поведения, 
имеет двойственный эффект[16]. С одной стороны, это требует преодоления «напряжения усилия 
адаптации», являющего результатом, как мы уже отмечали, переживания чувства потери и лишения, 
отверженности («психологической изоляции»), а также неспособности ориентироваться в ролевых 
ожиданиях и др., приводящих к проблемам с самоидентификацией и ощущению неполноценности, 
что сопровождается целым спектром негативных проявлений в отношении «чужой» культуры и 
ее носителей: от тревоги до отвращения и негодования (Кочетков В.В.)[14]. При таких состояниях 
неизбежны в той или иной степени значительные затраты психологических, интеллектуальных и 
даже физических усилий. С другой стороны, готовность затратить усилия, желание принять новые 
ценности, установки, модели поведения и, как следствие, включить в «свою» картину мира новые 
составляющие - есть не что иное, как возможность развития, обогащения личности, приобретения 
новых качеств, выявление скрытых интеллектуальных и психологических потенциалов участников 
межкультурного общения. Именно таким представляется наиболее эффективный путь к достижению 
взаимопонимания в межкультурном диалоге. 
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Аннотация.  В статье рассматривается роль  и тенденции  развития современного   образования. 
Рассмотрены основные социокультурные функции и развивающийся потенциал   образования. 
Дан анализ системе подготовки кадров, характер образовательных   процессов, обладающий 
инновационным характером.  Рассмотрены значимые навыки, на формиро-вание которых должны 
быть направлены педагогические практики в современном образовании.
Ключевые слова: образование, образовательные процессы, инновационные процессы, подготовка 
специалистов.

INNOVATIVE PROCESSES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL SPACE

Zh. A. Tajibayeva 
Yessenov University,  Aktau, Kazakhstan

Abstract The article discusses the role and trends in the development of modern education. The main socio-
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В современную эпоху прогнозируют тенденции развития мирового образовательного 
пространства, стремление к интеграции разных типов высших учебных заведений (под эгидой 
классического университета) в научно-образовательные мегаполисы континентального, 
межрегионального и государственного значения. В разных странах наблюдается объединение 
университетов с промышленными комплексами. Так формируется база для научных изысканий 
и подготовки уникальных специалистов для современных фирм и предприятий[1]. Глобальный 
характер распространения новейших технологий, разработанных в наиболее развитых странах мира, 
убедительно подтверждают: лидирующую роль, которую образование играет в современном обществе 
и в еще большей степени призвано играть в будущем при создании современного образа педагога новой 
формации [2]. Следовательно, образование реформируется в соответствии с мировыми тенденциями, 
происходит дальнейшее развитие, а именно: предлагается иное содержание, новые подходы, новое 
право, новые отношения, новое поведение [5].

В соответствии с меняющимися запросами общества изменяются и цели обучения. Сама 
направленность профессионального образования заключается «не столько на прочное усвоен 
студентами знании, умений и навыков, сколько на становление творческого потенциала личности, 
специалиста: формирование его профессионального интереса, познавательных способностей, а самое 
главное - креативного поля» [6].   
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Глобальные перемены в мире привели нас к тому, что высшая школа должна гибко реагировать 
на складывающуюся ситуацию в подготовке специалистов. Между тем в системе подготовки кадров 
имеют место следующие процессы, обладающие инновационным характером:

• децентрализация образования, которая позволяет формировать «заказ» на специалиста;  
•демократизация высших учебных заведений, обеспечивающая самостоятельность в определении 

форм, способов и условий организации педагогического процесса;
•заказ на педагога, готового к проектированию собственной педагогической деятельности и 

использующего преподаваемый предмет в качестве средства развития учеников;
• удовлетворение личностных запросов обучающихся, ориентированных на выстраивании 

индивидуальной образовательной программы;
• подготовка специалистов в более короткие сроки на базе различных уровней профессиональной 

подготовки [7].
Совершенно новые возможности для преподавателей и студентов открывают Интернет 

телекоммуникационные технологии, содержащие в своей основе глобальные телекоммуникацией сети 
и интеллектуальные компьютерные системы. Объединение таких систем и сетей уже сегодня составляет 
основу новой инфраструктуры планеты - инфосферы. Инфосфера сегодня не просто обволакивает 
цивилизацию и проникает во все ее поры, но и творит, формирует свой, во многом замкнутый мир и 
составляющее его сообщество [2].

Компьютер, информационная техника и технология выступают не просто как умножители 
интеллекта - они открывают новые измерения сознания. А живая коммуникация, неотъемлемая 
от информационных технологий связывает эти измерения в единое целое, образуя упорядоченную 
систему новой культуры.

Использование компьютерных технологий создает принципиально новые возможности не 
только в получении студентом новых знаний, но и в совершенствовании его чувственных ощущений. 
Ведущим условием обновления системы образования в целом является непрерывная инновационная 
деятельность в образовании, обеспечивающая создание механизма адаптации к новой экономической, 
социальной и демографической ситуации.

Что же означает понятие инновация? Если обратиться к словарю, то мы найдем следующее 
определение: инновации – актуально значимые и системно самоорганизующиеся новообразования, 
возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными 
для эволюции образования и позитивно влияют на его развитие, а также на развитие более широкого 
пространства образования. 

И далее: инновации выражаются в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных 
инициатив и нововведений в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к 
более или менее глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и 
качества, т.е. другими словами это означает, что понятие инновации уже под собой подразумевает 
изменения не локальные, а глобальные, масштабные.

•  Отношения к знаниям, умениям и навыкам как к приоритетной цели образования. Это место 
начинают занимать ценности мышления, творчества, компетентной личности.

• Традиционных подходов к содержанию образования. В настоящее время осуществляется 
переход к компетентностному подходу.

•  Иерархии целей образования.
• Образовательных ценностей и смыслов.  Если до недавнего времени актуальным был постулат 

«мы должны выучить и воспроизвести», то на сегодняшний день актуально «мы должны помочь им 
овладеть и применить».

• Характер   педагогических   отношений:   авторитаризм   уступает   место   сотрудничеству.
Реформа образовательного процесса должна быть сквозной и охватывать все уровни и 

направления подготовки профессиональных кадров. Согласно этому документу государственная 
политика в области образования и подготовки профессиональных кадров должна решать следующие 
задачи: 

• определение подготовки кадров для инновационной деятельности в качестве одного из 



приоритетов развития образования; 
• создание институтов, занимающихся вопросами профессиональной подготовки, аттестации 

и переподготовки специалистов рабочих и технических специальностей с участием государства и 
частного сектора; 

• повышение материально-технической и методической базы всех видов образования; 
• разработка и внедрение образовательных стандартов, отвечающих международным 

требованиям; 
• международное сотрудничество в области подготовки и привлечения 

высококвалифицированных специалистов для работы в Казахстане на создаваемых новых 
производствах и др.; 

• создание (на основе международного опыта) новых или перепрофилирование действующих 
высших учебных заведений в специализированные институты (университеты) для подготовки кадров 
в области высокотехнологичных производств; 

• подготовка специалистов по специальностям, необходимым для развития инновационной 
деятельности в республике, таким, как: менеджеры и эксперты инновационных проектов; специалисты 
по международному маркетингу и патентному праву, оценке потенциального риска инновационных 
проектов и способам его уменьшения, по организации венчурного финансирования и др.

Рассмотрим основные социокультурные функции и развивающийся потенциал современного 
образования.

1. Образование — это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в 
мир науки и культуры. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. 
Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного наследия различных 
стран и народов, из разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и практики 
человека. Мир сегодня объединяет усилия в сфере образования, стремясь воспитать гражданина мира 
и всей планеты. Интенсивно развивается мировое образовательное пространство. Поэтому в мировом 
сообществе высказываются требования формирования глобальной стратегии образования человека 
(независимо от места и страны его проживания, типа и уровня получения образования).

2. Образование как практика социализации человека и преемственности поколений. Образование 
проявляет себя как практика социализации человека и преемственности поколений людей. В разных 
социально-политических условиях, (и в период реформ) образование выступает стабилизирующим 
фактором между новыми социальными представлениями и идеалами предшествующих поколений, 
воплотившимися в исторической традиции.  

3. Образование является тем социальным институтом, через который передаются и воплощаются 
базовые культурные ценности и цели развития общества. [1].

И в этих условиях ми¬ровое сообщество стремится к созданию глобальной стратегии 
образования чело¬века независимо от места его проживания и образовательного уровня. Поэтому 
появился термин «Навыки XXI века», которым обозначается данное проблемное поле. В ядре этих 
навыков расположено несколько групп:
1. Critical Thinking – критическое мышление (анализировать, предсказывать, 
находить связи, оценивать, экспериментировать);
2. Creativity & Innovation – креативность и инновации (создавать, изменять, 
изобретать, улучшать);
3. Collaboration – сотрудничество (слушать, делиться, мотивировать, 
организовывать);
4. Communication – коммуникация (обсуждать, убеждать, объяснять).
«IMT»:
1. Information Literacy – информационная грамотность;
2. Media Literacy – медиа-грамотность;
3. Technology Literacy – технологическая грамотность.
«FLIPS»:
1. Flexibility and Adaptability – гибкость и адаптивность;
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2. Leadership and Responsibility – лидерство и ответственность;
3. Initiative and Self-Direction – инициативность и самостоятельность;
4.Social and Cross-Cultural Interaction – социальное и межкультурное взаимодействие. 

 В отчёте «Новое видение образования: раскрытие потенциала технологий»[7], опубликованный 
по результатам Всемирного экономического форума 2015 года, предполагает 16 навыков, на 
формирование которых должны быть направлены педагогические практики в современном мире.

Таким образом, глобальная информатизация современного общества также оказала существенное 
влияние на образовательный процесс, на систему высшего образования в целом, потребовав 
радикального пересмотра используемых методов  обучения, которые основаны на конструктивистском, 
оперативном подходе, подразумевающий внедрение современных педагогических технологий.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки комплекса упражнений для 
формирования иноязычных речевых лексических навыков учащихся в процессе овладения реалиями 
на основе видеоигр. В качестве основных методов исследования были использованы: критический 
анализ научнометодической литературы, пробное обучение, тестирование, анализ количественных 
результатов пробного обучения. 
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Annotation. The article discusses the features of developing a set of exercises for the formation of foreign 
language speech lexical skills of students in the process of mastering realities based on video games. The main 
research methods were: critical analysis of scientific and methodological literature, trial training, testing, 
analysis of the quantitative results of trial training.
Key words: non-equivalent vocabulary, foreign language, lexical units, lexical skill, target language/translating 
language.

ВВЕДЕНИЕ. Одним из актуальных направлений является внедрение в учебный процесс 
современных информационно-коммуникационных технологий, в частности технологий, связанных 
с компьютерным обучением, видеоиграми, которые обеспечивают оптимизацию учебного процесса, 
доступность и эффективность обучения, интеграцию обучающихся в информационное общество. Это 
выражается, в постепенном внедрении в процесс обучения видеоигр для различных игровых устройств 
и консолей на базе различных платформ: PC (Personal Computer), PS (PlayStation), Xbox, PSP и т. д. Однако 
методические аспекты применения видеоигр, в частности, для формирования иноязычных речевых 
лексических навыков учащихся в процессе овладения реалиями требуют дальнейшей разработки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Речевой лексический навык – это способность мгновенно вызывать из 
долговременной памяти эталон слова, в зависимости от конкретной речевой задачи и включать в 
речевую цепь. Лексический навык обладает такими свойствами как гибкость, автоматизированность 
и осознанность. Гибкость навыка позволяет комбинировать лексическую единицу в разных 
коммуникативных контекстах с различными грамматическими конструкциями. Автоматизированность 
навыка достигается на более высоком уровне овладения лексическими единицами и подразумевает 
подсознательный характер совершения различных операций, составляющих лексический навык. 
Осознанность лексического навыка имеет отношение к осознанному выбору того или иного слова в 
зависимости от контекста коммуникативной ситуации [1]. Лексика – это совокупность слов языка, 
его словарный состав. Этот термин используется и по отношению к отдельным пластам словарного 
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состава (лексика бытовая, деловая, поэтическая и т. д.), и для обозначения всех слов, употреблённых 
каким-либо писателем или в каком-либо одном произведении.

К особенностям усвоения лексики относится связь лексического материала с содержанием 
коммуникации; неисчерпаемый запас лексики; трудности, связанные с внутренней формой слова, 
звуковой, графической, грамматической; со значением слова, с характером сочетаемости с другими 
словами, с употреблением; непрерывное накопление словарного запаса, ограниченная тематика, 
недостаточное количество уроков. Успешность в овладении слова зависит от наличия у школьника 
умений производить следующие действия: 1) наблюдать, сравнивать, анализировать языковое 
явление; 2) догадываться по контексту или словообразовательным элементам о значении незнакомой 
ЛЕ; 3) работать с различными словарями; 4) вести учебный словарь, выбирая удобную форму записи; 
5) пользоваться опорами и мнемотехническими приемами запоминания слов (жесты, условные знаки, 
рифмовки, необычные иллюстрации).

В основе работы над лексикой лежат определенные закономерности, принципы, соблюдение 
которых – необходимое условие эффективности процесса обучения. К их числу относятся: 1. 
Дидактические принципы: наглядность, активность, прочность, системность, сознательность, 
научность, учет возрастных особенностей; 2. Методические принципы: коммуникативная 
направленность обучения, ситуативность, коллективное взаимодействие, жизненная ориентация 
обучения, соответствие заданий речемыслительной деятельности; 3. Частные методические 
принципы: поэтапность формирования навыка, адекватность упражнений формируемым действиям, 
взаимодействия упражнений по формированию лексической, грамматической, фонетической сторон 
речи, учет взаимодействия устно-речевых форм отработки лексики с развитием техники чтения и 
письма, взаимодействия всех видов речевой деятельности.

Младший и средний школьный возраст является сенситивным для формирования различных 
операций лексического навыка в силу интенсивного функционирования языковой способности детей 
этого возраста. Рецептивная сторона ЛН подразумевает сформированность операций установления 
графемно-фонемных соответствий, идентификации, дифференциации и соотнесения со смыслом 
звуковой и графической форм слова в его различных грамматических формах.

Реалии – лексемы, обозначающие предметы или явления материальной культуры, 
этнонациональные особенности, обычаи, обряды, а также исторические факты или процессы и обычно 
не имеющие лексических эквивалентов в других языках. Реалии делятся на пять основных групп: 1. 
Абсолютные (полные) реалии – слова, встречающиеся только в одной культуре, в одном языке; это 
имена собственные (особенно географические названия, названия фирм, праздников, национальных 
блюд, обычаев, предметов одежды, сказочных и мифологических персонажей, напитков и т. д.). 
2. Частичные реалии – безэквивалентная лексика, ложные друзья переводчика. Совпадают лишь 
частично по значению. Это слова с культурным подтекстом, несущие в себе фоновую информацию. 
3. Структурные реалии (структурные экзотизмы). 4. Реалии, не имеющие языкового эквивалента, 
но имеющие понятийный эквивалент. 5. Слова с коннотациями, имеющие эквиваленты. Реалии, 
вошедшие в русский язык из других языков, обычно обозначают: 1) имена собственные; 2) должности 
и обозначения лиц; 3) детали костюмов и украшения; 4) кушанья и напитки; 5) обращения и титулы 
при именах.

Среди приёмов передачи реалий различают: 1. Описательный перевод. То есть реалия, не имеющая 
аналога в языке, на который её пытаются перевести, заменяется её описанием, либо кратким и сразу 
в тексте, либо переводчик может привести целую статью из словаря, но в сноске. 2. Транскрипция 
или транслитерация. Слово остается без изменений, его лишь транскрибируют/транслитерируют. 3. 
Калькирование. Это пословный или поморфемный перевод, то есть переводимое слово/фразу делят 
на части и уже с ними работают отдельно. Причём одну часть могут перевести методом описания, 
другую транслитерировать, также, разумеется, могут быть и другие комбинации. 4. Новообразование. 
Этот приём часто используется, например, при переводе названий фильмов, книг и т. п. 5. Аналоговый 
(приближенный) перевод. Для передачи реалии используется слово, лишь частично совпадающее с 
ней по значению, но в достаточной мере, чтобы передать представление о понятии, которое эта реалия 
обозначает. 6. Синонимический/дублетный перевод — выбор синонима/дублета, если в языке есть 



несколько равноправных, исторически сформировавшихся синонима [2].
Безэквивалентная лексика – это ЛЕ одного из языков, которые «не имеют ни полных, ни 

частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка». Л. С. Бархударов относит к БЭЛ 
три больших разряда ЛЕ: 1. Имена собственные, географические названия, названия учреждений, 
организаций, газет и пр. Безэквивалентными являются не только малоизвестные имена и фамилии, 
но и имена, имеющие внутреннюю форму, то есть мотивированные, прежде всего, так называемые 
«говорящие имена»; 2. Реалии; 3. «Случайные лакуны» – ЛЕ одного из языков, которым по какимлибо 
причинам нет соответствий в лексическом составе другого языка. Выделяют следующие причины 
существования БЭЛ: 1. Отсутствие предмета или явления в жизни народа. 2. Отсутствие понятия в 
языке перевода – предмет есть, а слова нет (в русском языке «сутки» – в английском языке day, night, 
24 hours). 3. Различие в языках лексико-стилистических характеристик (в русском развита система 
суффиксов: дочь – дочка – доченька, а в английском такого нет) [3].

А. О. Иванов выделяет следующие группы БЭЛ: 1. Референциально-безэквивалентная лексика: 
реалии; термины; фразеологизмы; индивидуальные авторские неологизмы; семантические (понятийные) 
лакуны; слова широкой семантики, употребленные в тексте в своем самом широком значении; 
сложные слова различных типов, значения которых могут быть переданы на языке перевода только 
путем описательного перевода или различных трансформаций. 2. Прагматически-безэквивалентная 
лексика включает в себя: - различного рода отклонения от общеязыковой нормы языка, включая как 
территориальные, так и социальные диалекты, жаргоны, арго, табуированную лексику, архаизмы и 
другие коллективные отклонения от общей нормы языка, как в сторону понижения (диалектизмы, 
субстандартная лексика, вольность устной речи), так и в сторону повышения (архаизмы, поэтизмы); 
- иноязычные вкрапления, референциальное значение которых передать, как правило, не трудно, в то 
время как их прагматическое значение передается далеко не всегда; - аббревиатуры, прагматика которых 
не всегда вписывается в структуру значения соответствия в ПЯ; - слова с суффиксами субъективной 
оценки; - междометия; - звукоподражания; - ассоциативные лакуны, т. е. слова, имеющие в сознании 
носителей данного языка определенные дополнительные ассоциации, отсутствующие в сознании 
носителей другого языка, типа русских «ворона» в значении «разиня», или «гусь» – «ненадежный, 
плутоватый человек» и т. п. [4]. 3. Альтернативно-безэквивалентная лексика, состоящая из следующих 
групп: 1) имена собственные (антропонимы, топонимы, фирменные названия, названия книг, фильмов 
и т. д.); 2) реалии; 3) фразеологизмы, специфика которых заключается в том, что, в зависимости от 
избранного способа передачи в ПЯ, их безэквивалентность будет либо референциальной, либо 
прагматической.

Изучению перевода компьютерных игр в последнее время уделяется достаточно много внимания. 
Тем не менее, вопрос, как передавать слова-реалии при переводе компьютерных игр, до сих пор остается 
малоизученным. Сложность передачи реалии в компьютерной игре обусловлена, с одной стороны, 
развлекательным характером, с другой, динамизмом действий в игре. Это дает нам возможность 
полагать, что текст компьютерной игры является дискурсом. Далее мы обнаруживаем, что текст 
компьютерной игры обладает пятью из одиннадцати признаками компьютерного дискурса, а именно: 
1. Электронный сигнал, как канал общения. 2. Виртуальность. 3. Опосредованность/косвенность. 
4. Креолизованность (текст, фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной и 
невербальной). 5. Равноправие участников. 6. Объединение различных типов дискурса [5]. В данном 
случае игры были поделены относительно их жанров, особенностей механики и организации. В 
соответствии с жанром можно выделить: 1. Экшен (игры, которые направлены на использование 
тактических навыков и скорости реакции игрока). 2. Симуляторы . 3. Стратегические видеоигры 
(игры, в которых предоставляется управление не одним персонажем, а некой системой, городом или 
целым миром). 4. Приключения. 5. Музыкальные видеоигры. 6. Ролевые видеоигры. 7. Головоломки. 8. 
Настольные видеоигры. 9. Текстовые видеоигры. В компьютерной игре может быть представлен текст 
в любом из функциональных стилей речи, представленных современной стилистикой: Разговорный, 
научный, официально-деловой и художественный стили [6]. Тексты компьютерных игр можно условно 
разделить на два вида: 1) текст интерфейса, т. е. демонстрируемый на главном экране, на панели 
настроек, а также различные подсказки по управлению во время процесса игры; 2) текст, связанный с 
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непосредственно происходящим в игре.
“God Of War” (с англ. «Бог Войны») – компьютерная игра в жанре “action-adventure”, разработанная 

компанией SIE Santa Monica Studio, и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли 
PlayStation 4. Вышла 20 апреля 2018 года. Является восьмой игрой серии God of War, а также сиквелом 
к игре 2010 года God of War III. Игра продолжает события предыдущих игр и переносит серию в мир 
скандинавской мифологии – все предыдущие игры серии были основаны на греческой мифологии. 
Мир “God Of War” это вселенная в стиле фэнтези. В игре присутствуют персонажи, помимо главных, 
свойственные той эпохе. Например, Асы (Боги), ведьмы, тролли и т. д. Важно заметить, что во время 
игрового процесса игрок встречает представителей различных сословий, что определяет их речь. В 
германо-скандинавской мифологии старшим богом считался Один. Кроме Одина было двенадцать 
богов: Тор, Бальдр, Тюр, Хеймдалль, Браги, Хёд, Видар, Вали, Улль, Ньёрд, Фрейр, Локи. Основные 
женские персонажи скандинавской мифологии – Фригг (жена Одина, ведающая судьбы), Фрейя 
(богиня любви), Идунн (хранительница золотых молодильных яблок), златоволосая Сиф (жена 
богагромовержца Тора, предположительно связанная с плодородием) и др.

Также в скандинавской мифологии есть мировая структура, в которой  существуют следующие 
миры: 1. Асгард – небесный мир богов-асов. 2. Ванахейм – мир, в котором живут ваны. 3. Йотунхейм 
– мир великанов, располагается восточнее Мидгарда. 4. Утгард – трансцендентный мир, «внешний» 
по отношению к земному, материальному миру, называемому Мидгард, предполагается, что он 
располагается в Йотунхейме. 5. Льесальвхейм – мир светлых альвов. 6. Мидгард – срединный мир, 
населённый людьми (Земля). 7. Муспелльхейм – огненный мир, у входа в который сидит великан Сурт 
(Чёрный). 8. Нифльхейм – мир тумана, вечного холода и мрака, существовавший в бездне ещё до 
начала творения. 9. Свартальвхейм (Нидавеллир) – подземный мир цвергов (гномов). 10. Хельхейм – 
преисподняя, царство мёртвых, владения Хель. 

Все они задействованы в игровом процессе, также как и географические термины и 
вспомогательные элементы, которыми пользуются главные и второстепенные персонажи. 
Географические термины: 1. Биврёст (Бильрёст) – мост-радуга, соединяющий Мидгард с Асгардом. 2. 
Вальхалла – дворец с огромным пиршественным залом, принадлежащий Одину в Асгарде. 3. Вигрид 
– равнина, где встретятся в день Рагнарёка асы, альвы, эйнхерии, ётуны, Сурт, Хель и их войска. 4. 
Хвельгельмир – ядовитый источник, бьющий в Нифльхейме и стекающий в Гиннунгагап. 5. Гиннунгагап 
– мировая бездна, в которой зародился инеистый великан Имир. 6. Гимле – самый лучший чертог, 
куда уходят души умерших. Выше и лучше, чем Вальхалла. Единственное место в мире, которое не 
будет затронуто во время Рагнарёка огнём Сурта. (буквальный перевод: «Защита от огня», «Обитель 
блаженства»). 7. Гйоль – река, отделяющая мир живых от мира мёртвых. 8. Гнипа (или Гнипахеллир) – 
пещера, где обитает Гарм. 9. Ивинг – река, где проходит рубеж между асами и ётунами. 10. Иггдрасиль 
– гигантский ясень, Мировое древо, соединяющее все миры. Иггдрасиль дословно переводится как 
«скакун Игга (Ужасного)». 11. Железный лес – одно из мест в Йотунхейме, там Ангрбода родила детей 
Локи. 12. Урд – источник мудрости, бьющий из-под корней мирового ясеня Иггдрасиль. 13. Ходдмимир 
– роща, в которой в день Рагнарёк спрячутся Лив и Ливтрасир. 14. Альвхейм – дворец бога Фрейра и 
жилище светлых альвов. 15. Бильскирнир – «неразрушимый», или «освещаемый только на мгновение» 
– чертог Тора, самые большие палаты в Асгарде. 16. Фолькванг – чертог богини Фрейи в Асгарде, сюда 
отправлялась вторая половина погибших воинов, что не попали в Вальхаллу.

Основные и вспомогательные элементы: 1. Левиафан – ледяной топор (основное оружие 
протагониста Кратоса). 2. Клинки Хаоса – огненные клинки с цепями (второе оружие протагониста). 
3. Яблоко идунн – яблоко омоложения (повышает уровень здоровья персонажа). 4. Камень 
воскрешения, силы, здоровья и камень клятвы узника и т. д. В игре God of War 2018 года, основанной 
уже на скандинавской мифологии, Кратос показан постаревшим и уже не так легко поддающимся 
слепой ярости – он выступает как отец и наставник для своего нового сына Атрея. Атрей – один из 
центральных персонажей серии игр God of War. Сын греческого полубога Кратоса и йотунши Фэй, 
внук Зевса. Имя, данное матерью до рождения – Локи. Балдр или Бальдур – главный антагонист героя. 
Сын Одина и Фрейи, сводный брат Тора и Тира [7; 8].

Для рассмотрения текстов игр в жанре стратегий, была выбрана игра под названием “Total 



War: Shogun 2”, выпущенная в 2011 году компанией SEGA. Помимо текста, при помощи которого 
игра предоставляет пользователю информацию о геймплее, присутствует текст повествовательного 
характера. Например: «Мужи дома Такаэда, можно сказать, рождаются в седле. Их по праву уважают 
за непревзойденное искусство верховой езды, они – лучшие кавалеристы Японии. Под властью даймѐ 
Сингэна Такэды у этого славного дома примерно равные шансы, как на возвышение, так и на падение» 
[9].

Текстовые компьютерные игры по-другому можно назвать интерактивными книгами. Для 
примера была выбрана игра «Бесконечное лето», выпущенная в 2013 году компанией Soviet Games. Ниже 
приведен пример текста из игры: «Во сне всегда больше волнуют мелочи: неестественный цвет травы, 
невозможная кривизна прямых или свое перекошенное отражение – а реальная опасность, готовая 
оборвать все здесь и сейчас, кажется пустяком. Естественно, ведь здесь нельзя умереть. Я точно знаю – 
я делал это сотни раз. Но если нельзя умереть, нет смысла жить?» [10]. Обилие эпитетов, оксюморонов, 
экспрессивной лексики, метафор позволяет назвать стиль текста данной игры художественным. 
Эффективность разработанного комплекса упражнений для формирования иноязычных речевых 
лексических навыков учащихся в процессе овладения реалиями на основе видеоигр проверялась в 
ходе пробного обучения. Пробное обучение иноязычной продуктивной лексике осуществлялось на 
основе разработанного комплекса упражнений по теме “Videogames”, который выступил основным 
средством обучения.

1. Введение. Look at these cards and repeat words on these cards after me. Ученики смотрят на 
изображение на мультимедийной доске, телевизоре или пользуются ссылкой. Когда карточки с новой 
лексикой показываются, учитель говорит им определение на английском языке. Таким образом, 
с помощью зрения, слуха и произнесения, ученики запоминают новую лексику. Карточки можно 
перемешать и показать вновь, пользуясь клавишами внизу интерфейса приложения. 

2. Тренировка. В этот этап входят такие упражнения как: имитационные, подстановочные, 
трансформационные. 1) Имитационное упражнение: Repeat after me if the cards are true. В данном 
упражнении ученики также смотрят на изображение на мультимедийной доске, телевизоре или 
пользуются ссылкой. Когда карточки с новой лексикой показываются, учитель проговаривает то, что 
на ней изображено. Если лексика и картинка не соответствуют друг другу, ученики не повторяют за 
учителем, а если картинка и её обозначение верны между собой, то ученики повторяют новую лексику за 
учителем. Плитки, на которых изображены картинки и новые ЛЕ, можно выбирать в хаотичном порядке. 
2) Подстановочное упражнение: Fill in the gaps. В данном упражнении ученикам даются предложения 
с пропусками. Учащиеся должны заполнить пропуски, используя слова из представленной таблицы. 
3) Трансформационное упражнение: Pick the right variant to create a statement. В данном упражнении 
обучающимся даётся таблица с частями предложений, которые нужно расположить в правильном 
порядке, чтобы получить утверждения. 

3. Применение. Describe the character in the picture. Учащимся дана картинка персонажа 
или игрового мира, которую необходимо описать с использованием новых ЛЕ, что способствует 
совершенствованию речевых ЛН и развитию умений монологической речи.

Во время анализа результатов тестирования было зафиксировано, что уровень сформированности 
речевых лексических навыков составил 7,3 балла (достаточный уровень по 10-балльной шкале), 
что свидетельствует об эффективности разработанного комплекса упражнений для формирования 
иноязычных речевых ЛН учащихся в процессе овладения реалиями на основе видеоигр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Реалии делятся на пять основных групп: абсолютные (полные) реалии; частичные 
реалии; структурные реалии; реалии, не имеющие языкового эквивалента; слова с коннотациями. На 
всех этапах формирования речевых лексических навыков использовалось приложение “Wordwall”, 
которое представляет собой многофункциональный инструмент для создания как интерактивных, 
так и печатных материалов. Присутствие на уроках учащихся неодинакового уровня знаний языка 
требует от учителей большей внимательности и чуткости на каждого из них. Учет этих особенностей в 
процессе овладения реалиями на основе видеоигр может сделать восприятие детьми предоставляемого 
преподавателями материала легче, проще и быстрее.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЦЕПТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки комплекса упражнений для обучения 
учащихся иноязычной рецептивной лексике с использованием мобильных приложений. В качестве 
основных методов исследования были использованы: критический анализ научно-методической 
литературы, пробное обучение, тестирование, анализ количественных результатов пробного обучения.
Ключевые слова: иностранный язык, лексические единицы, лексический навык, мобильное 
приложение. 

THE USE OF MOBILE APPS IN TEACHING STUDENTS FOREIGN 
LANGUAGE RECEPTIVE VOCABULARY

Matveeva A. N., Jyha N.D.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. The article discusses the features of developing a set of exercises for teaching students foreign 
language receptive vocabulary using mobile applications. The following research methods were used as the 
main research methods: critical analysis of scientific and methodological literature, trial training, testing, 
analysis of the quantitative results of trial training.
Key words: foreign language, lexical units, lexical skill, mobile application.

ВВЕДЕНИЕ. Современные школьники и студенты являются представителями поколения 
миллениалов (millenials). Они родились и выросли в окружении современных технологий, что привело 
к смене ожидания учащимися того, как учителя должны преподносить материал. Одним из трендов 
современного образования является все большая интеграция инновационных образовательных 
технологий в образовательный процесс, однако это совершенно не означает, что любое использование 
мультимедийных программ приведёт к успешным результатам в обучении. На данном этапе, как 
никогда раньше, преподавателям следует наиболее тщательно подходить к выбору инновационных 
образовательных технологий и соблюдать принципы, которые позволят внедрить данные технологии 
наиболее эффективно [1, c. 55].

В процессе анализа научных литературных источников было выявлено существование 
немалого количества работ, которые посвящены современным информационно-коммуникационным 
технологиям, а также мобильным приложениям. Можно выделить ученых, которые занимались 
исследованиями в данных областях: Н. Д. Гальскова, В. П. Леонтьев, В. И. Писаренко, П. В. Сысоев и др.

При этом спектр мобильных приложений для изучения иностранного языка постоянно 
пополняется, следовательно, методические аспекты применения новых мобильных приложений 
в обучении учащихся иноязычной рецептивной лексике требуют дальнейшей разработки. Все 
изложенное выше и обусловило актуальность настоящего исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Инновационные технологии в образовательном процессе призваны 
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развивать познавательную и творческую активность учащихся, способствовать повышению 
качества образования и эффективности использования учебного времени, уменьшить количество 
времени, затрачиваемого учащимися на репродуктивную деятельность. На важность применения 
инновационных технологий в современном образовании обращают внимание многие отечественные 
и зарубежные ученые, так как использование инновационных технологий позволяет значительно 
разнообразить содержание, методы и формы обучения [2, c. 57].

ЛН – способность автоматизировано осуществлять вызов слова или словосочетания из 
долговременной памяти соответственно потребностям общения [3, c. 11]. Рецептивный ЛН – навык 
узнавания и понимания лексических единиц в письменном и устном тексте [4, c. 45]. Рецептивный 
лексический минимум – ЛЕ, которые учащиеся должны узнавать и понимать в рецептивных видах 
речевой деятельности [5, c. 330].

При формировании рецептивного ЛН выделяются следующие этапы процесса усвоения:
1) введение новых ЛЕ (ознакомление); цель – формирование лексических знаний и первичных 

умений;
2) тренировка учащихся в узнавании и понимании ЛЕ (автоматизация); цель – формирование 

рецептивного ЛН;
3) применение ЛЕ в восприятии речи на слух и чтении (активизация); цель – совершенствование 

рецептивного ЛН [4, с. 46–47].
Существуют следующие стадии формирования и совершенствования рецептивного ЛН:
1-я стадия «Восприятие слова в контексте». Предъявление ЛЕ на слух
(в речевых образцах, в аудиотексте) или в письменном контексте (на доске, карточке, в учебнике). 

В первом случае сначала предъявляется звуковая форма слова, во втором – графическая. 
2-я стадия «Осознание значения слова». Определение учащимися значения ЛЕ:
- на слух: определение по звучанию слова, с каким выученным ранее словом оно соотносится 

по общности значений; называние значения слова по его дефиниции; объяснение на родном языке 
различий в значении синонимов, употребленных в двух предложениях;

- визуально, по формальному признаку: определение, какой частью речи являются выделенные 
слова; разложение сложных слов на компоненты;

- визуально, по семантическому признаку: нахождение синонимов, антонимов в ряду данных 
слов; нахождение в тексте слов, относящихся к определенной теме.

3-я стадия «Имитационное воспроизведение учащимися слова изолированно и в связном 
контексте». Используется повторение за диктором (учителем) слова, предложения с обращением 
внимания на его звучание, написание; запись слова с восполнением пропущенных букв; чтение пары 
слов с обращением внимания на различие в звучании.

4-я стадия «Узнавание и понимание слова в ограниченном контексте». В частности, могут 
быть использованы следующие упражнения: подстановка соответствующих слов вместо рисунков в 
предложениях; подбор из списка реплик недостающих реплик персонажей, изображенных на рисунках.

5-я стадия «Узнавание и понимание слова в сочетаниях с другими». Применяется перефразирование 
предложений; сокращение предложений, опуская определения; расширение предложений по образцу 
с использованием новых слов.

6-я стадия «Выбор нужного слова в словаре». Предлагается определение по словарю подходящего 
значения выделенных слов; чтение пары предложений и определение значений подчеркнутых слов с 
опорой на контекст, проверка своего предположения по словарю.

7-я стадия «Узнавание и понимание слова в неограниченном контексте». Могут быть применены 
два варианта работы:

- чтение учащимися текста, включающего новые ЛЕ, и контроль понимания прочитанного;
- прослушивание учащимися аудиотекста, включающего новые ЛЕ, и контроль его понимания 

[6, c. 9–10].
Владение активным лексическим минимумом является необходимым для развития умений 

говорения и чтения, владение пассивным (рецептивным) лексическим минимумом – для развития 



навыков чтения и аудирования [7, c. 228].
К упражнениям для формирования ЛН рецептивного характера следует отнести:
- определите на слух / найдите в тексте слова, относящиеся к одной теме (одному синонимическому 

ряду, словообразовательной модели);
- сгруппируйте слова по указанному признаку;
- найдите в тексте или подберите на память антонимы к словам, данным на доске, замените 

подчеркнутые слова синонимами/ антонимами;
- определите значение незнакомых слов, образованных от известных корней и аффиксов (to eat 

– eatable);
- прослушайте или прочитайте ряд предложений и догадайтесь о значении интернациональных 

слов;
Важным аспектом эффективности организации процесса иноязычного образования выступает 

применение информационных и коммуникационных технологий. К наиболее часто используемым в 
учебном процессе средствам информационных технологий относят электронные учебники и пособия, 
демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора, образовательные ресурсы 
Интернета, видео- и аудиотехнику, электронные энциклопедии и справочники, DVD и CD диски с 
картинами и иллюстрациями, тренажеры и программы тестирования, научно-исследовательские 
работы и проекты [8, c. 130]. В настоящее время пользователям мобильных устройств доступно 
огромное количество приложений для изучения ИЯ, прежде всего английского. Задача преподавателя 
– помочь учащимся выбрать необходимые и подходящие продукты, которые могут максимально 
способствовать изучению языка, тем самым индивидуализировать процесс обучения. МП – 
программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других 
мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы.

Принципиальным отличием мобильного обучения являются два момента:
- неформальный характер обучения, при котором возрастает доля самостоятельной работы 

учащихся, по существу, управляемого или контролируемого самообучения;
- постоянный процесс обучения, стирание границ между учебными занятиями и внеучебным 

временем, работой в аудитории и за ее пределами [8, c. 115].
МП можно разделить на следующие основные группы:
1) МП, направленные преимущественно на совершенствование определенного речевого умения;
2) МП, разработанные для развития языковых навыков, например, лексических или 

грамматических;
3)универсальные МП, предназначенные для комплексного развития иноязычной 

коммуникативной компетенции.
Безусловно, это деление весьма условно, поскольку большая часть приложений не ограничена 

рамками работы над одним из видов речевой деятельности или конкретным навыком. Так, например, 
приложения, в которых обучение аудированию является доминирующей целью, так или иначе, сочетают 
в себе восприятие устной речи на слух с обучением чтению, говорению, развитием лексических 
навыков [9, c. 47].

МП “Wordwall” включает в себя шаблоны и знакомые дидактические игры, которые нередко 
встречаются в педагогической практике. Вы можете применять имеющиеся версии игры или 
начать её создание с нуля. Содержание и наполнение каждой игры можно менять, дополнять по 
мере продвижения учащихся по программе изучения английского языка. Кроме того, всегда есть 
возможность воспользоваться готовыми наработками всего земного шара. Вы можете подготовить 
игровое упражнение, внедрить его на сайт или отправить ссылкой ученикам. Задания можно 
персонифицировать, благодаря этому, вы можете отследить результаты работы каждого ученика.

Пробное обучение иноязычной рецептивной лексике осуществлялось на основе разработанного 
комплекса упражнений по соответствующей теме, который выступил основным средством обучения. 
По завершении пробного обучения учащимся был предложен тест, которое состоял из 4 заданий: 2 
задания – без вариантов ответов, 1 задание

с вариантами ответа и 1 задание на подготовку письменного высказывания по теме «Времена 
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года» (“Seasons”) для выявления уровня сформированности рецептивных ЛН. Полученные результаты 
представлены в таблице.

Таблица 1.– Результаты итогового тестирования учащихся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мобильное приложение “Wordwall” представляет собой многофункциональный 
инструмент для создания как интерактивных, так и печатных материалов. Оно может применяться на 
стадиях восприятия слова в контексте, осознания значения слова, узнавания и понимания слова в 
сочетаниях с другими, при выборе нужного слова в словаре, а также узнавания и понимания слова 
в ограниченном и неограниченном контексте. Анализ процесса и результатов пробного обучения 
показал, что разработанный комплекс упражнений для обучения учащихся иноязычной рецептивной 
лексике с использованием мобильных приложений является эффективным, поскольку средний балл в 
подгруппе составил 8,1.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 
ПЕРСОНАЖА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

Усс Я. Ч. И Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В статье данного исследования является рассмотрение и анализ комплекса лексических 
и синтаксических средств, с помощью которых Ф.С. Фицджеральд создал образ главного героя в 
художественном произведении «Великий Гэтсби». Практическая ценность исследования заключается 
в том, что полученные результаты и языковой материал могут быть использованы на практических и 
лекционных занятиях по зарубежной литературе, семантике, филологическому анализу и стилистике. 
Ключевые слова: Персонаж, образ, стилистическое средство, речь, эпитет, метафора, повторение, 
перечисление.

SYNTACTIC AND LEXICAL MEANS AS A TOOL FOR CREATING
 A CHARACTER IMAGE (BASED ON THE MATERIAL OF F.S. FITZGERALD’S 

NOVEL «THE GREAT GATSBY
Uss Y. C. Jyha N.D.

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. The article of this research is to consider and analyze the complex of lexical and syntactic means 
by which F.S. Fitzgerald created the image of the main character in the work of fiction «The Great Gatsby». The 
practical value of the research lies in the fact that the results obtained and the language material can be used in 
practical and lecture classes on foreign literature, semantics, philological analysis and stylistics.
 Keywords: Character, image, stylistic means, speech, epithet, metaphor, repetition, enumeration.

ВВЕДЕНИЕ. Одной из основных характеристик художественного текста является его абсолютный 
антропоцентрический характер, заключающийся в том, что в любом художественном произведении 
основным предметом изображения является человек, вернее, персонаж. Образ персонажа является 
центральным для художественного произведения. Образ героя художественного произведения 
складывается из множества факторов - это и характер, и внешность, и профессия, и увлечения, и круг 
знакомств, и отношение к себе и окружающим. Одним из главных факторов является речь персонажа, 
в полной мере раскрывающая и внутренний мир, и образ жизни.

Данная статья посвящена изучению синтаксических и лексических особенностей речи главного 
героя, как инструмента создания образа Джея Гэтсби в романе Ф.С. Фицджеральда “Великий Гэтсби”. 

В процессе анализа научных литературных источников составили работы отечественных и 
зарубежных ученых в области стилистики и лингвистики текста, таких как Тимофеев Л. И., Кухаренко 
В.А., Хованская З.И., Арнольд И.В., Сосновская В.Б., в которых значительное внимание уделяется 
вопросам использования стилистических приемов в литературе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Понятие образа персонажа и процесс его создания изучаются многими 
исследователями, рассматривающими все аспекты данного феномена, а также изучающие различные 
средства, при помощи которых он формируется. 



Что касается понятия художественный образ, то разные ученые вкладывают разные аспекты 
в данное понятие. Например, «художественный образ – это не всегда обобщённое, типизированное 
изображение человека. В художественном произведении через описание конкретных людей и событий 
может быть создан обобщённый образ целой эпохи, образ общества или образ природы» [1, c. 84).

При создании художественного образа наиболее частотными языковыми средствами 
выступают следующие тропы: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, литота, градация, оксюморон, 
олицетворение. Эпитет помогает выразить отношение автора к описываемому предмету или явлению. 
Каждое сравнение создает образ, в котором читатель может уловить частичку авторского замысла. 
Метафоры помогают создать целостную картину мира произведения. Такие тропы, как литота и 
гипербола, позволяют автору произведения градуально выразить характер персонажа, а градация 
дает возможность описать мельчайшие изменения в эмоциональном состоянии и поведении героев. 
Стилистическим приемом, позволяющим создать контраст в художественном образе, является 
оксюморон: он помогает авторам создавать противоречивые и сложные образы. Олицетворение делает 
художественные образы более понятными для читателя путем ассоциаций [4].

Таким образом, художественный текст, будучи вымыслом, хотя и отражающим реальность, 
предоставляет автору особенно широкие возможности для создания образа персонажа, свободного 
изображения хода событий и создания таким путем различных смысловых и стилистических эффектов. 

Наибольшую роль в художественной литературе играют стилистические приемы. Средства 
художественной выразительности помогают автору при создании образов, а читателю войти в мир 
литературного произведения, понять авторскую мысль. Автор создает образ литературных персонажей, 
наделяя их конкретными чертами внешности и характера, использует в своем творчестве различные 
стилистические приемы, которые помогают эмоционально окрасить речь или текст автора. 

Еще одним способом обогащения речи является синтаксис и стилистические фигуры речи: 
анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия, многосоюзие, оксюморон, параллелизм, 
риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

«Стилистический прием – это целенаправленное использование языковых явлений, включая 
и выразительные средства. Выразительные средства обладают большей степенью предсказуемости 
по сравнению со стилистическим приемом. Они используются для усиления выразительности 
высказывания, они не связаны с переносными значениями слова» [2, с. 145].

Необходимо отметить, что изобразительно-выразительные средства носят авторский характер и 
определяют самобытность писателя или поэта, помогают ему обрести индивидуальность стиля. 

В создании литературно-художественного образа персонажа в произведениях стилистические 
средства играют важную роль. При создании характера персонажа, уделяется внимание на его речь 
и мысли, благодаря которым у читателя появляется впечатление о персонажах. Таким образом, 
стилистические средства помогают автору объяснить сущность героев произведения, создать живой 
образ. 

Известный романист и филолог Джеймс Н. Фрэй в своей научной книге «Как написать 
гениальный роман» пишет о том, что персонажи для писателя, словно кирпичи для каменщика или 
доски для плотника. «Персонажи - это материал, из которого строится вся книга. Поэтому, чтобы 
написать интересную книгу, необходимо создать ярких персонажей, которые долго будут жить в 
сознании читателя» [5, с. 46]. 

Важно отметить, что для описания одежды персонажей произведений тоже характерно частое 
использование самых разных стилистических приемов. Кроме того, некоторые стилистические приемы 
употребляются в основном при описании одежды, а не, например, лица или фигуры персонажа. 

Проанализировав стилистические приёмы, используемые в английской литературе, можем сделать 
вывод, что литературные приёмы являются опорным инструментом при создании художественных 
образов. 

Для создания впечатляющего, но в то же время понятного образа одной портретной характеристики 
недостаточно, необходимы и другие составляющие образа персонажа: индивидуальная речь, манеры, 
мировоззрение, отношение к окружающей среде, взаимоотношения с другими людьми и так далее. 
Однако, лишь автор решает как будет выглядеть его герой и с помощью каких стилистических приемов 
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лучше его изобразить.
Когда автор создает художественных образов он использует разные виды стилистических средств, 

такие как лексические или синтаксические. При создании художественных образов Ф.С. Фицджеральд 
берет за основу разные виды стилистические особенности, лексические или синтаксические. 
Стилистическими приемами, в романе “Великий Гэтсби” являются эпитеты, метафоры и сравнения. В 
строении образа персонажа используются и другие стилистические приемы, особенно это относится 
к метонимии и сравнению.

Метафора представляет собой более сильное средство создания яркого персонажа. На втором 
месте создания образа стоит эпитет. С помощью их произведение обретает свои завершённые 
формы и краски. На протяжении романа, эпитет достаточно часто используемое языковое средство. 
В романе «Великий Гэтсби» эпитет рассматривается как атрибут, не просто характеризующий 
объект с какой-либо стороны, а выражающий его свойства, пропущенные сквозь концептуально-
эмоциональное и стилистическое видение автора. Эпитет как атрибутивное слово не только несёт 
какую-либо информацию об объекте, его свойствах и отношении к нему говорящего, но и является 
знаком завершения определённого этапа отражения окружающего мира и включения выделенного 
объекта в определённую концептуальную и эмоционально-оценочную систему человека. В эпитете 
личность эксплицируется как субъект творческой деятельности, направленной на познание объекта, 
его квалификацию (когнитивная функция эпитета) и оценку с точки зрения эстетических принципов 
(эстетическая функция эпитета), а также деятельности, направленной на выражение полученных 
наблюдений языковыми средствами и их передачу адресату (коммуникативная функция эпитета) [3, 
c. 58]. 

Следует отметить, что каждый из рассматриваемых стилистических приемов обладает своей 
спецификой, которая передается создаваемому зрительному образу и в значительной степени 
определяет его выразительность и эмоциональную нагрузку.  

Именно внешний образ персонажа художественного произведения и является комплексным 
образом. Описание внешности персонажа формирует у читателя некий зрительный образ, при этом 
особый интерес представляет изучение двух аспектов: средств создания этого образа, используемых 
автором, и механизм их применения в художественном произведении. В эпиграфе автор подчеркивает, 
что золотая шляпа и высокие подпрыгивания символизируют богатство и социальный статус, которые 
Джей Гэтсби демонстрирует, чтобы привлечь внимание и привязанность Дейзи.

Например, в этой цитате представлен эпитет (gold-hatted, high-buoncing). 
“Then wear the gold hat, if that will move her; If you can bounce high, bounce for her too, Till she cry, 

“Lover, gold-hatted, high-bouncing lover, I must have you!”.
В еще одной цитате мы видим повторение (year by year), эллипсис (farther…. And) и саспенс (one 

fine morning-).
Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us 

then, but that’s no matter-tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther…. And one fine morning- .
Автор в последней главе романа показывает веру и надежду будущего. Недосказаность этой 

цитаты и удержание информации дает право читателю саму предсказать его.  Зеленый свет - это 
метафора надежды, особенно на будущее.

Если подводить итоги по ИСПОЛЬЗОВАНИЮ стилистических средств в создании образа Гэтсби, 
то можно заметить, что среди все представленных стилистических средств эпитеты и метафоры были 
в большей степени применены автором. Их использование помогает украсить и заполнить текст, что 
способствует его восприятию. 

Можно сказать, что роман “Великий Гэтсби” – это одно из классических произведений с 
запоминающимся образом главного героя Гэтсби, созданного при помощи разных синтаксических 
средств. После анализа цитат мной была создана таблица с представлением различных наименований 
стилистических средств, а также с их количеством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализировав средства создания образа в романе «Великий Гэтсби», мы 
делаем следующие выводы:



• При помощи приемов выразительности автор создает яркий и выразительный образ, показывает 
характер и описывает главного героя, полностью раскрывает образ своего литературного персонажа.

• Высказывания самого героя очень важны при его восприятии и понимании. Это показывает то 
какой он есть, его мысли и чувства.

Заключение. Если подводить итоги по использованию стилистических средств в создания 
образа Гэтсби, то можно заметить, что среди всех представленных стилистических средств эпитеты 
и метафоры были в большей степени применены. Их использование помогает украсить и заполнить 
текст, что способствует его восприятию. Однако не стоит забывать, что писатель не ограничивается 
только вышеупомянутыми средствами, что и видно при проведении практической части.

Таким образом, различные стилистические приемы передают положительные и отрицательные 
эмоции, а также отношение автора, его иронию и созданный им художественный образ.
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ВОПРОСЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕКА В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ НАУКЕ
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Аннотация. В статье сформулированы краткие тезисы принципиальных различий восточной и 
западной наки в вопросах о душе, психической энергии, связи человека и космоса. Различаются предмет 
и методы исследования психического для ученых Запада и Востока. В последнее время наметился 
интеграционный процесс между западными и восточными психологами. 
Ключевые слова: Запад и Восток, психическая энергия, душа, методы исследования.

QUESTIONS OF HUMAN PSYCHIC ENERGY IN EASTERN AND WESTERN SCIENCE

Ilyasov I.I., Nagibina N.L.
Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University

Scientific Research Center of Psychology and Human Development «New Technologies» 
Moscow, Sochi, Russia

Annotation. The article formulates brief theses of the fundamental differences between Eastern and Western 
science in the issues of the soul, psychic energy, the connection between man and the cosmos. The subject and 
methods of mental research differ for scientists of the West and the East. Recently, there has been an integration 
process between Western and Eastern psychologists. 
Keywords: West and East, psychic energy, soul, research methods.

Картина мира, характерная для восточной и западной цивилизации определяет постановку вопросов 
о душе и теле, об энергии и материи, о человеке и космосе. 
Вопрос о психической энергии теснейшим образом связан с представлениями о душе: ее функциях, ее 
составе, свойствах и связях. Душа понималась по-разному на Востоке и на Западе. Душа на Востоке – 
это психическая энергия как движущая сила всего мироздания и человека в частности. Душа на Западе 
– психика как механизм приема и переработки информации человека о мире и себе. Само слово «душа» 
стало на Западе ненаучным, а, скорее, метафорическим, чем-то выдуманным, скорее, литературным 
образом-символом, чем, реально существующим объектом исследования. 
Эти представления о душе влияют на предмет исследования восточных и западных ученых. 
Психическая энергия (энергия жизни), ее истоки, свойства, состав, трансформации – главная тема 
Восточной философии и психологии. Информационная среда и анализаторы, их устройство, состав, 
свойства, особенности взаимодействия и взаимовлияния – главная тема Западной психологической 
науки.
В зависимости от предмета исследования выбираются и методология и методы исследования. 
Соотношение индуктивных и дедуктивных методов в исследовании души на Востоке и на Звападе 
принципиально различается. Для восточной философии и психологии характерно доминирование 
индуктивных методов исследования, разного рода классификации фактов. Индийская философия 
наиболее последовательно и фундаментально заложила основы исследования и описания психической 
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энергии человека и его связей с космической энергией. Связь небесного и земного, духовного и 
телесного идет через энергетические потоки. Во всех описаниях доминирует синтез. 
Экспериментальная проверка гипотез больше характерна для западной науки. Уже эксперименты 
древних греков, в частности всей Пифагорейской школы поражают обилием математических таблиц. 
Европейские традиции экспериментальной психологии и статистических методах обработки данных 
ведут все к большей обособленности конкретных разрозненных фактов, в экспериментах опора 
делается на внутреннюю валидность за счет внешней. Традиции экспериментального метода требуют 
аналитической работы. Анализ доминирует над синтезом. Преобладает конкретная очень узкая 
тематика исследований. 
Возможности психической энергии для человека и общества также принципиально различны для 
восточной и западной науки. Для восточной философии психическая энергия имеет все оттенки 
цветового спектра и масштабы, от точечных до вселенских. При этом всегда имеет место взаимовлияние 
и взаимопроникновение энергетических потоков. В западной науке психическая энергия, участвуя в 
работе органов тела, имеет индивидуальный характер, вызывая часто психосоматические проблемы.
 В последнее время наметились пути пересечений и взаимопроникновений восточной и 
западной психологий. Наиболее очевидно и последовательно эта связь выражена в юнгианской 
психологии. Информацию Карл Юнг рассматривает как содержательную сторону психических 
процессов, которые активизируются под влиянием психической энергии. Поднимается вопрос о 
центрах (управляющих пунктах) психической энергии, об иерархической структуре этих центров, о 
доминантах и субдоминантах. Главное, в чем есть единство философии Востока и Запада – в поиске 
механизмов духовного роста человека, целей для человека и человечества.
 Николай и Елена Рерих очень хорошо сформулировали этот путь. «Вслушайся чутко в голоса 
всего сущего. Через это ты постигнешь отдельные его свойства. Поняв – полюби широкой любовью 
всё сущее. Приобрети больше глубоких знаний. Воспитай в себе до предельных размеров понимание 
гармонии и красоты. С любовью, знанием и красотой иди к людям, объединяй их. Строй с ними жизнь 
светлую, бодрую, полную неустанного труда и радости. 
В этом великом творчестве ты овладеешь неиссякаемыми новыми источниками сил и знаний. А, 
стремясь познать сокровенные тайны природы во имя общего блага, ты будешь тем самым выплачивать 
свой долг. 
Идя этими путями, ты овладеешь тремя великими ключами КРАСОТЫ, ЛЮБВИ и ЗНАНИЯ. Ими ты 
откроешь двери входа, ведущего к светозарным источникам божественной истины. Сумей овладеть 
этими ключами» (1,, с. 116-117).
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА МЕДИАЦИИИ В ВУЗЕ
Ниетбаева Г.Б. 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования альтернативного 
способа медиации в вузе. Автор дает научное определение понятию медиация, а также представляет  
экспериментальные данные по изучению практического опыта использования медиации как 
альтернативного способа регулирования конфликтов в вузе. Также автором отражено отношение 
преподавателей к медиации, выявлены причины конфликтов в образовательном процессе и указана 
необходимость освоения технологий медиации.
Ключевые слова: личность, медиация, альтернативный способ разрешения конфликтов, медиативные 
технологии, психологическая помощь. 

FEATURES OF USING AN ALTERNATIVE METHOD OF MEDIATION AT THE UNIVERSITY
Nietbaeva G.B.

Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty, Kazakhstan

Abstract. This article discusses the features of using an alternative method of mediation in higher education. 
The author gives a scientific definition of the concept of mediation, and also presents experimental data on the 
study of the practical experience of using mediation as an alternative way of conflict management in higher 
education. The author also reflects the attitude of teachers to mediation, identifies the causes of conflicts in the 
educational process and indicates the need to master mediation technologies.
Keywords: personality, mediation, alternative way of conflict resolution, mediation technologies, psychological 
assistance.

В Государственной программе развития образования Республики на 2020-2025 годы в качестве 
одной из приоритетных задач в области образования признано формирование у молодежи активной 
гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных 
качеств [1]. В современном мире успешна личность, быстро ориентирующаяся в меняющихся реалиях, 
способная адаптироваться к ним на основе сформированного правового сознания, понимания и 
применения своих прав и обязанностей, а также уважения прав и интересов других членов социума. 

Медиация в Республике Казахстан как практика альтернативного решения споров и конфликтов 
находится на стадии становления.  В 2011 году был принят Закон о медиации, закрепляющий ее 
деятельность в РК [2].

В Республике Казахстан исследованию специфики медиации, условий ее широкого внедрения в 
практику разрешения конфликтов посвятили М.К. Сулейменов [3], Дуйсенова А.Ю., Мамежанова М.Б. 
[4]., Жаскайрат М. [5], Нуржанова А.С., Каматова Д.,  Нарбаева Г.К., Кайдарова С.Т., Сералиева и др.[6]. 
К сожалению, психологических исследований по этой проблеме разработано недостаточно.

Известно, что система образования, ввиду принадлежности к сфере «Человек-Человек», является 
конфликтогенной, где происходят конфликты разного уровня – горизонтальные (между учащимися, 
педагогами, родителями учащихся и т.п.) и вертикальные, затрагивающие отношения руководства и 
подчинения на разных уровнях и звеньях. Наш анализ показал, что в сфере психолого-педагогической 
подготовки специалистов в  образовании различных уровней количество конфликтов не снижается 
и даже наблюдается тенденция их увеличения. Анкетирование преподавателей КазНПУ им.Абая 
показало результаты о том, что в настоящее время явно наблюдается значительный дефицит знаний, 
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умений и компетенций в сфере профилактики и урегулирования конфликтов.
Кроме того, анализ литературных источников показал наличие противоречий между:
- признанием всеми общественными институтами значимости широкого внедрения 

альтернативных способов разрешения конфликтов в сфере образования и недостаточной 
разработанностью научных основ этого процесса;

- востребованностью медиации как  действенной формы и технологии урегулирования 
конфликтов в вузе  и недостаточным обоснованием методическим обеспечением ее применения в 
системе высшего образования.

Под альтернативными способами разрешения конфликтов понимают отличающиеся от 
официальных методов правосудия формы посредничества с целью приведения к согласию и 
примирению противостоящих в конфликте сторон. То есть, это могут быть любые ресурсы и способы 
несудебного урегулирования конфликтной ситуации.

Основные характеристики альтернативных методов урегулирования споров:
- они представляют собой самостоятельный независимый способ разрешения споров;
- основная их направленность – на сближение сторон, достижение согласия;
- они экономичны по временным затратам по сравнению с судебным разбирательством;
- возможно их использование как дополнительного метода к юридическим процедурам;
- основный принцип их функционирования – арбитраж, а не состязательность.
На сегодняшний день в ВУЗ-ах Казахстана реализуются работы медиации. Например, 

студенческий научный клуб «Медиатор» в КазНУ им Аль-Фараби, центр медиации  в университете 
«Туран-Астана», центр примирения «Татуласу орталыѐы»  при Медицинском университете «Астана», 
в университете Алматы менеджмента работает  центр медиации и конфликтологии, в вузах Уральска 
открыты кабинеты студенческой медиации. В 2019 году был открыт Центр медиации в КазНПУ имени 
Абая, а в 2021 году был открыт Центр психологической помощи, где  оказывают психологическую 
помощь при конфликтах, осуществляется подготовка  специалистов медиации на уровне бакалавриата 
при институте Педагогики и психологии указанного университета. 

Магистрантами был изучен  практический опыт использования медиации как альтернативного 
способа профилактики и урегулирования конфликтов в вузе. В эксперименте использовались 
интерактивные психотехнологии для изучения особенностей развития личностных и поведенческих 
компонентов студентов - будущих специалистов в области медиации.

В исследовании был садаптирован комплекс психологических методик, разработана специальная 
анкета. 

Анкеты для студентов включали 20 вопросов открытого и закрытого типа, которые были 
поделены на блоки:

- Общее представление о медиации
- Опыт обращения в службу медиации
- Степень необходимости службы медиации в университете
- Потребность в обучении медиации
- Совершенствование организации и форм медиации
Анкеты для преподавателей включали 10 вопросов, раскрывающих отношение преподавателей 

к медиации, причины конфликтов в образовательном процессе, потребность в осовении технологий 
медиации.

Анкета для сотрудников включала 10 вопросов относительно осведомленности и потребности в 
службе медиации.

С целью  изучения осведомленности субъектов вуза о службе медиации, степени интеграции 
внедрения медиативных технологий и уровня востребованности  медиативной практики  нами были 
разработаны анкеты для студентов разных направлений подготовки, преподавателей и сотрудников 
университета.

Подчеркнем, что в эксперименте приняли участие все субъекты образовательной сферы 
университета.  

В анкетировании приняли участие  студенты 3 курса Института педагогики и психологии 

КазНПУ имени Абая в количестве 90 человек; преподаватели в количестве 30 человек, сотрудники 
университета в количестве 30 человек. 

Остановимся на результатах эксперимента.
Таблица 1.Частота  участия в конфликтных ситуациях студентов (в%)

Как видно из таблицы №1, 16,6 % студентов часто конфликтуют, 30%  достаточно часто становятся 
участниками конфликтных ситуаций. Четверть  студентов (25,5%)  иногда вступают в конфликты, 
достаточно редко – 16,6%, и 11,1% - редко.

То есть склонным к конфликтному поведению является половина испытуемых. Ниже в диаграмме 
отражены эти данные. 

Считаем, что эти результаты должны быть учтены при психолого-педагогической коррекции в 
работе по снижению конфликтности среди студентов.

Охарактеризуем полученные данные по ППС вуза. 
Таблица 2. Применение медиативных технологий преподавателями (в%)

Анкетирование преподавателей позволило сделать следующие выводы:
- большинство преподавателей осведомлены о медиативных технологиях (66,6%) и считают 

необходимым  функционирование службы медиации в университете, из них 26,6% преподавателей 
проходили обучение медиации и конфликтологии на специальных курсах;

- из технологий обучения медиации преподаватели предпочитают интерактивные технологии 
(43,3%); дистанционные формы – 20% и только 10% - традиционные формы обучения;

- применяют регулярно или эпизодически  медиативные технологии 73,3% преподавателей;
Половина сотрудников не испытывали необходимости обращения за помощью в конфликтных 

ситуациях; хотя треть из них  регулярно участвуют в конфликтах.
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Эти данные позволили разработать и апробировать специальную программу развития 
навыков медиации и эффективной коммуникации с применением активных форм обучения – кейс-
стади, тренинга и ролевых игр и групповой дискуссии. 

Формирующий эксперимент показал, что у студентов экспериментальной группы произошли 
положительные изменения, касающиеся развития эффективных стратегий поведения в конфликтной 
ситуации -  показатели сотрудничества увеличились на 13,3%,  компромисса увеличились на 6,7%; 
показатели конкуренции (соперничества) снизились на 10%. В контрольной группе  значимых 
различий не обнаружено

После реализации программы было  повторное диагностирование по тесту правового и 
гражданского сознания, которое показало уменьшение числа студентов с низким уровнем правового 
сознания на 6,7%, увеличилось количество студентов с высоким и выше среднего уровнем правового 
сознания на 6,5 и 10,6% соответственно, значимость различий также подтверждена методом 
математической статистики.

Наше исседование позволило на научной психологической основе разработать модель службы 
медиации в вузе, в которую были внесены условия эффективного применения альтернативных методов 
разрешения конфликтных ситуаций в вузе.  

К условиям  развития службы медиации мы включили:
- интеграцию деятельности Центра медиации университета и службы медиации для студентов;
- формирование знаний и компетенций медиации у всех субъектов образовательного процесса 

вуза через обучающие семинары, курсы повышения квалификации, тренинги;
- комплексное применение традиционных, интерактивных обучающих и информационных 

технологий в подготовке специалистов в области медиации.
- обучение основам медиации студентов всех направлений подготовки для формирования 

компетенций конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.
В основе любого конфликта лежит неудовлетворенная базовая потребность личности. Известно, 

что в ХХІ веке свойства личности человека, к сожалению, имеют некоторые негативные показатели. 
Причиной этого являются как планетарные проблемы, так и проблемы деятельности, поступков, 
поведения, взаимоотношения, индивидуально-типологические особенности, этнокультурные 
своеобразия и т.д. Данное исследование еще раз подтвердило, что необходимо активизировать 
психологические исследования различных свойств личности ХХІ века. Особое значение приобретает 
разработка, модификация, адаптация психологических инновационных технологий в изучении 
современной личности – субъектов образования. 

Таким образом, комплексный подход к исследованию теоретических, методологических, 
методических и практических вопросов личности будет способствовать созданию базовых основ 
развития поликультурной, нравственно-духовной личности, что является задачей устойчивого 
развития казахстанского общества (Намазбаева Ж.И.) [7,8,9]. 

Поскольку медиация – альтернативный метод разрешения спора при участии беспристрастной, 

нейтральной стороны – медиатора, оказывающего содействие личностям, вовлеченным в конфликт 
с целью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по его урегулированию на 
условиях взаимного эмпатийного межличностного отношения между людьми любого общества. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ МЕНТАЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ И СЛУХОВЫХ СТИМУЛОВ В РАБОТЕ ПО 

СНИЖЕНИЮ СТРЕССОВЫХ ЭМОЦИЙ

Шацкая Е.Г., Ильясов И.И., Малышева Н.Г.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. В данной статье освещены результаты апробации методики ментальной релаксации с 
применением  зрительных и слуховых стимулов в работе по снижению уровня стрессовых эмоций. 
Разработанная методика по результатам эмпирической апробации оказалась эффективной для 
снижения уровня стрессовых эмоций в ситуациях  стрессовых воздействий. Результаты статистической 
обработки полученных данных подтвердили наличие и значимость эффекта, оказываемого работой 
с перцептивными стимулами в качестве инструмента для симптоматического снижения стрессовых 
эмоций.
Ключевые слова: стрессовые эмоции, тревожность, методика ментальной релаксации, зрительные 
стимулы

THE EFFECTIVENESS OF MENTAL RELAXATION TECHNIQUES USING VISUAL AND 
AUDITORY STIMULI IN REDUCING STRESSFUL EMOTIONS

Shatskaya E.G., Ilyasov I.I., Malysheva N.G.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Annotation. This article highlights the results of testing the technique of mental relaxation with the use of 
perceptual stimuli in the work to reduce the level of stressful emotions. Based on the results of empirical 
testing, the developed technique proved to be effective for reducing the level of stressful emotions in situations 
of stressful influences. The results of statistical processing of the obtained data confirmed the presence and 
significance of the effect exerted by working with perceptual stimuli as a tool for symptomatic reduction of 
stressful emotions.
Keywords: stressful emotions, anxiety, methods of mental relaxation, visual stimuli

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос совладания со стрессом 
– стрессовыми эмоциями, сопровождающими жизнь и деятельность человека в условиях 
неопределенности, изменчивости и повышенной тревожности социальной среды и окружающего 
пространства вследствие как глобализации мира, быстро изменяющейся реальности, научно-
технического прогресса, так и усиливающихся межэтнических конфликтов и войн.  

По своей сути стресс – это эмоциональный ответ организма на неудовлетворение желания.  
Находясь в состоянии сильного стресса, человек бывает неспособен адекватно оценить и 
интерпретировать ситуацию, у него снижен процесс обучаемости и восприятия всего нового, ему 
сложно выработать адекватные формы поведения и ответа. И, следовательно, столкнувшись с чем-то, 
превосходящим его внутренние ресурсы (физиологические, психологические, биологические), он не 
может получить удовлетворяющего результата от своих действий. 

Если это разовая ситуация или не особенно впечатляющая ситуация, то постепенно человек 
подстраивается и находит какие-то новые модели поведения и взаимодействия, выстраивает свою 
линию поведения. Но если это есть особенность окружающей его среды, в том числе социальной, новая 
реальность, в которой он вынужден существовать продолжительное время, то человеку приходится 
вносить изменения в свои внутренние процессы, в свое миропонимание и мировосприятие – искать 

источники для разрешения возникающих ситуаций. То есть приспосабливаться, адаптироваться к 
изменившимся условиям, к этой новой реальности. Все это накладывает отпечаток на его психику и 
характер – то есть вызывает определенные психические изменения в его состояниях и переживаниях.

Механизмы приспособления у каждого отдельного человека могут быть разные, в зависимости от 
многих факторов, например, уровня образования, пола, возраста, воспитания и так далее (Стефаненко, 
2013). И эффект от этих механизмов может быть различным прежде всего для самого человека – 
как созидающим, например, различные антистрессовые и релаксационные приёмы и методы,  так и 
разрушающим, например, алкоголизм, наркомания. Но суть в них одна и  та же – человек, попадая в 
состояние стресса, прежде всего стремится вернуться в комфортное для него состояние, устранить 
возникшую напряженность, восстановить свою целостность, способность управлять ситуацией и 
только после этого станет способен к решению создавшейся проблемы. 

Стресс представляет собой физиологическое или психологическое напряжение, возникающее 
в организме человека. Предполагается, что начало исследования проблемы стресса в науке положил 
французский физиолог Клод Бернар, высказавший и обосновавший идею о внутренней среде 
организма и её постоянстве как необходимом условии жизни (Вербина, 2008). Физиологическое 
же и психологическое разграничение понимания стресса попытался  сделать, как предполагается, 
американский психолог Ричард Лазарус (англ. Richard S.Lazarus;  1922 - 2002) в 1970 году. В своей 
теории стресса он отметил, что психический (эмоциональный) стресс связан с оценкой человеком 
предстоящей ситуации как угрожающей, трудной. В то время как физиологический стресс предполагает 
наличие реального физического раздражителя. Но это разделение представляется очень условным, 
так как и в  том, и в другом виде стресса присутствуют оба компонента: физиологический стресс 
сопровождается психологическими изменениями, а психологический стресс может проявляться в 
виде физиологических нарушений (Lazarus, Folkman, 1984).  

Психологический стресс представляет собой психоэмоциональную напряженность, 
появляющуюся в результате возникновения стрессовых  эмоций. Стрессовые же эмоции – результат 
неудовлетворения или не полного удовлетворения каких-либо желаний и потребностей. 

Исходя из этого, можно сделать предположение, что для того, чтобы вывести человека из 
состояния стресса, необходимо снять или хотя бы ослабить действие стрессовых эмоций, то есть 
привести его психоэмоциональное состояние в норму. 

Первые упоминания о релаксационных техниках как одном из вариантов приведения 
психоэмоционального состояния человека в норму были зафиксированы в манускриптах индийской 
и китайской культуры. К ним относятся и техники древних йогов, и различные техники долголетия 
восточной медицины (Каматтари, Баскаков, 2016). 

В настоящее время существует множество различных техник снятия стресса, называемых 
релаксацией (то есть расслаблением), но большинство из них имеют свое происхождение из системы 
прогрессивной релаксации Джекобсона (Нельсон-Джоунс, 2000). Впервые научная разработка 
данного метода как метода симптоматической работы со стрессом была опубликована американским 
врачом, физиологом и психиатром Эдмундом Джекобсоном (англ. Edmund Jacobson; 1888 - 1983) в 
первом издании книги «Прогрессирующая релаксация» (Progressive Relaxation) в 1929 году (Венрих, 
2006). В своей работе автор проследил связь отрицательных стрессовых эмоций (страх, беспокойство, 
раздражение, тревога) с параллельным напряжением мышц тела. Он отметил, что состояние, 
обозначенное им как «нервно-мышечная гипертензия» связана с такими рефлекторными реакциями 
как гипервозбуждение и гиперраздражение. Соответственно для того, чтобы ослабить действие 
данных стрессовых эмоций или нивелировать их вовсе, с точки зрения автора, необходимо достичь 
состояния мышечного расслабления, релаксации. Способы достижения этого состояния, основанные 
на физических упражнениях, Джекобсон назвал прогрессирующей релаксацией. Подобные приёмы 
расслабления, по его предположению, могли бы дать возможность отдохнуть нервно-мышечной 
системе, включая мозг человека. 

Суть прогрессивной релаксации заключалась в последовательном расслаблении различных групп 
мышц и была достаточно продолжительной по времени, чтобы стать эффективной для применения 
в повседневной жизни. Это обстоятельство привело к различным модификациям данного метода. В 
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частности, эти методы, а также механизм классического обуславливания И.П.Павлова, были положены 
в основу так называемых техник десенсибилизации южноафриканским психологом Джозефом Вольпе 
(Wolpe, род. 1915 г.). Вольпе охарактеризовал свой метод как «постепенно устранение невротических 
привычек страха» (Мэтини, Керн, 2006, с.477). При этом релаксация была положена в этом методе как 
стимул, противоположный страху. Предполагалось, что если обучить человека механизму глубокой 
релаксации и побудить его в этом состоянии вызвать в своём воображении стимулы, вызывающие 
страх, то этот человек постепенно теряет чувствительность к реальным стимулам, а впоследствии и к 
ситуациям, вызывающим страх (Wolpe, 1982). 

Чуть позже Бернштайн и Борковец выделили цикл релаксации «фокусировка на определенной 
группе мышц – напряжение этой группы мышц – фиксация напряженности – освобождение от 
напряженности – расслабление» (Нельсон-Джоунс, 2000 с. 113).

Все остальные методы – вербальная релаксация, основанная на сопровождении мышечной 
релаксации вербальными предъявлениями (например, счетом от 1 до 10), ментальная релаксация – 
сопровождение мышечного расслабления представлениями какой-либо спокойной и приятной сцены, 
условная релаксация – расслабление посредством взаимосвязи условного ключевого слова (например, 
«покой» или «отдых») с состоянием глубокого расслабления - по своей сути являются дальнейшем 
развитием метода расслабления, предложенного Джекобсоном (там же, с. 257). Эти методы относятся к 
методам нервно-мышечной релаксации, основное действие которой основывается на том, что человек 
обучается различать напряжение и расслабление. 

Другим способом релаксации может быть произвольная регуляция дыхания. В основе этого 
механизма лежит предположение о том, что диафрагмальное дыхание может понижать активность 
коры головного мозга, в результате чего приток сенсорной информации снижается и психика 
постепенно стабилизируется. 

Физиологически стресс проявляется в  активации симпатической нервной системы, что 
вызывает повышение кровяного давления, повышения частоты сердечных сокращений, учащения 
дыхания (Бреслав, 2016). Но организм имеет механизм возврата в нормальное состояние посредством 
парасимпатической системы, действие которой проявляется в замедлении сердцебиения и дыхания, 
снижении давление крови. Соответственно для того, чтобы симптоматически снизить стрессовое 
состояние необходимо найти какой-то способ, который способствовал бы парасимпатическому 
эффекту, который бы препятствовал постоянному запуску и поддержанию возбуждения 
симпатической нервной системе (Аракелов, Шишкова, 1998). Таким способом является обучение 
техникам саморелаксации (Мур, 2006). 

С точки зрения стресса, любая сильная эмоция (положительная или отрицательная) может 
вызвать дестабилизирующее влияние на психическое состояние и соответствующие последствия этого 
– вплоть до необходимости перестройки внутренних когнитивных и поведенческих схем (Вербина, 
2008). Насколько быстро и успешно происходит эта внутренняя перестройка, называемая процессом 
адаптации, настолько быстро и успешно человек приходит в психически равновесное состояние, в 
котором он снова обретает способность адекватного восприятия окружающей реальности. 

Важным фактором в процессе адаптации является умение человека приспосабливаться к новым 
условиям, умение отказываться от старых стереотипов и моделей поведения и взаимодействия и 
готовность воспринимать новое, обучаться новому поведению (Уорд, 2003). И первым препятствием на 
пути к этому у человека может быть эмоциональная напряженность, которая возникает как ответная 
реакция на нечто новое, входящее в его жизнь, на резкое изменение социальной среды. Эмоциональная 
напряженность осложняет  восприятие человеком происходящих событий и искажает их правильную 
интерпретацию им в рамках имеющегося опыта. Воспринимая ситуации эмоционально (как 
негативно, так и позитивно), он может утрачивать адекватную оценку происходящего и генерировать 
неверную интерпретацию как отдельных событий своей жизни, так и образа окружающего мира 
в целом. И не события, не окружающий мир, а именно эта ошибочная интерпретация может стать 
для него источником сначала психологических страданий, а затем и повлечь за собой нарушение 
физиологического здоровья организма в целом. 

В состоянии эмоционального напряжения человеку сложно воспринимать какие-то 

рациональные объяснения, сложно искать причины своих страданий, ибо его внимание полностью 
сконцентрировано на взволновавшей его проблеме. Чтобы он начал слышать, стал готовым 
к восприятию психологической помощи, к диалогу, готовым к переоценке своей ошибочной 
интерпретации, ему необходимо стабилизировать свое психоэмоциональное состояние – то есть 
снять эмоциональную напряженность. И только после того, как его эмоциональное состояние 
стабилизируется, человек обретает способность либо самостоятельно справиться со сложившимися 
условиями и ситуациями, правильно интерпретировать и найти приемлемое для себя решение, либо 
воспринять психологическую помощь в этом вопросе. Человек перестает эмоционально переживать 
(«пережёвывать») свою проблему и становится готов приступить к её решению. 

Одним из проявлений эмоциональной напряженности может быть постоянное прокручивание 
(осознанное или неосознанное) мыслей о тех ситуациях, которые вызвали эту напряженность – 
ментальную зацикленность. Следовательно, чтобы устранить эту зацикленность необходимо отвлечь 
внимание человека от мыслей, вызывающих у него переживание. Этого можно достичь созданием 
некоего психологического пространства, где он может вернуться в свои первоначальные состояния 
и переосмыслить все заново. 

Это привело нас к осознанию необходимости разработки техники, направленной на снижение 
уровня стрессовых эмоций - техники перцептивно-зрительной релаксации, описание которой впервые 
было опубликованно нами в предыдущих работах (Ильясов, Шацкая, 2018). 

Методика ментальной релаксации с применением перцептивно-зрительных стимулов является 
одной из разновидностей техник ментального расслабления (ментальной релаксации) и достижения 
состояния психологического, ментального расслабления посредством приемов сосредоточения 
внимания на особых перцептивно-зрительных стимулах, являющихся неотъемлемой частью данной 
методики. 

Разновидности подобных релаксационных техник можно встретить в виде различных медитаций, 
созерцания икон, буддистских мандал, арт-терапии. Особенностью методики ментальной релаксации 
является применение уникальных перцептивно-зрительных стимулов, не вызывающих ассоциаций 
ни с философскими воззрениями, ни с различными верованиями. Это дает возможность ослабить 
категориальные связи и снять ментальные зацикленности только на одних вариантах решения 
чего-либо. То есть способствует восстановлению широты восприятия и ослаблению внутренних 
переживаний человека, расширению его сознания и выходу за его пределы. 

В основе данной методики ментальной релаксации лежит сосредоточенное наблюдение в 
течение непродолжительного времени группы предъявляемых перцептивного-зрительных стимулов. 
Перцептивно-зрительный стимул представляет собой некое абстрактное изображение в приятной 
цветовой гамме, основная особенность которого – в отсутствии каких бы  то ни было ассоциаций. 

Перцептивно-зрительные стимулы могут иметь условно обозначаемые разновидности, имеющие 
свою направленность работы. Каждый стимул может подкрепляться определенным уникальным 
буквосочетанием, который вызывает у обучающегося соответствующую мнемотехническую 
(несодержательную) ассоциацию с психологическим состоянием направленности, соответствующей 
перцептивно-зрительному стимулу.

Данная методика ментальной релаксации может применяться как в индивидуальной работе 
с людьми, находящимся под влиянием стрессогенного фактора (например, под влиянием учебного 
стресса – вступительные экзамены) или психологической проблемы, ментальной зацикленности, так 
и в работе с группой. По наблюдаемым данным работа в группе в ряде случаев представляется более 
эффективной. 

Кроме того, этот метод подразумевает самостоятельные занятия как для непосредственного 
снятия стресса и ментальной релаксации, так и для выработки навыков расслабления, доводя их до 
уровня внутреннего психологического инструмента. На этом уровне необходимость применения 
для релаксации перцептивно-зрительных стимулов отпадает – обучающийся, попав под влияние 
стрессогенного фактора, научается самостоятельно своими внутренними силами выводить себя в 
состояние расслабленности и сопротивления этому стрессогенному влиянию.

Наблюдение перцептивно-зрительного стимула представляет собой начальный этап 
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освоения методики. Но уже на этом этапе при правильном выполнении упражнения происходит 
симптоматическое снижение уровня стрессовых эмоций, что подтверждается экспериментальными 
данными – результатами тестирования и наблюдения (Ильясов, Шацкая, 2018). 

Сосредоточив свое внимание на предъявляемом стимуле, обучающийся постепенно отвлекается 
от беспокоящих его мыслей, имеющих эмоциональный заряд. Это ведет к его успокоению, ослаблению 
стрессового эмоционального фона. После чего он может вернуться  к решению своих ментальных 
проблем, если они покажутся ему по-прежнему существенными. Однако в более спокойном 
уравновешенном состоянии обучающийся становится способным достичь более конструктивных 
результатов в этом. Процесс ослабления стрессовых эмоций фиксируется как посредством 
тестирования, так и наблюдается визуально – дыхание становится спокойным и ровным, цвет кожных 
покровов приходит в норму, позы и движения становятся расслабленными, взгляд становится более 
устойчивым и осознанным. 

Если стрессогенный фактор носит ситуативный характер, то подобного упражнения оказывается 
достаточно, чтобы снять стрессовые эмоции безвозвратно – у обучающегося происходит принятие 
проблемной ситуации и вопроса, восстанавливается психоэмоциональный баланс, он возвращается к 
привычному для себя течению жизни, находит приемлемое для себя решение беспокоящей проблемы 
или начинает совершать действия в направлении её разрешения, находит иные, приемлемые варианты 
удовлетворения своих потребностей и желаний. 

Продолжительность занятия непосредственно с перцептивно-зрительными стимулами может 
составлять до 15 минут. Ограничение по времени обусловлено  тем, что, как это было подмечено 
специалистами в этой области (Мур, 2006), при превышении этого ограничения (свыше 30 минут) 
данный метод у обучающегося может стать «методом бегства от реальности». 

Занятие проводится в свободной и удобной форме (удобная и привычная форма одежды, 
удобная сидячая поза, спокойная медитативная обстановка без внешних раздражителей). Количество 
участников при в групповом занятии может быть любым, но в пределах состояния комфорта группы 
в целом (оптимальное количество 10-15 человек). 

Основным инструментом, используемым в упражнениях перцептивно-зрительной релаксации, 
является перцептивно-зрительный стимул, составляемый определенным способом, обеспечивающим 
ему уникальность и неповторимость. 

Сосредоточение на перцептивно-зрительном стимуле позволяет человеку создать внутри себя 
некое пространство, в котором он сможет побыть наедине с самим собой, отвлечься от посторонних 
проблем, спокойно подумать, где он сможет почувствовать, а что же хочет именно он – состояние 
внутреннего комфорта и свободы. Это состояние дает возможность отвлечься от беспокоящей 
ситуации и потом посмотреть на ней немного другими глазами. 

Упражнение с перцептивно-зрительными стимулами представляет собой сосредоточенное 
наблюдение последовательности перцептивно-зрительных стимулов, направленное как на достижение 
состояния расслабления, ментальной релаксации. Это может приводить не только к мысленному 
отвлечению от беспокоящих ситуаций и проблем. так и последующую активацию подсознательных 
процессов, направленных на решение тех или иных проблем, переосмысление проблемных ситуаций, 
достижение внутреннего инсайта, восстановление психоэмоционального и психофизиологического 
здоровья. 

Каждый перцептивно-зрительный стимул имеет своё уникальное буквосочетание, которое 
вступает в ассоциативную связь с состоянием, воспроизводимым при помощи перцептивно-
зрительного стимула. Мысленное повторение буквосочетания одновременно с сосредоточением 
на стимуле усиливает эффект, получаемый от данного стимула, и в дальнейшем помогает при 
необходимости вспомнить это состояние уже вне терапевтической процедуры. 

Для наибольшей эффективности в повседневной жизни, как одна из разновидностей 
релаксации, выполнение данного упражнения самостоятельно не должно требовать создания каких-
то специальных условий или подходящего времени. В настоящее время возможно использование 
стимульных изображений в виде карточек карманного формата либо изображений в смартфоне. 

Для самостоятельного достижения состояния релаксации требуется от 5 до 10 минут работы со 

стимульным материалом.  Данное упражнение в виде мини-релаксации можно выполнять во время 
ожиданий и поездок, в любом месте, где возможно непродолжительное отвлечения внимания и 
погружение в себя. 

Как один из методов релаксации, перцептивно-зрительная релаксация показана не всем и имеет 
ряд своих ограничений (Пашковский, 2006). В первую очередь она подходит тем, кто находится 
в состоянии острых стрессовых напряжений, мешающих им адекватному функционированию и 
нормальной жизни. Также она помогает в снятии таких симптоматических проявлений как бессонница, 
головная боль, нервное напряжение, некоторые непереносимые состояния, расслабление в которых 
может быть адекватным исходом. Это могут быть ситуации, связанные с самоутверждением, или 
работа в направлении реалистичных изменений. Во всех этих случаях важно установить время и 
регулярность самостоятельных занятий (Мур, 2006).

Эмпирическая апробация техники перцептивно-зрительной релаксации происходила в несколько 
этапов с целью изучения влияния эффекта её применения на уровень стрессовых эмоций. 

Объектом эмпирической апробации были стрессовые эмоции, а в качестве предмета эмпирической 
апробации изучался эффект влияния техники перцептивно-зрительной релаксации на уровень 
стрессовых эмоций в различных ситуациях. 

В качестве основной гипотезы апробации было выдвинуто предположение, что применение 
техники перцептивно-зрительной релаксации оказывает влияние на уровень стрессовых эмоций - 
симптоматически снижает его. 

В качестве участников апробации  выступили российские граждане, испытывающие стрессовые 
эмоции на (75 участников, 14 мужчин и 61 женщина  в возрасте от 30 до 75 лет). В данной серии 
участвовало 75 человек (мужчины и женщины разных возрастных групп), выбранных случайным 
образом, испытывающих по устному опросу беспокоящее их состояние стресса (повышенной 
эмоциональной напряженности). По возрасту распределение выборки было следующим:

• 18 человек в возрасте от 30 до 40 лет;
• 10 человек в возрасте от 41 до 50 лет;
• 17 человек в возрасте от 51 до 60 лет;
• 30 человек в возрасте от 60 до 75 лет.

Все участники апробации на момент измерений по их субъективной оценке находились  в 
состоянии стресса, вызванного психологическими или физиологическими причинами (заболеваниями). 
Данное исследование проводилось в городах: Москве, Перми и Саки (Крым) в 2019 г.. 

Оценка эффективности упражнений с перцептивно-зрительными стимулами в ситуации 
эмпирической апробации осуществлялась посредством физиологических и социально-психологических 
методов наблюдения за изменением состояния тревожности, которая является одним из показателей 
наличия и динамики стресса:

• путем наблюдения за показаниями кожно-гальванической реакции и уровнем кровного 
давления, изменения в которых являются показателем изменения стрессовых эмоций (в 
индивидуальной работе);

• изменениями в уровне тревожности по тесту Спилберга (в групповой работе).
Также применяется метод беседы (устного опроса) и в качестве дополнительного инструмента, 

фиксирующего уровень тревожности в целом, применяется тест Личностной тревожности по 
Спилбергу.

Согласно поставленным задачам, эмпирическая апробация была направлена на изучение 
эффекта применения метода перцептивно-зрительной релаксации для симптоматического снижения 
стрессовых эмоций в общем случае 

План эмпирической апробации предполагал проведение занятий по технике перцептивно-
зрительной релаксации с измерением изменения уровня тревожности как показателя стрессовых 
эмоций. Измерение производилось по тесту ситуативной тревожности Спилберга перед проведением 
занятия и сразу после его окончания. 

Проверяемая статистическая гипотеза – о наличии различий значений уровня тревожности 
до и после проведения занятий с перцептивно-зрительными стимулами. Проверка данной гипотезы 
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осуществлялась методом статистической обработки и анализа данных с помощью статистического 
пакета IBM SPSS Statistic. 

Перед началом анализа полученные данные были проверены на соответствие нормальному 
распределению с помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты проверки 
приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты проверки данных на нормальность распределения  с помощью 
статистического пакета SPSS

 

Где, СС1 – значения уровня тревожности по тесту ситуативной тревожности Спилбрегера до 
проведения занятия.

СС2 - значения уровня тревожности по тесту ситуативной тревожности Спилбрегера после 
проведения занятия.

Величина эффекта – полученная разница между данными СС1 и СС2 для каждого участника 
занятия.

Как мы видим из полученных результатов, статистическая значимость меньше 0,05. Это говорит 
о том, что  вероятность ошибки не является значимой. То есть значения исследуемых нами переменных 
достаточно хорошо подчиняются нормальному распределению и в нашем случае можно применять 
параметрические тесты.

Так как в нашей работе одному и тому же респонденту соответствовали измерения   до занятия и 
после занятия, то данные выборки можно считать зависимыми. Следовательно, это дало нам основание 
применить Т-критерий Стьюдента для двух зависимых выборок. Данный критерий используется для 
определения статистической значимости различий средних величин. Для этого необходимо оценить 
статистическую значимость различий средних контрольного и экспериментального измерения. 

Результаты проверки гипотезы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты проверки статистической гипотезы о значимых различиях изменений 
уровня тревожности до и после проведения занятий с перцептивно-зрительными стимулами

 

Как мы видим из результатов обработки данных, показатель значимости различий существенно 
меньше 0,05, что говорит о том, что между переменными СС1 (уровень тревожности до проведения 
занятия) и СС2 (уровень тревожности после проведения занятия) есть значимые различия. 
Следовательно, подтверждается наше предположение о положительном эффекте от проведенного 
занятия с перцептивно-зрительными стимулами, выражающемся в снижении уровня тревожности 
(симптоматическом снижении стрессовых эмоций). 

На основании выполненного выше статистического анализа данных мы можем сделать вывод о 
том, что  выполняемые упражнения с перцептивно-зрительными стимулами играют роль в снижении  
уровня тревожности у участников. Так как уровень тревожности рассматривается как основной 
индикатор стрессовых эмоций, то его снижение может говорить и об их снижении тоже. 

Разработанная методика ментальной релаксации с применением перцептивно-зрительных 
стимулов по результатам эмпирической апробации оказалась эффективной для снижения уровня 
стрессовых эмоций в ситуациях  стрессовых воздействий.

Результаты статистической обработки полученных данных подтвердили наличие и значимость 
эффекта, оказываемого работой с перцептивно-зрительными стимулами в качестве инструмента для 
симптоматического снижения стрессовых эмоций.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций у 
студентов университетов Белоруссии, обучающихся на специальности практическая психология. 
В эмпирическом исследовании  методика М. Рокича и методика Ш. Шварца. В статье приведены 
результаты эмпирического исследования.
Ключевые слова: ценностные ориентации,  терминальные и инструментальные ценности 

VALUE ORIENTATIONS IN STUDENTS OF PRACTICAL PSYCHOLOGY
Olifirovich E.V., Jyha  N.D.

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Abstract: This article presents the results of a study of value orientations among students of Belarusian 
universities studying in the specialty of practical psychology. In an empirical study, the method of M. Rokich 
and the method of Sh . Schwartz. The article presents the results of an empirical study.

Keywords: value orientations, terminal and instrumental values

Введение. Ценностные ориентации – важнейший структурный компонент личности.
Ценности, как и другие, социально-психологические образования являются регуляторами 

поведенческих реакций у человека и являются важными для всех областей в жизни человека.
Ценности являются двойственными, с одной стороны социальными, так как являются 

исторически и культурно обусловленными, а с другой и индивидуальными, так как сосредотачивают в 
себе жизненные знания конкретных субъектов.

Основная часть. Социальные ценности представляются некими данными, имеющими опытную 
значимость, соотносимую с объектами деятельности [1].

Наличие субъективной значимости для людей тех либо других ценностей определяется 
различными источниками.

Основными такими источниками на различных стадиях развития научной мысли были:
- божественный или природный разум;
- инстинктивные биологические потребности;
- универсальный закон сохранения видов;
- этические нормы;
- внутренняя психология людей [2].
Терминальная и инструментальная ценность, высшая и регрессивная, внутренняя и внешняя 

ценности по своему происхождению соответствуют различным уровням либо стадиям развития 
личности.

Ценностная ориентация личности, связывает её внутреннее «Я» и окружающую действительность, 
способствует образованию сложной многоуровневой иерархической системы, занимает при этом 

промежуточное расположение между такими сферами как мотивационно-потребностная и сфера 
личностного смысла [3].

Естественно, ценностным ориентациям личности свойственны двоякие функции.
Одна сторона системы ценностных ориентаций является высшим контрольным органом, 

осуществляющим регуляцию побудителя активности личности, определяет приемлемый способ, 
направленный на их реализацию.

Другая сторона системы является внутренним источником жизненной цели личности, 
выражением того что представляется как более важный личностный смысл.

Таким образом, под системой ценностных ориентаций подразумевают важнейший 
психологический орган, способствующий саморазвитию и личностному росту, определяющий при 
этом направление и способ, необходимый для осуществления этого роста.

Цель исследования: выявить ценностные ориентации у студентов специальности «Практическая 
психология».

Для достижения цели нами было проведено исследование на базе «Барановичский 
государственный университет» и «Брестский государственный университет», выборку составили 100 
студентов, обучающихся на специальности практическая психология.

Для достижения цели исследования, нами были использованный следующие методики, которые 
релеванты теме и цели исследования:

Для определения характерного содержания системы ценностей студентов-психологов была 
использована методика М. Рокича.

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности 
и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу 
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности.

Методика М. Рокича основана на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает 
два вида ценностей:

а) Терминальные - убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования 
стоит того, чтобы к ней стремиться.

б) Инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 
является предпочтительным в любой ситуации.

Испытуемым предлагается последовательно ранжировать 18 наименований терминальных 
ценностей и 18 наименований инструментальных ценностей.

Первая указанная в списке ценность получает 1 балл, вторая - 2 балла и так до последней (18 
баллов). Подсчитывается среднее арифметическое по каждой ценности.Ценности, получившие 1-6 
баллов - значимые; 7-12 баллов - менее значимые; 13-18 баллов - не имеющие значения.

Для исследования особенностей ценностных ориентаци была применена методика Ш. Шварца.
Тест ценности Шварца (Ценностный опросник Шварца. / Методика Шварца) применяется для 

исследования динамики изменения ценностей как в группах (культурах) в связи с изменениями в 
обществе, так и для личности в связи с ее жизненными проблемами. 

Опросник Шварца состоит из двух частей. 
Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и убеждений, 

оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из двух частей: существительных 
и прилагательных, включающих 57 ценностей. Испытуемый оценивает каждую из предложенных 
ценностей по шкале от 7 до -1 баллов.  Вторая часть опросника Шварца представляет собой профиль 
личности. Состоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей. Для оценки 
описаний используется шкала от 4 до -1 баллов. Перед началом требуется прочитать список из 30 
ценностей и выбрать одну, которая наиболее важна для Вас, и оценить ее важность «7». Далее, выбрать 
ценность наименее важную для Вас и оценить ее -1, 0 или 1, согласно ее важности. Затем оценить 
оставшиеся ценности (от -1 до 7). После этого надо оценить, насколько важна каждая из данных 
ценностей для Вас, как руководящий принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены в способах 
действия, которые могут быть более или менее важными для Вас. Испытуемому нужно различить 
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ценности, насколько это возможно, используя все номера. Для начала прочитать ценности в списке 2, 
выбрать то, что наиболее важно и оценить на шкале (отметка 7). Затем надо выбрать ценность, которая 
противоречит вашим принципам (отметка — 1). Затем оценить остальные ценности.

 Данная методика дает количественное выражение значимости каждого из десяти мотивационных 
типов ценностей на двух уровнях:

- на уровне нормативных идеалов и
- на уровне индивидуальных приоритетов.
Исходя из анализа данных, мы получили следующие результаты:
По результатам методики М. Рокича мы выявили следующие ценности у стедентов–психологов:
Менее значимые терминальные ценности- уверенность в себе, жизненная мудрость, развитие, 

интересная работа, продуктивная жизнь, общественное призвание, познание. Менее значимые 
инструментальные ценности-смелость в отстаиваниях своего мнения, самоконтроль, ответственность, 
широта взглядов, эффективность в делах, терпимость, чуткость, аккуратность, воспитанность, 
высокие запросы, рационализм, исполнительность. Не имеющие значения терминальные ценности-
красота природы и искусства, счастье других, творчество. Не имеющие значение инструментальные 
ценности-непримиримость к недостаткам в себе и других.

По полученным данным мы можем говорить о том, что высокое значение отдается таким 
ценностям как:

- здоровье;
- наличие хороших и верных друзей;
- материально обеспеченная жизнь.
На последнем месте значимости:
- счастье других;
- красота природы и искусства;
- творчество;
- непримиримость к недостаткам.
Рассмотрим наиболее значимые терминальные ценности. Так на первом месте выделяются 

здоровье (90%), любовь (85%), материальная обеспеченность (60%), счастливая семейная жизнь (75%), 
наличие хороших друзей (65%).

Среди инструментальных ценностей наиболее значимые: образованность (65%), независимость 
(35%), твердая воля (45%), честность (60%), чуткость (35%), аккуратность (45%), воспитанность (55%).

В целом, результаты исследования ценностных ориентаций у студентов показали, что из сферы 
терминальных ценностей значимыми являются такие ценности как потребность в здоровье, счастливая 
семейная жизнь.

Для достижения задачи исследования по выявлению ценностных ориентаций у предпринимателей 
был проведен опросник «Ценностных ориентаций Ш.Шварца».

Результаты исследования особенностей ценностных ориентаций студентов–психологов 
представлены в таблицах 1–2. и на рис. 1–2. По средним групповым данным был составлен обзор 
ценностей студентов психологов (Таблица.1). Так же был составлен профиль личности студентов 
психологов (Таблица 2). 

Таблица 1 Обзор ценностей студентов психологов (Методика ценностных ориентаций Ш. 
Шварца, опросник «Обзор ценностей»)

                   
Рисунок 2 – результаты исследования ценностных ориентаций студентов психологов (Методика 

ценностных ориентаций Ш. Шварца, опросник «Обзор ценностей»)»

Из таблицы 1 и рис.1 мы видим, что у студентов психологов (3,1) первом месте находится 
«безопасность», то есть для них важна безопасность для других людей и себя. У студентов еще одна 
ценность на первом месте (3,1) – это «конформность», они сдерживают и предотвращают негативные 
действия. На втором месте (4,2) студентов находится «достижение», то есть для них важен личный успех 
через проявление компетентности. У студентов «Традиции» на восьмом месте (8,3), то есть эта ценность 
для них не очень важна. Третье место (5) у студентов занимает ценность «гедонизм». Это означает, 
что для них очень важно наслаждение жизнью, удовольствия. У студентов «самостоятельность» на 
седьмом месте (6,4), она для них не очень важна. А на четвертом месте (5,1) у студентов «доброта». 
Пятое место (5,2) у них занимает «власть», авторитет, богатство. У студентов «универсализм» почти на 
одном уровне, на шестом месте (5,6). Девятое место (9) у студентов занимает «стимуляция», стремление 
к новизне, то есть эта ценность для них менее значима, чем все остальные.
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Таблица 2 Профиль личности студентов психологов по опроснику (Методика ценностных 
ориентаций Ш. Шварца, опросник «Профиль личности»)

Рисунок 2 – результаты исследования ценностных ориентаций студентов психологов (Методика 
ценностных ориентаций Ш. Шварца, опросник «Профиль личности»)

Из таблицы 2 и рис. 2 мы видим, что у студентов на первом месте (2) находится «безопасность», на 
втором месте (3,8) «гедонизм», на третьем (4,4) «самостоятельность», на четвертом (4,9) «достижение». 
Пятое место (5,5) у студентов занимает «универсализм», шестое место (5,6) – «доброта», седьмое (5,7) 
– «конформность». Менее значимыми ценностями для них являются «традиции» – 10 место (9,1), 
«стимуляция» – 8 место (5,8) и еще «власть» – 9 место (8,2). Таким образом, для студентов главное 
безопасность для других людей и себя, наслаждение жизнью, самостоятельность и личный успех. 

Заключение. На основе проведенного исследования мы можем дать следующую характеристику 
ценностей студентов психологов. Студенты придают большое значение своей собственной 
безопасности и безопасности других людей. Гармония, стабильность общества и взаимоотношений 
для них являются первостепенными. Социальный порядок, безопасность семьи, взаимопомощь – это 
то, что заботит студентов. Для обеспечения безопасности они предпочитают предотвращать действия, 
склонности и побуждения к действиям, которые могут причинить вред другим и не соответствуют 
социальным ожиданиям. Проявляется данное поведение через послушание, самодисциплину, 
вежливость, уважение родителей и старших. Студенты стремятся к личному успеху через проявление 
компетентности в соответствии с социальными стандартами, для них важно социальное одобрение. 
Удовольствие и наслаждение жизнью также является очень важным. Студенты имеют потребности 
в позитивном взаимодействии, потребности в аффилиации и обеспечении процветания группы. 
Стремятся к благополучию близких людей, что проявляется в таких качествах как полезность, 
лояльность, снисходительность, честность, ответственность, дружба, зрелая любовь.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

Павлюкович А.Н. и Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. Целью исследования являлось выявить личностные свойства студентов. Для достижения 
цели было проведено исследование на базе «Барановичский государственный университет», выборку 
составили 100 студентов педагогических специальностей. Использовались методика 1б-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла и Тест на локус контроля Роттера. В результате проведенного 
эмпирического исследования были выработаны рекомендации по формированию профессиональной 
направленности. 
Ключевые слова: личность, индивидуальные различия, индивидуальность.

THE PERSONAL PROFILE OF STUDENTS ENROLLED IN PEDAGOGICAL STUDIES
Pavlyukovich A.N., N.D. Jyha

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. The purpose of the study was to identify the personal characteristics of students. To achieve 
this goal, a study was conducted on the basis of «Baranovichi State University», the sample consisted of 100 
students of pedagogical specialties. The method was used - R. Kettell’s factor personality questionnaire and the 
Rotter Locus control Test. As a result of the conducted empirical research, recommendations on the formation 
of professional orientation were developed. 
Keywords: personality, individual differences, individuality

ВВЕДЕНИЕ. Настоящим камнем преткновения в исследовании личности до сих пор остается 
вопрос о соотношении общей и дифференциальной психологии [1, с. 35]..

Большинство авторов избирает дифференциально-психологическое направление. Беря свое 
начало от Ф. Гальтона и Ч.Э. Спирмена, направление это вначале ограничивалось исследованием 
умственных способностей, впоследствии оно охватило изучение личности в целом. Уже Ч.Э. Спирмен 
распространил идею факторов на особенности воли и аффективности, выделив наряду с общим 
фактором «g» фактор «s» [2, с. 117]. Дальнейшие шаги были сделаны Р. Кеттелом, предложившим 
многомерную и иерархическую модель факторов (черт) личности, среди которых рассматриваются 
такие, как эмоциональная стабильность, экспансивность, самоуверенность [3, с.118].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Личность в общей психологии – это некоторое ядро, интегрирующее 
начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и придающее его поведению 
необходимую последовательность и устойчивость [1, с. 10].

Личность — относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, прежде всего, 
на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности является 
самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и оценке, которую даёт себе сам 
человек.

Термин «студент» латинского происхождения, в переводе на русский язык означает усердие 
работающий, занимающийся, то есть овладевающий знаниями. [2, с. 65]

Студенчество — это особая социальная категория, специфическая общность людей, 
организационно объединенных институтом высшего образования. Студенчество включает людей, 
целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями, 
занятых, как предполагается, усердным учебным трудом. Как социальная группа оно характеризуется 
профессиональной направленностью, сформированностью отношения к будущей профессии, которые 
суть следствие правильности профессионального выбора и адекватности и полноты представления 
студента о выбранной профессии [4, с. 13].

Если изучить студента как личность, то возраст 18-20 лет — это период наиболее активного развития 
нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, 
овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-
трудовых и др. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, 
интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией — с другой, 
выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта. Это 
время спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных достижений.

В исследованиях, посвященных личности студента, показывается противоречивость внутреннего 
мира, сложность нахождения своей самобытности и формирования яркой, высококультурной 
индивидуальности.

Студенческий возраст характеризуется и тем, что в этот период достигаются многие оптимумы 
развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко одновременно проявляются «ножницы» 
между этими возможностями и их действительной реализацией. Непрерывно возрастающие творческие 
возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, которые сопровождаются и расцветом 
внешней привлекательности, скрывают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться 
«вечно», что вся лучшая жизнь еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь.

Целью исследования являлось выявить личностные свойства студентов.
Для достижения цели нами было проведено исследование на базе «Барановичский 

государственный университет», выборку составили 100 студентов педагогических специальностей.
Для достижения цели исследования, нами были использованы следующие методики, которые 

релеванты теме и цели исследования:
Методика «1б-факторный личностный опросник Р. Кеттелла» и Тест на локус контроля Роттера.
В ходе исследования, изyчeния личнocти c пoмoщью 1б-фaктopoв личнocти выяcнилocь, чтo 

дoминиpyющими фaктopaми cpeди студентов являютcя фaктopы I-и Q-3, тaк кaк 90% иcпытyeмыx имeют 
выcoкиe тeмпы oт этиx фaктopoв. Люди c выcoким ypoвнeм фaктopa I, кaк пpaвилo, poмaнтичecкиe, 
любят пyтeшecтвoвaть и пoлyчaть нoвыe впeчaтлeния. Oни paзвивaют вooбpaжeниe, эcтeтикa вaжнa 
для ниx. Чeлoвeк c выcoкoй oтмeткoй фaктopa Q-3 имeeт oбщecтвeннo пpизнaнныe xapaктepиcтики: 
caмoкoнтpoль, вынocливocть, coзнaниe, cклoннocть к coблюдeнию этикeтa. Для тoгo, чтoбы 
cooтвeтcтвoвaть тaким cтaндapтaм, чeлoвeк дoлжeн пpилaгaть oпpeдeлeнныe ycилия, имeть чeткиe 
пpинципы, yбeждeния и yчитывaть oбщecтвeннoe мнeниe. Этoт фaктop измepяeт ypoвeнь внyтpeннeгo 
кoнтpoля пoвeдeния, интeгpaции личнocти. Люди c выcoкими oцeнкaми пo этoмy фaктopy cклoнны к 
opгaнизaциoннoй дeятeльнocти. Фaктop xapaктepизyeт coзнaниe чeлoвeчecкoй cилы, кoнтpoль cилы 
«я» (фaктop C) и cилы «cвepx-я» (фaктop G) и oпpeдeляeт тяжecть вoлeвыx пpизнaкoв личнocти.

Нaимeньшaя дoля фaктopa MD, тaк кaк тoлькo 10% иcпытyeмыx имeют выcoкиe тeмпы этoгo 
фaктopa. MD фaктop xapaктepизyют aдeквaтнocть caмooцeнки личнocти, oнa oпpeдeлилa зpeлocть. 
Для иccлeдoвaтeлeй, дaнныe пo этoмy фaктopy имeют бoльшoe знaчeниe, пoтoмy чтo oни пoмoгaют 
oцeнить зpeлocть чeлoвeкa, в cвoю oчepeдь мoгyт быть иcпoльзoвaны в индивидyaльнoй paбoтe c 
pecпoндeнтoм.

Далее был проведён тест по методике локус контроля (Дж. Роттера) (Табл. 1).
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Таблица 1– Результаты тестирования по методике локус контроля Дж. Роттера

По полученным данным можно судить о том, что процент экстерналов среди выше намного 
выше, чем среди интерналов.

Как видим, студенты экстернальны. Им свойственно внешне направленное защитное поведение, 
в качестве атрибуции ситуации они предпочитают иметь шанс на успех. В общем плане это указывает 
на то, что любая ситуация студентам желательна как внешне стимулируемая, причем в случаях успеха 
происходит демонстрация способностей.

Студенты убеждены, что их неудачи являются результатом невезения, случайностей, 
отрицательного влияния других людей. Им весьма необходимы одобрение и поддержка, иначе они 
работают все хуже. 

Существует два крайних типа локуса контроля: интернальный и экстернальный. В первом случае 
человек считает, что с ним происходит прежде зависит его личных качеств, таких как компетентность, 
целеустремленность, уровень личных способностей, и соответственно является закономерным 
результатом его деятельности. Во втором случае человек убежден, что его успехи и неудачи являются 
результатом влияния внешних сил и не зависящих от него факторов, таких как везение, случай, 
а также влияние других люди и т.д. Такие люди всегда найдут объяснение своему поведению, 
неудовлетворительной оценке своей деятельности и ее результатам.

О предпочтениях студентов в области с интернальностью необходимо отметить, что они все-
таки больше, чем экстерналы и убеждены в неслучайности их успехов или неудач, считают, что они 
зависят от компетентности, целеустремленности, уровня способностей и являются закономерным 
результатом целенаправленной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
НАПРАВЛЕННОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СТУДЕНТОВ:

В результате проведенного эмпирического исследования были выработаны рекомендации по 
формированию профессиональной направленности. 

Выбор профессии — не минутное дело, оно может оказаться самым трудным выбором в жизни. 
Постарайтесь не поддаваться на уговоры стать непременно юристом или врачом. Необходимо 

выбирать профессию, соотносящуюся с интересами, способностями, благодаря которым можно 
достичь совершенства. 

Подумайте, чем бы хотелось заниматься именно вам. Обязательно размышляйте над тем, как 
осуществить свою мечту. 

Не старайтесь поступать туда, куда хотят поступить ваши друзья. Они поступают туда, где им 
интересно, где они смогут применить свои силы. 

Узнайте, как можно больше о той профессии, какую хочется вам выбрать. Если это возможно, 
побывайте в том месте, где, как вы предполагаете, вам придется работать впоследствии, поговорите 
с людьми, которые уже занимаются этим делом. Чем больше вы знаете о профессии, тем лучше вы 
сможете определить, действительно ли она нужна вам.

Отдавайте себе отчет, что решение не может быть абсолютным и что в любое время в твоей 
жизни могут произойти перемены. 

Пройдите тестирования у психолога. Тесты могут помочь выбрать правильное направление, 

определить специальные способности, интересы, направленность. 
Постарайтесь не заблуждаться по поводу своих возможностей. Необходимо выявить свои 

возможности, способности, характерные черты, чтобы не испытывать лишних иллюзий по поводу 
задач, которые по объективным причинам не будут выполнены. 

Не поддавайтесь чувству страха — это нормальное состояние, которое испытывают все люди 
перед выбором. 

Постарайтесь обратить особое внимание на те предметы, которые необходимы для поступления 
в выбранное учебное заведение. 

Пытайтесь узнать все: как поступают, как учатся, как устраиваются работать после окончания 
обучения. Это поможет сложиться представлению о том, что делать дальше.

Таким образом, очень важно, чтобы абитуриенты и студенты не только на психологических 
занятиях занимался самопознанием, определением своих индивидуальных черт, профессиональной 
направленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что респонденты 
экстернальны. Им свойственно внешне направленное защитное поведение, в качестве атрибуции 
ситуации они предпочитают иметь шанс на успех. В общем плане это указывает на то, что любая 
ситуация студентам желательна как внешне стимулируемая, причем в случаях успеха происходит 
демонстрация способностей. Студенты убеждены, что их неудачи являются результатом невезения, 
случайностей, отрицательного влияния других людей. Им весьма необходимы одобрение и поддержка, 
иначе они работают все хуже. 

Дoминиpyющими фaктopaми cpeди студентов являютcя фaктopы I-и Q-3, тaк кaк 90% 
иcпытyeмыx имeют выcoкиe тeмпы oт этиx фaктopoв. Люди c выcoким ypoвнeм фaктopa I, кaк пpaвилo, 
poмaнтичecкиe, любят пyтeшecтвoвaть и пoлyчaть нoвыe впeчaтлeния. Oни paзвивaют вooбpaжeниe, 
эcтeтикa вaжнa для ниx. Чeлoвeк c выcoкoй oтмeткoй фaктopa Q-3 имeeт oбщecтвeннo пpизнaнныe 
xapaктepиcтики: caмoкoнтpoль, вынocливocть, coзнaниe, cклoннocть к coблюдeнию этикeтa.
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ПСИХОТИП ЛИЧНОСТИ КАК ТРИГГЕР АКТУАЛИЗАЦИИ 
СО-ЗАВИСИМОСТИ 

Артемцева Н. Г.
РГУ им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, Россия

Аннотация. В статье предлагается новый взгляд на феномен со-зависимости. Показано что со-
зависимость носит общий характер: в нашем быстро меняющемся обществе все мы оказываемся так 
или иначе со-зависимыми: от любимых, родных, детей, клиентов,  начальства, СМИ, рекламы и т.д. 
В исследовании использована система типов личности на базе таких ее когнитивных характеристик, 
как рациональность – иррациональность и отношение к миру и к себе. Для разных типов личности 
ситуация, в которой актуализируется созависимость, оказывается разной. 
Ключевые слова: псикосмология, личность, со-зависимость, психотип, установка, механизм и 
профиль со-зависимости

PERSONALITY PSYCHOTYPE AS A TRIGGER OF ACTUALIZATION  
CO-DEPENDENCE

Artemtseva N.G.
Department of Psychology, Kosygin Russian State University

 (Technology. Design. Art), Moscow, Russia

Abstract. The article offers a new look at the phenomenon of co-dependence. It is shown that co-dependence is 
of a general nature: in our rapidly changing society, we all turn out to be co-dependent in one way or another: 
from loved ones, relatives, children, clients, bosses, the media, advertising, etc. The study uses a system of 
personality types based on such cognitive characteristics as rationality – irrationality and attitude to the world 
and to oneself. For different types of personality, the situation in which codependency is actualized turns out 
to be different.                        
Keywords: psychosmology, personality, co-dependence, psychotype, attitude, mechanism and profile of co-
dependence

В области исследований  со-зависимости в психологии сложилась весьма непростая ситуация. 
С одной стороны, все чаще встречаются описания этого феномена в медицине, психиатрии, 
психологии, консультировании, социальных служб.  С другой стороны, современные авторы не 
идут дальше описаний, свидетельствующих лишь о том, что такое явление существует, и попыток 
объявить это явление новой парадигмой в системе психологического знания. (см., напр., Whitfield, 
2010). Экспериментальные исследования ограничиваются изучением факторов, способствующих 
возникновению со-зависимости исключительно применительно к семьям алкоголиков, наркоманов 
и дисфункциональным семьям (Beattie, 2022; Уайнхолд, 2003) и не содержат  описаний каких-либо 
эмпирических данных. Даже описания поведенческих проявлений и критерии диагностики следуют 
из психотерапевтических практик (см. Артемцева, 2017).  В итоге со-зависимость оказывается одним 
из наименее изученных явлений в психологической науке. Понимание причин возникновения и 
возможность предотвращения появления со-зависимых отношений в жизни каждого индивидуума 
делает изучение механизма со-зависимости особенно актуальным.

Нам хотелось бы показать что хотя со-зависимость и носит общий характер (в нашем быстро 
меняющемся обществе все мы оказываемся так или иначе со-зависимыми: от любимых, родных, детей, 

клиентов,  начальства, СМИ, рекламы и т.д.), ситуация, в которой она актуализируется, обусловлена 
типом личности со-зависимого человека. 

Мы используем  прямой перевод слова “Co-dependence” на русский язык - со-зависимость. “Со-
зависимый” человек - тот, который, с одной стороны, позволяет поведению другого человека влиять 
на свою жизнь, а с другой - пытается контролировать это поведение. Этот другой человек может быть 
собственным ребенком, взрослым, любовником, мужем\женой, сестрой, родителями, клиентом или 
лучшим другом. Он\она может быть алкоголиком, наркоманом,  душевно или физически больным 
человеком или просто подверженным частым депрессиям. Но дело не в том, другом человеке, 
который болен и зачастую знает об этом. Дело в том, кто находится рядом. Именно ему труднее всего 
осознать свое поведение как болезнь, именно он/она  расплачивается часто всю свою жизнь за чью-то 
зависимость от алкоголя, наркотиков, работы, депрессии и т.д. 

Как явление  «Co-dependence» (со-зависимость) было вычленено в психологии сравнительно 
недавно, но идея развития зависимости людей ближайшего окружения алкоголика, наркомана и др. 
их поведения была замечена еще в конце  девятнадцатого века. Однако только в 1986 году в Америке 
появились первые анонимные группы для «Сo-dependents». А в 1990 году была создана NCC (National 
Council  on Со-dependence) . 

Мы полагаем, что созависимый – это человек, который испытывает трудности в жизни и видит 
причину этих трудностей во внешнем плане, в проблемах зависимого значимого другого. Главное 
– созависимый часто не зависит от зависимого значимого другого, всегда не зависит от предмета 
зависимости. Он зависит от самой зависимости значимого другого, вместе с ним.

Одной из главных причин называют отношения (личные или профессиональные) с озабоченными, 
зависимыми или нуждающимися людьми. О другой - обычно умалчивают. Это отчасти культурные, 
религиозные, моральные нормы и догмы, мешающие обсуждать свои проблемы с другими людьми, 
давать волю чувствам и т.д. 

Причиной  со-зависимости многие авторы считают тот факт, что эти люди выросли в 
неблагополучных, нездоровых и/или дисфункциональных семьях. Очень многие со-зависимые  имеют 
одного или обоих родителей-алкоголиков. Обычно такие люди подсознательно выбирают себе в 
партнеры алкоголиков или других, зависимых от чего-либо, людей (иногда этот выбор осуществляется 
несколько раз). 

Из сказанного можно сделать вывод, что многие особенности поведения со-зависимого человека 
формируются в процессе социализации. Известно, что одной из особенностей социализации человека 
является не только усвоение социального опыта, но и преобразование его в собственные ценности, 
установки, ориентации, потребности.

Со-зависимый  начинает переживать потребности другого как свои собственные, забывая о том, 
что перед ним другой человек, воспринимая его радости и беды как свои собственные, как бы забывая 
о себе. И в результате у него теряется  «самость», искажается картина реальной жизни.

Вряд ли нужно пояснять, как искажается при этом картина реальной жизнедеятельности 
индивида, как исчезают возможности для конструктивной постановки многих насущных проблем. 
В различных работах называются разные критерии для диагностики этого явления. Все они так или 
иначе отражают общую направленность, отраженную в определениях понятия. 

В процессе межличностного взаимодействия со-зависимый человек проявляет внутреннюю 
готовность реагировать так, а не иначе, т.е. проявляется определенная установка на действие или 
реакцию. Здесь имеет место конфликт между стремлением к независимости от непосредственного 
социального окружения и стремлением проявить чуткость и заботливость. Чуткость и заботливость 
понимается как  чрезмерная внимательность к желаниям другого человека и стремление удовлетворить 
эти желания. С независимостью, как способностью действовать решительно и самостоятельно, 
ассоциируются такие ее частные формы, как смелость в отстаивании своих взглядов и твердая воля 
(умение настоять на своем), что в принципе невозможно для «со-зависимого» человека.  

До сих пор остается неясным почему «со-зависимость», присутствуя в каждом потенциально, 
актуализируется  в различных ситуациях.    Система психологических типов Н.Л.Нагибиной, 
в рамках которой  проводилось исследование, позволила по-новому подойти к решению этой 
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проблемы. Психотип, согласно автору, устойчивая система индивидуально-личностных особенностей 
когнитивно-познавательной, ценностно-смысловой и поведенческой сферы человека. Центральное  
понятие в системе Н.Л.Нагибиной - «доминирующая установка», которая определяет отношение 
человека к миру и себе, организует генеральную линию развития, а также содержит основной 
спектр личностных ценностей и мотивов, ориентируясь на которые человек регулирует свою 
жизнедеятельность. Всего в системе 12 типов: 4 рациональных (Н,A,D,E), 4 иррациональных 
(F,G,C,B)   и 4 переходных(GH,AB,CD,EF). Подробно о системе психологических типов Нагибиной 
можно посмотреть на сайте www.iidp.ru . В проведенных нами ранее исследованиях мы показали, 
что феномен «со-зависимости», в связи со своей всепроникающей природой, в той или иной степени 
потенциально существует в психической жизни каждого человека. Мы также обратили внимание на 
то, что испытуемые неоднозначно реагируют на критерии для диагностики «со-зависимости», которые 
по своей сути являются паттернами «со-зависимого» поведения: для одной части группы характерно 
проявление одних моделей «со-зависимости», для другой части группы типична иная линия «со-
зависимого» поведения. Полученные результаты позволили нам предположить, что за проявлениями 
«со-зависимого» поведения стоят некие типологические детерминанты. У каждого представителя 
различных психотипов «со-зависимость» будет проявляться по-разному. 

Гипотеза исследования: существуют различия в актуальизации «со-зависимости» у разных 
психологических типов личности.

Испытуемые: 174 человека в возрасте от 19 до 55 лет, занимающиеся различными видами 
профессиональной деятельности.

Методики: опросник Профиль созависимости (Артемцева, 2017), который дает возможность 
определить наличие признаков «со-зависимости», авторские методики “Тело и душа”, «Я и мир» 
(Нагибина, Миронычева, 2002).

Среди наших испытуемых оказалось достаточное для исследования количество представителей 
каждого типа. По каждому вопросу в рамках одного типа были подсчитаны средние балы. Далее 
была составлена таблица распределения  средних оценок по типам. Оценки сравнивались с помощью 
t-критерия Стьюдента на выявление статистически значимых различий.  Исследование показало, 
например, что наиболее высокие балы (т.е. на 100% согласны с утверждением) по 1, 9, 10 вопросам  
встречаются у представителей типа F (иррациональный с позицией «Я и мир»),  а по 2 и 16 вопросам 
– у представителей типа  Н (рациональный с позицией «Я в мире»). Установлено, что существуют 
статистически значимые различия между типом личности испытуемых и проявлением феномена «со-
зависимости». Устойчиво выделились 3 группы значимых различий по основаниям: рациональность-
иррациональность, направленность на «Я» и направленность на мир, ценностно-мотивационная 
сфера. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие  выводы: 
-из 174 испытуемых 169 показали себя как со-зависимые, что подтверждает наш вывод 

потенциальной со-зависимости каждого человека;   
-психотип действительно может влиять на проявление и специфические механизмы актуализации 

этого феномена;  
-выявленные связи положительных оценок с психотипом  испытуемого  открывают перспективы 

для создания  диагностического аппарата с целью изучения ситуаций, актуализирующих  со-
зависимость. 

Таким образом, мы показали актуальность обращения к более строгому научному изучению этого 
феномена. Со-зависимость может создаваться искусственно, а раз так, то она может быть использована 
с целью манипулятивного (прямого или косвенного) воздействия на целые слои населения. Поскольку 
в социально-психологическом аспекте это явление может быть рассмотрено в самом широком смысле: 
отношения руководитель - подчиненный, клиент - психотерапевт, СМИ - аудитория, реклама - 
потребитель, личность – государство, родитель – одаренный ребенок и т.д., то перспектива изучения 
этого феномена в контексте развития потенциала личности кажется нам интересной и практически 
значимой.
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ОТНОШЕНИЕ К МОДЕ КАК СПОСОБ 
СОЦИАЛЬНО -ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Артемцева Н. Г.
РГУ им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 

Москва, Россия

Аннотация. В статье проанализированы особенности отношения к моде среди современной 
молодежи. Особое внимание уделено анализу психологических защит, постоянно присутствующих в 
межличностных отношениях, которые во взаимосвязи с отношением к моде могут быть реализацией 
адаптационных механизмов молодой личности в ее функционировании в современном мире. 
Показано, что существует взаимосвязь отношения к моде и выбираемых психологических защит у 
молодых людей. Показано, что отношение к моде может быть способом социально-психологической 
адаптации молодого человека. 
Ключевые слова: мода, отношение к моде, психологические защиты, социально-психологическая 
адаптация

ATTITUDE TO FASHION AS A METHOD
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN YOUTH ENVIRONMENT

Artemtseva N.G.
Department of Psychology, Kosygin Russian State University

 (Technology. Design. Art), Moscow, Russia

Abstract. The article analyzes the peculiarities of the attitude to fashion among modern youth. Special attention 
is paid to the analysis of psychological defenses that are constantly present in interpersonal relationships, 
which, in conjunction with the attitude to fashion, can be the implementation of adaptive mechanisms of a 
young personality in its functioning in the modern world. It is shown that there is a relationship between the 
attitude to fashion and the chosen psychological defenses in young people. It is shown that the attitude to 
fashion can be a way of socio-psychological adaptation of a young person.
Keywords: fashion, attitude to fashion, psychological defenses, socio-psychological adaptation

Тема социально-психологической адаптации признана в науке одной из приоритетных 
современных разрабатываемых психологических проблем. Важность этой проблемы неуклонно 
возрастает в результате значимости исследований представления о потенциале развития человеческого 
духа, ресурсах личности, ее приспособлению к условиям внешней реальности. Хорошо 
адаптированным человеком психоаналитики считают того человека, у которого продуктивность, 
способность наслаждаться жизнью психическое равновесие не нарушены. Важно понимать, что та 
или иная форма адаптивного поведения носит более-менее осознанный характер, в то время как все 
механизмы защиты действуют на все личностные структуры бессознательно. Изучение оптимальных 
преодолевающих типов поведения молодого человека для адаптации к современному миру является 
одним из важных теоретических направлений, исследующих гармонизацию жизненного пути 
человека. Социально-психологическая адаптация личности определяется как процесс оптимизации 
отношений между личностью и группой посредством усвоения личностью новых норм, традиций, 
ценностных ориентаций и установок, который приводит к изменениям в идентичности. 

Особое место в этом контексте принадлежит  и отношению к моде. Мода присутствует в жизни 
каждого человека, независимо от его осознанного и бессознательного желания. Мода выполняет ряд 

функций, тем самым, позволяя реализовать человеку как свои базовые потребности, например, быть 
защищенным от неблагоприятных климатических условий, так и потребности более высокого уровня: 
быть признанным в определенной социальной среде. В жизни каждого человека, независимо от его 
осознанного и бессознательного желания, мода занимает определённое место. Кто-то слепо следует 
моде, кто-то соотносит моду со своими предпочтениями, а кто-то совсем не принимает моду, но в 
каждом случае она имеет место быть. Женщины чаще мужчин стремятся придерживаться общих 
модных тенденций. Иногда увидев человека, мы рассматриваем его одежду и пытаемся дать ему 
психологическую характеристику. Ведь образ, который включает в себя одежду, обувь, аксессуары и 
т.д.,  это то, что человек выбирает сам, следуя своим желаниям, целям, внутренним особенностям.

Молодежь, ввиду особого социального положения и роли, возложенной на нее обществом, 
испытывает необходимость в социально санкционированных средствах личностной идентификации, 
что способствует стремлению к модным стандартам внешности. Для молодых людей с низкой 
самооценкой крайне важным оказывается принятие себя как модного человека. Следование моде 
улучшает их взаимодействие с окружающими и дает возможность привлечь к себе внимание. 

Поразительно насколько быстро современная мода улавливает почти незаметные изменения, 
которые происходят в обществе. Например, в эпоху постмодернизма не было какой бы то ни было 
вертикали и четкой иерархии. Разнообразие, множество мнений и взглядов привели к отсутствию 
общих стандартов моды, по сравнению с прошлыми временами, когда в ходу были понятия «хороший 
вкус» и «моветон». Ряд социальных групп декларируют различные модные стандарты. Не бывает 
одной какой-то определенной моды. Мода характерна многообразием форм и стилей и связана с 
особенностями поведения определенной социальной группы. 

Мода рассматривается как сложный многозначный феномен, выступающий индикатором 
исторических социокультурных изменений в обществе. Несмотря на то, что стереотипы обыденного 
сознания по-прежнему связывают моду с одеждой, такие современные аспекты моды как экономика, 
политика, наука, образование, современные технологии, медицина значительно расширяют ее 
содержательное пространство. В индивидуально-личностном плане влияние моды проявляется на 
уровне субъективных предпочтений и ценностно-смысловых ориентиров конкретного человека, а 
также на уровне выборов, в том числе в выборах способов адаптации к внешнему миру.

Другая существенная особенность и стратегия социально-психологической адаптации – 
психологические защиты. С точки зрения теории психологические защиты лучше всего проработаны 
в психоанализе, а меньше всего – в сфере межличностных отношений, однако эти феномены заметнее 
всего проявляются на уровне общения, особенно в молодежной среде. Межличностные защиты 
по своим проявлениям не отличаются от хрестоматийных примеров внутриличностных защит. 
Например, уход может проявиться в попытках изменить хоть что-нибудь в окружающей обстановке, 
изгнание – в том, что человек начинает чаще атаковать партнера по взаимодействию, организующего 
манипулятивное давление: отпускать колкости, раздражаться. Самой четко выраженной формой 
психологической защиты является контроль (управление), так как цель этого приема – повлиять на 
намерения партнера по общению. Иногда и сами внешние действия могут иметь самостоятельное 
защитное значение. Мы полагаем, что изучение защитно-адаптивного комплекса в качестве 
системообразующей характеристики современной личности позволяет выявить роль психологической 
защиты во взаимосвязи с отношением к моде как фактора, обусловливающего успешность социально-
психологической адаптации к окружающей социальной среде.  В.В. Бойко выделяет три стратегии 
психологической защиты: миролюбие, избегание, агрессия. Так же он обозначил особенности 
поведения людей, использующих каждую из стратегий. 

 Стратегия миролюбие предполагает сотрудничество, уступчивость, приспособление, неучастие 
в конфликтах. У личностей, использующих эту стратегию, главными являются интеллект и характер. 
Интеллект выполняет роль стабилизатора и нейтрализатора эмоций, когда возникает угроза для Я 
личности. Характер должен быть мягким, уравновешенным. В совокупности интеллект и характер 
создают предпосылку для использования стратегии миролюбие. Данная стратегия может, это даже 

100 101



лучше, если будет сочетаться с другими стратегиями. Иначе использование одной стратегии миролюбие 
будет говорить о безвольности. 

Стратегия избегания основана на экономии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. Но 
необходимо иметь повышенные требования к нервной системе и воле.  Человек, использующий эту 
стратегию, обходит конфликты и напряжения, угрожающие Я личности, и не растрачивает энергию. 

Стратегия агрессии проявляется на основе инстинктов. Агрессия является главным способом 
эмоционального реагирования, чем сильнее угроза Я личности, тем сильнее агрессия. 

С целью проверить гипотезу о существовании взаимосвязи выбора психологических защит и 
отношения к моде мы провели эмпирическое исследование. 

Респонденты исследования: 67 человек, молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, с неоконченным 
высшим образованием и с высшим образованием, студенты различных вузов г. Москвы и работающая 
молодежь.   

Используемые методики: Шкала отношения к моде (Н.Г. Артемцева, Т.Н. Грекова, 2016) и методика 
диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В. В. Бойко (…).

При обработке данных получились следующие результаты. 

Среди данной выборки часто используемая стратегия - избегание. Её применяют  34 женщины. 
Менее используема стратегия «агрессия», её применяют 22 женщины. И «миролюбие» применяют 18 
женщин. Так же в выборке присутствуют женщины, которые применяют две доминирующие стратегии. 
Чаще всего миролюбие-агрессия и избегание-агрессия, но могут быть и миролюбие-избегание. Эти 
данные представлены на рис.1. 

 

Рис. 1. Количественное соотношение используемых стратегий защиты

Как известно методика ШОМ может быть для использована как измерительное средство для 
исследований и диагностики субъективно-личностного отношение к моде на внешнем и внутреннем 
уровне у отдельного человека. 

Для лиц с высокими значениями «Шкалы отношения к моде» характерны такие свойства личности 
как удовлетворение потребности в безопасности, признании, демонстративность, высокая самооценка, 
стремление к самоактуализации и самовыражению. В своем поведении они руководствуются модными 
тенденциями и рекомендациями известных специалистов  индустрии моды.

 

Рис. 2. Показатели отношения к моде в группах с разными психологическими защитами.

Как показано на рисунке 2, молодые люди с высокими показателями отношения к моде, 
так называемые модники, видимо используют следование модным тенденциям как агрессивную 
психологическую защиту. Они, вероятно, стараются адаптироваться к своему окружению, 
демонстрируя себя как человека, крайне модного.

Поскольку каждое высказывание опросника «Шкала отношения к моде» являет собой признаки 
внешнего и внутреннего стремления следовать моде, то нам кажется уместным и интересным 
рассмотреть профили усредненных результатов в трех группах (рис.3), выбирающих различные 
психологические защиты в межличностном взаимодействии с целью более эффективной адаптации к 
окружающей жизненной среде. 

Как видно из диаграммы, показанной на рисунке 3, ответы на некоторые вопросы методики 
«ШОМ» при различных психологических защитах несколько различаются. Что подводит нас к мыли 
о существовании взаимосвязей между показателями двух параметров, используемых для адаптации: 
отношения к моде и выбора психологической защиты.
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Рис.3. Усредненные профили показателей «Шкалы отношения к моде»

Рассмотрим статистически значимые корреляции (Statistica 10), полученные при обработке 
результатов. Молодые женщины, для которых мода является видом искусства (r= -0,24 при p 
<,05) общепризнанным направлением, в котором должно двигаться общество (r= 0,24 при p <,05) 
предпочитают выбирать агрессивные паттерны поведения при защитах. Как известно, агрессия 
- психологическая стратегия защиты субъектной реальности личности, действующая на основе 
инстинкта и, как правило, агрессия не выходит за пределы эмоционального реагирования. Достаточно 
окинуть мысленным взором типичные ситуации общения, чтобы убедиться, сколь расхожа, легко 
воспроизводима и привычна она в жестких или мягких формах. Ее мощная энергетика защищает Я 
личности на улице в городской толпе, в общественном транспорте, в очереди, на производстве, дома, 
во взаимоотношениях с посторонними и очень близкими людьми и друзьями. Видимо такие молодые 
люди используют моду и модные тенденции, а также модные проявления в своем поведении и в 
оформлении внешности как завуалированный агрессивный способ защиты и адаптации к внешней 
среде.

Интересно, что для тех респондентов, которые воспринимают моду как способ манипулирования, 
в качестве адаптивного способа выбирают миролюбие (r= 0,26 при p <,05). С одной стороны, 
миролюбие предполагает сотрудничество, уступчивость и стремление не обострять отношения. С 
другой – человек, который выбирает именно эту психологическую защиту, опирается на интеллект 
и характер. Сплошное или слащавое миролюбие как обратная сторона этого вида психологической 
защиты взаимосвязана с представлением о моде как о способе манипуляции.

Выбор избегания как психологической защиты отрицательно взаимосвязан с представлением о 
моде как о общепризнанном направлении, в котором должно двигаться общество (r= -0,33 при p <,05).

Такие результаты подтверждают наше видение отношения к моде как способа социально-
психологической адаптации посредством выбора определенных психологических границ.  

У каждого человека складывается определенное отношение к моде. Для кого-то она занимает 

первое место, и является важным компонентом жизни, кто-то относится к ней негативно и является 
оппозиционером, протестует и становится «анти-модником». Некоторые люди не гонятся за модой, но 
и не имеют к ней негативного отношения. Активное следование моде может формировать зависимость 
от модных стандартов и тенденций, определяя поступки потребителей и создателей моды, помогая им 
социально и психологически адаптироваться к окружающему миру.
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ПСИХОДИНАМИКА ИНТЕРТИПНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Головчинер (Новикова) В.Ю.

Школа «Соционический практикум», Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматривается принцип диагностики психоэмоционального состояния 
человека через анализ соционических интертипных отношений, к которым человек тяготеет. В 
практике психологического и соционического консультирования изложенная информация помогает 
диагностике проблем и выбору пути решения. 
Причем, важно, что при анализе состояния человека сквозь призму интертипных отношений 
совершенно необязательно типировать другого, достаточно опираться на те характеристики, которые 
называет клиент.
Ключевые слова: интертипные отношения, психодинамика, соционика. 

PSYCHODYNAMICS OF INTERTYPE RELATIONSHIPS
Golovchiner (Novikova) V.Yu.

School «Socionic practicum», Moscow, Russia

Abstract. The article discusses the principle of diagnosing a person’s psycho-emotional state through the 
analysis of socionic intertype relationships to which a person tends. In the practice of psychological and 
socionic counseling, the information provided helps to diagnose problems and choose a solution. 
Moreover, it is important that when analyzing a person’s condition through the prism of intertype relationships, 
it is absolutely not necessary to type another, it is enough to rely on those characteristics that the client calls.
Keywords: intertype relationships, psychodynamics, socionics.

Последовательный и настойчивый выбор человеком людей с определенными личностными 
характеристиками для разного рода отношений, особенно травмирующих отношений, является 
предметом пристального изучения в психологической практике. Так же как и аномальная реакция на 
какие-то черты личности других людей. [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18]

В данной работе предлагается соционический анализ подобных явлений через призму отношений 
между типами. 

Для удобства в Приложении приведена таблица интертипных отношений и соответствие типов 
в системе соционики и MBTI. 

Базовые положения
Отношения человека с другими разворачиваются в контексте отношений человека с самим собой, 

а сложности в отношениях с другими могут показать внутренние проблемы и состояния. [1, 2, 3, 4, 5, 
7, 13]

Причем, речь тут может идти и о реальных отношениях с реальным человеком, и об отношении к 
людям определенного типажа или восприятии отдельных психологических черт других людей. И даже 
о конструировании образа врага или друга, о фантазии. [14, 16]

Диагностически ценной является острая реакция в позитивном или негативном ключе, именно 
она вскрывает проблемные темы, возможно, требующие коррекции. Особенно острая негативная 
реакция. 

В качестве конкретных проявлений это может быть агрессия, стыд, скука, обесценивание, 
зависть, тревога и т.п. Избегание или преследование. [14,16]

Представляется интересным и ценным рассмотреть это явление в соционическом контексте.

В соционике основным аналитическим аппаратом выступает МодельА, которая моделирует 
процессы обработки информации на ментальном и витальном уровне в зонах компетентности и 
некомпетентости (Рисунок 1). 

[3, 4, 5, 7, 10, 13, 17]
Модель А

В анализе интертипных отношений ключевое значение имеет проекция блока Эго одного типа на 
Модель А другого.

Горизонтальные и вертикальные блоки Модели А несут информацию о разных частях личности 
человека. 

Специфика межличностных отношений с представителями ТИМа, который проецируется на 
конкретные блоки Модели А исследуемого человека, дает представление о внутренних конфликтах, 
проблемах и пр. в соответствии с затронутым блоком. 

Отношения внутри экспертного клуба 
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Отношения внутри одного соционического клуба (Рисунок 2), когда блок Эго одного партнера 
проецируется на блок многомерных функций (компетентности) другого – интертипные отношения 
тождественные, зеркальные, квазитождественные и полного погашения.[ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18] 

По крупному счету, это отношения экспертов, здесь человек встречается с носителем аналогичной 
компетентности, которую либо распознает как свою, либо отрицает. 

Блок Эго в Модели А несет информацию о максимальной осознанной компетентности человека 
и показывает его информационную сущность, его психо-информационное Я. [4, 7, 13, 18]

В тождественных и зеркальных отношениях блок Эго одного партнера проецируется на блок Эго 
другого.

Сложность восприятия представителей тождественного и зеркального типов может вскрыть 
проблемы понимания, признания и принятия себя, своей идентичности, ценности. 

В такой ситуации тождики и зеркальщики могут казаться скучными, банальными, неинтересными 
и т.п. 

В случае отрицания своего Я, несогласия со своей психо-информационной природой и ключевыми 
чертами личности человек может реагировать на тождиков и зеркальщиков остро негативно вплоть 
до отвращения и агрессии. 

Здесь нужно отметить, что речь идет не о реакции на одного конкретного представителя типа, 
которая может не повторяться в отношении других носителей этого типа. А речь идет о реакции 
на характерные черты типа в целом, повторяющиеся у всех носителей. Тогда мы можем отмечать 
именно интертипную реакцию, а не срабатывание какого-то индивидуального триггера в отношении 
конкретного человека. 

Другой блок многомерных функций – блок Ид, блок неосознаваемой компетентности. Главная 
функция Ид – обслуживание программ выживания, обеспечение устойчивости во внешней среде. [4, 
7, 13, 18]

В отношениях квазитождества и полного погашения (блок Эго одного партнера проецируется на 
блок Ид другого) человек сталкивается со своей тенью, скрытыми способностями, которым не всегда 
может дать достойную оценку.

Принятие и признание квазитождиков по сути будет означать принятие и признание своей 
личности до самого дна, до обратной стороны медали, до тех способностей, в которых не всегда хочется 
себе признаваться.

Негативное восприятие носителей этих ТИМов будет говорить о проблемах в целостности 
восприятия себя, отрицании части себя, возможно, о сложностях с защитой своих интересов и границ.

Здесь интересен факт, что в соционической среде иногда считается нормой несколько напряженное 
восприятие квазитождиков и ПП (полное погашение), так как это представители ортогональной 
квадры, несущие противоположные ценности. [4, 7, 13, 18]

И тут важно отметить, что для распознавания прекрасного и ценного необязательно с этим 
соглашаться. Поэтому с представителями ортогональной квадры может не быть согласия, но это не 
мешает признавать их достоинства и компетентность. И в проекции на собственный ТИМ это будет 
означать признание своей скрытой силы, методов защиты и принятие своей целостности.

Отношения с представителями дополняющего клуба 

В этих интертипных отношениях (Рисунок 3) блок Эго одного партнера проецируется на блок 
маломерных функций (некомпетентности) другого. [ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 18] 

 И человек сталкивается со своей некомпетентностью, которую либо признает и принимает, либо 
отрицает и сопротивляется. 

Смысл этих отношений в том, чтобы признать несостоятельность концепции универсального 
супергероя и принять совершенство своей неидеальности. 

В отношениях супер-эго, конфликтных, дуальных и активации обостряется тема принятия своего 
несовершенства, позволения себе быть слабым, некомпетентным и при этом не терять ценности и 
целостности. 

Блок Супер-Эго – блок осознаваемой некомпетентности. Человек осознает свою слабость в 
определенных темах, и особенно ярко это отмечается во взаимодействии с конфликтером и супер-эго.

В соционической среде эти отношения принято считать напряженными, и в этом есть правда. 
При тесном взаимодействии партнеры могут задевать болевые точки друг друга. [3, 4, 7, 8, 13, 18]

Однако, если тема собственного несовершенства проработана, конфликтер и супер-эго не 
воспринимается остро. Возможно, будет стремление увеличить дистанцию и наблюдать со стороны, 
но наблюдать с интересом. На относительно далекой дистанции есть масса причин видеть прекрасное 
в конфликтере и супер-эго, признавать ценность и значимость людей этих типов. 

Но такое возможно только после признания и принятия своего права быть несовершенным.
Если же эта тема не проработана, то возможна конкуренция, агрессия, отрицание и пр. 
Особенно важно в этом ключе рассмотреть отношения с дуалом и активатором. В этих отношениях 

блок Эго одного партнера проецируется на блок Супер-Ид другого. 
Блок Супер-Ид – это блок неосознаваемой некомпетентности, область удивительного и 

невероятного. 
В норме дуал и активатор воспринимаются с интересом и восхищением, признается их авторитет. 

[3, 4, 7, 8, 13, 18]
Если же свое несовершенство не принято, здесь может возникнуть проблема доверия, 

способности доверять и доверяться, без которой сложно реализовать конструктивный потенциал 
дуальных отношений и отношений активации. 

И это одна из причин, почему в реальности не всегда дуальные отношения складываются 
благополучно. Недоверие, попытка конкуренции и контроля разрушают дуальные отношения, точнее, 
не дают им состояться. 
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Отношения в контексте вертикальных блоков Модели А

В рамках функций инертного блока Модели А (1, 4, 6 и 7 функции) формируются устойчивые 
опорные убеждения, в которых человек проявляет инертность, закрытость, устойчивость (Рисунок 4). 
И это норма. 

Соответственно, в отношениях, где блок Эго одного партнера проецируется на функции 
инертного блока Модели А другого партнера, нормально 

наблюдать тенденцию к увеличению дистанции – в родственных интертипных отношениях, 
отношения с ревизором, с подзаказным и миражником. [ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 18] 

Увеличение дистанции в данном случае будет означать, что человек сейчас не готов пересматривать 
опорные убеждения, он устойчив, и уверен в своих взглядах на мир и себя. 

А при возникновении внутренней потребности в инспекции своих убеждений или их обновлении, 
напротив – проявляется интерес к этим интертипным отношениям. Такая потребность обычно 
появляется в период кризисов крупных и малых, пересмотра ценностей, поиска новых смыслов или 
опор. 

Другими словами, в зависимости от проживаемого периода, интерес к представителям 
перечисленных интертипных отношений будет меняться, дистанция будет плавать. 

По функциям контактного блока Модели А (2, 3, 5 и 8 функции) человек ориентирован на 
постоянный транзит информации, он буквально находится в контакте с окружающей средой (Рисунок 
5). Поэтому нормой здесь будет интерес к носителям этой информации, к представителям деловых 
отношений, подревизному, заказчику и полудуалу, потому что представители этих интертипных 
отношений обеспечивают постоянный приток информации на функции контактного блока, позволят 
человеку быть в курсе светской информации. 

Если же интерес утрачивается и возникает агрессия, то чаще всего это говорит об утрате ресурса, 
снижении уровня витальности, усталости, потребности в энергетическом восстановлении. Процесс 
этот может быть временным, а может иметь затяжной хронический характер. 

Либо речь идет о снижении социальной активности по другой причине, например, возникла 
необходимость углубиться в изучение себя, отойти от внешнего к внутреннему. И тогда, кстати, может 
проснуться интерес к отношениям по инертному блоку Модели А. 

Нужно отметить, что будет разница в восприятии интертипных отношений, когда блок Эго 
партнера проецируется на ментальные функции вертикальных блоков Модели А и когда проекция 
идет на витальные функции. 

При взаимодействии по ментальному кольцу все процессы осознаются лучше и реакции 
формируются более однозначные и острые в положительном или негативном ключе. 

Взаимодействие по витальному кольцу происходит как бы исподволь, мягче и медленнее. 
Также любопытно отметить ассиметрию отношений в контексте рассматриваемого вопроса. 
Подревизный несет ревизору светскую информацию, к которой обычно проявляется живой 

интерес. То есть подревизный живо интересен ревизору. 
А вот в обратную сторону ревизор проецирует блок Эго на функции интертного блока Модели 

А подревизного. Подревизный склонен оценивать это как вторжение в область опорных жизненных 
установок, что обычно воспринимается остро и агрессивно, особенно от ревизора, задевающего 
болевую функцию подревизного. С одной стороны, именно ревизор как никто другой в состоянии 
провести эффективную инспекцию жизненных установок, а с другой стороны, именно от ревизора 
такая инспекция воспринимается особенно болезненно. 

В наблюдаемом можно отметить, как в компаниях в процессе общения ревизоры с интересом 
расположены к подревизным, а подревизные стараются отойти подальше от ревизоров. 

Заказчик тоже представляет живой интерес, так как проецирует блок Эго на функции контактного 
блока.  А вот подзаказный несет информацию на инертный блок, что способствует увеличению 
дистанции.

Но так как в данном случае реакция формируется по витальному кольцу, все процессы проходят 
медленнее и мягче. 

Уточнение нормы дистанции в интертипных отношениях
В целом для отношений по вертикальным блоками Модели А нормальна динамичность в выборе 

комфортной дистанции и оценке партнера, потому что здесь затрагиваются динамичные процессы – 
периодический пересмотр ценностей, колебания в уровне энергии и социальной активности. 

Если же человек застревает надолго в предпочтениях отношений по одному из вертикальных 
блоков, это может быть тревожным сигналом. Например, о депрессии или о невозможности 
определиться с ценностями. 

В отношениях по горизонтальным блокам Модели А напротив, нормой будет стремление к 
стабильности, устойчивости в оценках, по сути эта устойчивость будет говорить об устойчивости 
самооценки, о понимании и принятии себя в целостности.  

Если же в этих отношениях наблюдаются колебания, это может говорить о неустойчивости 
отношения к себе, неконгруэнтности. 
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Прикладное значение
В практике психологического и соционического консультирования изложенная информация 

помогает диагностике проблем и выбору пути решения. 
Причем, важно, что при анализе состояния человека сквозь призму интертипных отношений 

совершенно необязательно типировать другого, достаточно опираться на те характеристики, 
которые называет клиент. [6, 11] В этих характеристиках можно видеть черты какого-то ТИМа и уже 
относительно ТИМа клиента можно понять, какие интертипные отношения затронуты, какой блок 
Модели А клиента задет, и что происходит – есть ли отрицание своей силы или отрицание слабости, 
пересмотр или оборона опорных убеждений, интерес или утрата интереса к социальной активности. 
И что в каждом случае можно рассматривать как норму, а что как отклонение. 

Также в этом контексте интересны интертипные отношения с терапевтом, которого выбрал 
клиент. В этом выборе может быть запрос на отношения с равным, дополнение, ревизию ценностей 
или светский контакт. 

В этом плане отношения с терапевтом по контактному блоку будут наиболее простыми, легкими, 
скорее всего приятными, но не оставят след надолго. Они хороши для решения быстрых тактических 
задач. 

Отношения с терапевтом по интертному блоку будут складываться долго, непросто, и оставят 
глубокий след. Хороши для решения стратегических задач. 

И наконец, изложенная информация имеет особую ценность для семейного консультирования, 
особенно, когда в семье представлены интертипные отношения, затрагивающие вертикальные блоки 
Модели А. Для таких отношений характерна и нормальна динамичность в установлении дистанции, 
что внутри семьи может восприниматься как проблема. Прояснение психодинамики конкретных 
отношений в таком случае особенно важно. 

Таким образом, изложенные принципы анализа имеют большую прикладную ценность и могут 
широко применяться для оценки состояния человека и планирования терапии, если она проводится. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ МЕТОД ТИПИРОВАНИЯ
Гуров С.А.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Аннотация. В статье рассмотрена история использования ассоциативного метода в психологии, 
предложена методика применения ассоциативного метода в определении социотипа, проанализированы 
результаты применения ассоциативного метода на основании его практического применения. 
Автор статьи выявляет общие тенденции в сложных ассоциациях у представителей одного типа 
информационного метаболизма. Выделяются слова, наиболее подходящие для ассоциативного метода 
и слова, которые не дают значительного эффекта в диагностике типа личности.
Ключевые слова: ассоциация, ассоцианизм, ассоциативный метод, типирование, социотип, соционика.

ASSOCIATIVE TYPING METHOD
Gurov S.A.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

Annotation. The article examines the history of the use of the associative method in psychology, suggests a 
method of using the associative method in determining the sociotype, analyzes the results of the use of the 
associative method based on its practical application. The author of the article identifies general trends in 
complex associations among representatives of the same type of information metabolism. The words that are 
most suitable for the associative method and the words that do not give a significant effect in the diagnosis of 
personality type are highlighted. 
Keywords: association, associatism, associative method, typing, sociotype, socionics.

Информация, которую воспринимает и транслирует человек, является очень широком понятием, 
которое включает себя, в частности, и ассоциации. На основании этих ассоциаций формируются 
образы и стереотипы [6], что касается не только отдельных слов, но и целых населенных пунктов и 
территорий [7]. На основании многочисленных типирований людей, нами было определено, что в 
рамках одного социотипа имеются общие тенденции в формировании ассоциаций, чему и посвящена 
данная публикация. 

Целью статьи стало изучение ассоциативного метода и определение общих тенденций в 
ассоциациях в рамках социотипа. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Изучить историю использования ассоциативного метода, ассоцианизма в психологической 
практике;

2. Изложить методику и алгоритм применения автором ассоциативного метода в соционическом 
типировании;

3. Выявить тенденции ассоциативных особенностей в рамках конкретного типа информационного 
метаболизма;

4. Систематизировать используемые слова по критерию их эффективности в ассоциативном 
методе типирования;

5. Определить перспективы развития и использования ассоциативного метода в соционической 
диагностике.  

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА
Термин «ассоциация» исходит из созвучного слова в латыни «as-societas». Дословный перевод 

– объединение в общее. Этимология данной категории включает один из основных принципов 
ассоциативной психологии – принцип атомизма (элементаризма), согласно которому все сложные 
явления необходимо разложить на элементы и объяснить их из связи данных элементов [21]. Категория 
«ассоциация» была введена сенсуалистом Джоном Локком, который назвал ассоциацию одним из 
механизмов образования сложных идей [13]. В соответствии с таким направлением как ассоцианизм, 
ассоциация понимается как объяснительный принцип для ограниченного круга психических 
явлений и процессов поведения. В экспериментальных исследованиях и практике идеи ассоцианизма 
использовались для объяснения законов памяти (Эббингауз Г.), в диагностике патологических 
изменений (Крепелин Э., Блейлер Э.), в исследованиях мотивации (Фрейд З.), в практике судебной 
медицины (ассоциативный эксперимент в работах Вертгеймера М., Кляйна Д., Юнга К. Г. [25],  позже в 
20-е гг. XX в. – Лурия А. Р.) [5], в определении типа информационного метаболизма (Прокофьева Т.Н. 
и др.) [20].  

Ассоциативный метод в экспериментальной психологии прочно зарекомендовал себя еще 
с конца XIX века. В начале XX века Юнгом К. Г. практически одновременно с Вертгеймером М. и 
Кляйном Д.был предложен ассоциативный тест (Word Association Test) как вид проективных методик 
исследования личности [25]. Его стимульный материал представляет собой набор слов, на который 
испытуемый должен как можно быстрее отвечать любым пришедшим ему в голову словом. 

На формирование ассоциаций влияет множество факторов, таких как психотип, образование; 
воспитание; принадлежность к тому или иному полу; возраст; утомление; сосредоточенность; здоровье 
и многие другие. Гальтон пришёл к выводу, что природа ассоциаций почти на 40% от их общего числа 
уходит корнями к временам детства и отрочества [24].

Юнг К.Г. использовал тест словесных ассоциаций сначала при лечении больных как 
дополнительный метод к толкованию сновидений, а позже при расследовании криминальных 
инцидентов [25]. Юнг пришёл к выводу, что на время реакции образования ассоциаций оказывают 
влияния человеческие комплексы. Аш С.Э. и Эбенхольц С.М. сформулировали принцип ассоциативной 
симметрии [26], который говорит о том, что ассоциации между значимыми элементами А и Б создают 
единое представление, где обе половины пары хранятся в памяти вместе, как конгломерат АБ. В 
связи с тем, что оба слова хранятся в памяти вместе, любая из половин этой пары может вызываться, 
вспоминаться одинаково удачно, когда есть подсказка другой половиной. 

Таким образом, в большинстве исследований тема простых ассоциаций (связывающих два 
представления) является достаточно изученной. Гораздо сложнее обстоит дело со сложными 
ассоциациями, когда человек выдаёт целый текст, связанный с конкретным словом. Здесь на 
помощь психологам приходит такой инструмент как соционика – направление, анализирующее 
информационный метаболизм человека [1; 2; 12; 15].

МЕТОДИКА АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЦИОТИПА
Данный метод диагностики социотипа (как и любой другой) не может применяться обособленно 

от прочих методик. Некорректность использования только одного метода типирования Шульман Г.А. 
называл «азбучной истиной у социоников» [23]. Ассоциативный метод должен быть дополнением 
к комплексному интервью, включающему вопросы на дихотомии базиса Юнга, аспекты, функции, 
тетратомии, дополнительные признаки. Диагностика социотипа может быть дополнена и другими 
методиками [3; 4; 16; 18; 19; 22]. 

Ассоциативный метод применялся нами активно с 2017 года в индивидуальных типированиях 
(было протипировано более 1000 человек). С 2019 года стали проводиться также групповые 
типирования. Летом 2021 года возникла идея о том, чтобы разделить ассоциативные ответы в виде 
письменного задания и интервью. Таким образом, корректность анализа семантики сложных 
ассоциаций проверялся с помощью интервьюирования, которому уделялась более значимая роль в 
диагностике ТИМ.   

Групповое типирование включало следующие этапы:
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1. Письменные ответы типируемого на ассоциативные вопросы.
2. Выкладывание ассоциаций в Интернет для анализа ответов группой типировщиков.
3. Собственно анализ ответов и выдвижение версий ТИМ.   
4. Устные ответы на вопросы интервью по дихотомиям, аспектам, малым группам и другим 

соционическим параметрам (около 80 вопросов).
5. Определение итоговой версии социотипа и её объяснения по базису Юнга, модели А, 

тетратомиям, дополнительным признакам.
Основное внимание уделялось, конечно, устным ответам на вопросы. Таким образом, у нас 

была возможность проверить насколько реальный ТИМ человека соответствовал первоначальным 
гипотезам по ассоциациям, связанным с ним. 

На первом этапе типируемым давалось следующее задание:
«Напишите ассоциации со словами, которые первые пришли к Вам в голову:
1. Что для Вас романтика?
2. Что для Вас вода?
3. Что для Вас система?
4. Что для Вас деньги?
5. Что для Вас справедливость?
6. Что для Вас красота?
7. Что для Вас время?
8. Что для Вас гармония?
9. Что для Вас сила?
10. Что для Вам свобода?
Желательно не отвечать одним словом, как правило, ответы от нескольких слов до нескольких 

предложений».
Таким образом, акцент здесь не о простых, а о сложных ассоциациях. Суть сложных ассоциаций 

в том, что одно представление объединяется со многими другими и образует ассоциативный комплекс. 
После того, как человек дал свои ассоциативные ответы, они раскладывались на 8 информационных 
аспектов. Там где это было возможно, ставились маркеры их качества (сила-слабость, ценностность-
неценностность и другие второстепенные). 

Желающие подробно познакомиться с ответами типируемых могут сделать это в социальной 
сети ВКонтакте (группа «Проверенная соционика»).

Ассоциативные ответы изучались группой людей, проводился семантический анализ, и группа 
выдвигала предположение о социотипе участника. Конечно, итоговая версия после интервью часто 
отличалась от той, которую предполагали перевоначально. Например, этики-конструктивисты 
склонны были транслировать ассоциативные ответы через контактную логику и, наоборот, логики-
эмотивисты – через контактную этику. На интервью же выяснялось, что у первых нет глубины 
проработки информации по логике, в отличие от этики, у вторых – всё наоборот. Такая же тенденция 
наблюдалась по признаку тактика – стратегия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА ТИПИРОВАНИЯ
В результате обработки множества анкет наших типируемых по ассоциациям было найдено 

немало распространенных шаблонных ассоциаций типа «вода – жизнь», «время – ресурс», «романтика 
– любовь», «система – порядок», «деньги - возможности». Подобные ассоциации крайне слабо 
коррелируют с социотипом. Они либо общеизвестны, укоренены в сознании большинства людей 
(«вода – жизнь»), либо связаны с особенностями референтной группы («деньги – возможности»). Люди, 
которые записываются на типирование в абсолютном большинстве случаев приблизительно знают 
теоретические основы соционики, а одним из часто используемых терминов в данной дисциплине 
является «интуиция возможностей», само слово «возможности» является привычным. Поэтому, 
как показала практика типирований, ассоциация «деньги – возможности» не является индикатором 
силы или ценностности интуиции возможностей. Так, у представителей социотипа этико-сенсорный 
интроверт (Драйзер) данная ассоциация встречается очень часто, притом, что интуиция возможностей 

у них – точка наименьшего сопротивления. Болевая функция является функцией социального опыта, 
к которому человек может осознанно обратиться во время типирования [11]. Согласно Прокофьевой 
Т.Н., деньги – это многоаспектное слово [20, c. 271], с чем согласен автор статьи. Однако, восприятие 
денег как «финансовых возможностей», как показала практика, отнюдь не обязательно связана с 
конкретным аспектом – чёрной интуицией. Согласно Прокофьевой Т.Н. деньги для черных логиков 
– «то, что зарабатывают, знак выгоды» [20]. Следовательно, логико-интуитивные экстраверты (Джеки 
Лондоны) и логико-сенсорные экстраверты (Штирлицы), должны были бы ассоциировать слово 
«деньги» со словом «выгода», но это слово встречается в речи редко как у них, так и представителей 
других социотипов. Наиболее устойчивая ассоциация с деньгами у ЛИЭ со словом «инструмент». 
Пример ответа ЛИЭ: «Деньги - инструмент, с помощью которого решается большинство проблем». А 
самая распространенная у ЛСЭ ассоциация «деньги – свобода действий», исходит, как мы считаем, из 
дельтийского квадрового комплекса «подрезанных крыльев». У представителей прочих социотипов 
ассоциации с деньгами весьма размыты в рамках ТИМ, у волевых сенсориков в частности, несмотря 
на то, что именно к эксравертной сенсорике традиционно относят это слово многие соционики. 
При этом мы заметили, что наиболее ограничивающие ассоциации со словом «деньги» встречались 
у одного из двух социотипов с болевой волевой сенсорикой – этико-интуитивного интроверта: «их 
нужно не больше и не меньше», «деньги – противоречивое представление. Одновременно как власть 
и как бремя»

Комплексные ассоциации со словом «время» оказались ещё более валидным индикатором ТИМ. 
Многомерная интуиция времени рассказывает о времени с интересом. Чаще всего тема «путешествий 
во времени» нам встречалась у интуитивно-этических интровертов (Есениных). Пример ответа ИЭИ: 
«Иногда хочется его поставить на паузу или ускорить. Раньше мечтала о машине времени, пока не 
начала читать книги», Интересные многомерные ответы мы встречали у интуитивно-логических 
интровертов (Бальзаков). Пример ассоциации ИЛИ: «Время для меня ресурс. Ощущаю себя в 
постоянном потоке времени, как бы частью его. Это словно ветер, что дует в лицо и ты видишь эти 
потоки вместе с возможностями, которые он приносит. Для меня время это не смена дня и ночи,  это 
нечто большее, позволяющее ощущать события: наблюдать и предугадывать. думать, анализировать и 
воспроизводить то, что может случиться.» У представителей болевой интуиции времени встречались 
тревожные ответы. Девушка этико-сенсорный экстраверт (Гюго): «Боюсь, что мне не хватит времени 
успеть прожить жизнь. Это очень тревожит меня последние пару лет.»

Ассоциации со словом «романтика» после практической обработки стали индикатором глубины 
гуманитарного (интуитивно-этического) мышления, а также аспекта этика эмоций. Самые интересные, 
на наш взгляд, ассоциации были у гуманитариев квадры Бета. У ряда этико-интуитивных экстравертов 
(Гамлетов) в ассоциациях со словом «романтика» комбинируется тема времени и космоса. Пример 
ответа: «Романтика — Затяжное падение сквозь звездное небо. Желание встретиться и в следующей 
жизни». Большинство этиков в ассоциациях со словом романтика упоминали какие-либо чувства и 
эмоции, большинство логиков – просто перечисляли объекты и явления (звёзды, музыка, вкусное 
вино и др.) Представители одномерной этики эмоций давали наиболее слабые ответы. Например, одна 
девушка логико-сенсорный интроверт (Максим Горький) написала о романтике: «Не знаю, что это такое. 
Обычно говорят, что романтично, когда ставят свечи, дарят подарки и надевают красивые платья». Из 
всех логических типов этические ассоциации со словом «романтика» шли приоритетно через этику 
у ЛИЭ. Это можно объяснить наличием интуиции времени в связке с этикой эмоций в ментальном 
контактном блоке у данного социотипа. Пример ответа: «Романтика — когда человек понимает меня, 
эмоционально поддерживает, когда мы празднуем наши даты, когда лежим в кровати и говорим обо 
всём, когда идём гулять поздно вечером». Кроме контактного блока, в таком ответе проявилась и 
суггестивная этика отношений, находящаяся в блоке неосознаваемых желаний данного социотипа. 
Исходя из таких ассоциаций ЛИЭ, можно сделать вывод, что ассоциации во многих случаях являются 
проекцией созидающей визуализации, то есть способа использования воображения, позволяющего 
создать то, чего истинно желает человек [10]. 

Ассоциации со словом вода можно условно разделить на интуитивные и сенсорные. У многих 
сенсориков вода ассоциировалась с плаванием (особенно у сенсорно-этического интроверта), 
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интуиты же давали более метафоричные ответы. Пример ответа ЭИЭ: «Вода – начало и конец. Мы, 
суть, вода, журчим, застаиваемся, расходимся штормом и гладим пляж». Ассоциации со словом 
«система» связаны с местом структурной логики в модели А. В этих ассоциациях ЛСИ чаще других 
использовали слова «связь», «взаимосвязь», «взаимосвязанный». А среди Гексли встречались такие 
ответы: «Оххх, не люблю систему. Система координат». В отличие от слова «система», слово «сила» не 
вызывало негативных ассоциаций у представителей болевой волевой сенсорики, к семантике которой 
данное слово относится, однако ответы были весьма лаконичными. А от чёрных сенсориков чаще мы 
получали развёрнутый ответ.  Пример ответа сенсорно-этического экстраверта (Наполеон): «Сила 
может быть как моральной, так и физической. Я ценю моральную. Это стержень, спокойствие, умение 
отстоять позицию, права, громко говорить о желаниях, любить себя, принимать недостатки и работать 
над ними. Физическая сила часто идет не в то направление и ею не умеют пользоваться».

Со словами «справедливость», «красота», «свобода», «гармония» в рамках одного социотипа 
вообще сложно было обнаружить какие-либо устойчивые ассоциации, однако, назовём интересные 
факты, которые обнаружились в результате нашего эксперимента. У отдельных представителей 
квадры Гамма (ЭСИ, ИЛИ) со словом «справедливость» не было никаких ассоциаций (было оставлено 
пустое место). У ряда ЭСЭ, ИЭЭ, ИЛЭ в ассоциативном ответе на вопрос «что для Вас красота?» была 
написана знаменитая цитата Оскара Уайльда «красота в глазах смотрящего». Конечно, не обязательно 
они знали кто автор этой фразы. Выскажем предположение, что это связано с сочетанием экстраверсии 
и ценностной сенсорики ощущений у этих типов. Среди всех социотипов наиболее насыщенные 
специфическими терминами ассоциации нам встречались среди интуитивно-логических экстравертов 
(Дон Кихотов). Пример: «Гармония – это баланс между консонансами и диссонансами жизни, между 
циклами напряжения и расслабления». «Свобода – сложная и сугубо индивидуальная сентенция».

ВЫВОДЫ
В результате исследования мы пришли к выводу о том, что используемые слова можно разделить 

условно на две группы: слова, которые больше всего подходят для ассоциативного метода типирования 
(«романтика», «время», «деньги», «вода», «система») и слова, которые, не дают значительного эффекта 
в диагностике («свобода», «гармония», «красота», «справедливость»). Это не означает, что слова второй 
группы нельзя использовать, но и относительно устойчивых ассоциаций в рамках одного социотипа 
также по этим словам точно ожидать не стоит.

Также в указанной методике предварительного написания сложных ассоциаций было замечено 
преимущественное использование контактных аспектов. В связи с этим, например, некоторые ЭИЭ 
попадали по превью к групповому типированию в ЛИЭ, а ЛИЭ в ЭИЭ – ролевая функция была принята 
некоторыми за базовую. Многим хочется себя показать именно по ролевой или другим контактным, 
в особенности – творческой. Так одну девушку ИЛЭ около 90% типировавших по предварительным 
ассоциациям сочли ЛИИ – каждый ассоциативный ответ пестрил структурной логикой. На 
типировании же была выявлена явная иррациональность и экстраверсия, которые в ассоциативных 
ответах были незаметны.    

Перспективы применения ассоциативного метода в диагностике социотипа состоят в подборе 
наиболее удачных слов для ассоциаций, чтобы сделать диагностику более эффективной; в применении 
математических и статистических методов. Однако, их использование при такой методике осложнено 
тем, что это не простые, а сложные ассоциации: один человек отвечает несолькими словами, другой 
– несколькими предложениями. Будущее метода за нейросетями и современным программным 
обеспечением. Ассоциативный метод необходимо внедрять в соционический рекрутинг [8;9], 
игропрактику [17]. Перспективной задачей является исследование ассоциаций в формировании 
инсайтов типируемых [14].
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СОЗИДАНИЕ КАК ПРОЦЕСС  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОГО СУБЪЕКТА 
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Джига Н.Д.

Барановичский государственный университет, 
Барановичи, Беларусь 

Аннотация. В статье актуализирована проблема созидания как преобразовательной деятельности 
студентов психологических факультетов и практических психологов по развитию направленности их 
личности, саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации потенциальных возможностей 
средствами инновационных методов обучения и образовательных технологий. Приведены конкретные 
инновационные методы обучения, образовательные технологии, способствующие развитию 
направленности личности будущих психологов, их саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации потенциальных возможностей. Особое значение  уделяется исследованиям, методикам 
и инновационным методам наследия по  формированию направленности личности психолога, доктора 
психологических наук, профессора. 
Ключевые слова: направленность личности, формирование, созидание как преобразовательная 
деятельность, студент-психолог, саморазвитие, самосовершенствование, самореализация 
потенциальных возможностей, инновационные методы обучения, образовательные технологии , 
созидательная продуктивность.

CREATION AS A PROCESS OF TRANSFORMATION OF A PRODUCTIVE SUBJECT OF 
EDUCATION BY MEANS OF INNOVATIVE TEACHING METHODS AND EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 
Jyha N. D.,

Baranovichi State University, Baranovichi, RB

Abstract. The article actualizes the problem of creation as a transformative activity of students of psychological 
faculties and practical psychologists in the development of the orientation of their personality, self-development, 
self-improvement and self-realization of potential opportunities by means of innovative teaching methods and 
educational technologies. Specific innovative teaching methods, educational technologies that contribute to 
the development of the orientation of the personality of future psychologists, their self-development, self-
improvement and self-realization of potential opportunities are given in the article. Special attention is paid 
to research, methods and innovative methods of heritage in shaping the orientation of the personality of the 
greatest scientist-psychologist, doctor of psychological sciences, professor.
Keywords: personality orientation, formation, creation as a transformative activity, student psychologist, self-
development, self-improvement, self-realization of potential opportunities, innovative teaching methods, 
educational technologies, creative productivity.
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Введение. В современном мире, тесно связанном информационными и телекоммуникационными 
сетями, ежедневно появляются новые образовательные проекты, инновации, образовательные 
технологии, методики. Часто они являются повторением давно придуманных идей и методик на 
новом этапе развития цивилизации с применением технических средств в обучении, нередко это 
могут быть эксклюзивные авторские образовательные методики. Однако для осмысления степени их 
успешности требуется некоторое время для практической реализации новаций, а также проведение 
определенных независимых исследований, которые позволяют объективно оценить качество данных 
образовательных инновационных методик и технологий. В любом случае, только реализация на 
практике инновационных методов позволяет говорить о нововведении как о состоявшейся новации, 
которые играют огромнейшую роль в созидании продуктивного субъекта образования. Я очень хочу 
выразить сегодня слова искренней благодарности нашим друзьям  из России, руководителям Центра 
«Развитие человека и психологии, новые инновационные образовательные технологии» докторам 
психологических наук, профессорам Нагибиной Наталии Львовне и Ильясову Илье Имрановичу за 
проведенную мне в сентябре 2021 года замечательную научную стажировку в Сочи по инновационным 
технологиям. Спасибо!!!

Цель исследовательской работы – проследить связь современного инновационного обучения 
и образовательных технологий с практическим развитием членов научно-исследовательской 
студенческой лаборатории  «Созидание продуктивного субъекта образования как преобразовательная 
деятельность» группы ППз-41 практических психологов БарГУ (научный руководитель Джига Н.Д.) и 
студентов кафедры психологии.

Объект исследования – инновационные методики и образовательные технологии в практическом 
использовании на занятиях СНИЛ (научно-исследовательской студенческой лаборатории  «Созидание 
продуктивного субъекта образования как преобразовательная деятельность»). 

Предмет исследования – применение инноваций и образовательных технологий в саморазвитии, 
самосовершенствовании и самореализации потенциальных возможностей членов СНИЛ.

Задачи исследования: – определить сущность и содержание инновационного обучения и 
образовательных технологий в саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации; 

– проанализировать особенности использования инноваций и образовательных технологий при 
обучении студентов-членов СНИЛ;

– выявить наиболее эффективные пути применения инноваций и образовательных технологий.
анализ; использование инновационных методов и образовательных технологий.
База исследования – кафедра психологии и физического воспитания БарГУ  и БГУКИ.
Созидание характеризуется нами как процесс становления продуктивного субъекта образования 

в преобразовательной деятельности разных уровней продуктивности по генерированию и воплощению 
нового или воспроизводству модифицированных социально значимых материальных и духовных 
продуктов в соответствии с социально-профессиональными нормами и направленностью творческой 
активности, способствующих продуктивной актуализации природных потенциалов в созидаемых 
деятельностных продуктах. Это  взаимодействие субъект-субъектных отношений, отражающее 
полученный прогнозируемый результат; одна из естественных форм реализации субъектом 
образования потребности в поиске самоутверждения и признания другими; направленность на 
достижение социально значимых целей и характеризуется субъективной новизной [1; 2].

Исходя из наших многолетних исследований доказано, что концептуальная разработка 
основ акме-созидательного обучения в системе управления – соуправления – самоуправления 
по использованию эффективных путей применения инноваций и образовательных технологий 

обеспечивает оптимальные пути саморазвития, постоянное самосовершенствование, раскрытие 
реальных и потенциальных возможностей самореализации, удовлетворяет потребность субъекта в 
переходе через себя сегодняшнего («Я-реальное») к «Я-будущему», «Я-профессионалу», «Я-психолог», 
«Я-преобразователь», «Я-созидатель» и усиливает потребность социума в разработке обоснованной 
системы использования инновационных методов и образовательных технологий, в готовности 
к самостоятельному поиску, формулированию и решению предстоящих задач созидательной 
деятельности в новой профессиональной среде, средствами инноваций и образовательных технологий  
[2].

Результаты исследования и их обсуждения. Нами осуществлен факторный анализ эмпирических 
данных для проверки гипотез, сокращения переменных и определения взаимосвязей между ними, 
описывающих 83,24 % общей доли дисперсии по всем 54 переменным и выделено 13 факторов, 
способствующих развитию созидательной деятельности субъектов образования, компоненты 
которых соответствуют основным конструктам авторской психолого-акмеологической концепции 
созидания продуктивного субъекта образования и ее структурообразующим компонентам. Доказано, 
что повышение процента дисперсии, обусловленной фактором, усиливает вес данного фактора, а рост 
кумулятивного процента, накопленного к последнему фактору, повышает степень состоятельности 
факторного решения. Чем выше факторная нагрузка по абсолютной величине, тем сильнее связь 
переменной с фактором: доказана эффективность от воздействия каждого (из 12 положительных 
и одного отрицательного) отдельно взятого фактора на развитие созидательной деятельности 
продуктивного субъекта образования, его взаимосвязь с созиданием: 

Первый фактор «Зависимость созидания от самореализации, самовоспитания и 
самосовершенствования» (0,604), (0,953) и (0,905), исходя из матрицы факторных нагрузок после 
вращения, описывает 35,32 % дисперсии. Второй фактор «Развитое воображение, высокий творческий 
потенциал» (0,808) описывает 9,42 % дисперсии. Третий фактор «Взаимосвязь креативности и 
мотива приобретения знаний созидательной деятельности» описывает 6,46 % дисперсии и включает 
переменные креативности: оригинальность (0,936); разработанность (0,716); гибкость (0,650); мотив 
приобретения знаний (0,888). Четвертый фактор «Самоуправление созидательной деятельностью» 
(0,928) описывает 5,62 % дисперсии. Пятый фактор «Доминантность» (0,920) описывает 4,41 % 
дисперсии. Шестой фактор «Направленность на общение и на дело» описывает 3,98 % дисперсии и 
включает переменные: направленность на общение (0,839); направленность на дело (0,888). Седьмой 
фактор «Ценностные ориентации» (0,929) описывает 3,54 % дисперсии. Восьмой фактор «Синергия» 
(0,529) описывает 3,00 % дисперсии. Девятый фактор «Откровенность» (0,73) описывает 2,76 % 
дисперсии. Десятый фактор «Принятие агрессии» описывает 2,50 % дисперсии и включает переменные: 
принятие агрессии (–0,55, при отрицательном показателе означает агрессивность и необходимость 
индивидуальной работы). Одиннадцатый фактор «Способность вести за собой, быть лидером» (0,824) 
описывает 2,28 % дисперсии. Двенадцатый фактор «Поддержка и добродетельность» (0,69) описывает 
2,63 % дисперсии. Тринадцатый фактор «Эмпатия и контактность» описывает 1,91 % дисперсии и 
включает переменные: эмпатия (0,550); контактность (0,549) [2. с. 428].

Данные измерения факторного анализа подтверждают достоверность того, что созидание 
как преобразовательная деятельность зависит от самореализации, самовоспитания и 
самосовершенствования» (0,604), (0,953) и (0,905), исходя из матрицы факторных нагрузок 
после вращения, описывает 35,32 % дисперсии, доказывают валидность, надежность и 
достоверность применяемых инновационных методик, образовательных технологий, тренингов 
самосовершенствования, индивидуальных программ осознанной саморегуляции созидания 
продуктивного субъекта образования и способствуют дальнейшему развитию созидательной 
деятельности. Особую значимость приобретает развитие направленности личности, исходя из 
психологического наследия великого отечественного психолога А.Т. Ростунова в канун его 103-летия 
со дня его рождения 19 ноября. Шестой фактор «Направленность на общение и на дело» описывает 
3,98 % дисперсии и включает переменные: направленность на общение (0,839); направленность на дело 
(0,888).

Исходя из данных факторного анализа мы всю свою исследовательскую деятельность в научно-

122 123



исследовательской лаборатории направили на изучение и развитие направленности личности членов 
СНИЛ, изучение инновационных методов и образовательных технологий, а их средствами развитие, 
саморазвитие, самосовершенствование и самореализацию потенциальных возможностей.

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс 
предполагает введение чего-либо нового. Применительно к психолого-педагогическому процессу 
инновация означает введение нового в цели, содержание, методы, формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности студента и преподавателя, учителя и учащегося. В отечественной 
психолого-педагогической науке сделаны первые попытки объяснения сущности и содержания 
инновационных процессов. Инновационное обучение – это обучение, стимулирующее инновационные 
изменения в существующей культуре и социальной среде, выступающее в качестве активного отклика 
на проявляющиеся как перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации. Оно 
призвано готовить не только человека для самого процесса обучения, но и человека для дальнейших 
активных действий в своей непосредственной сфере деятельности. Инновационные технологии в 
образовании позволяют регулировать обучение, направлять его в нужное русло.  Психологические 
инновации понимаются как нововведения в психолого-педагогической системе, улучшающие и течение 
процесса образования и воспитания, и его результаты. Такие нововведения могут быть направлены на 
содержание, условия, технологии, результаты образовательной деятельности.

Чаще всего выделяют два типа инновационных процессов, происходящих в области образования 
по характеру их происхождения:

1) инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без точной привязки к самой 
потребности, их порождающей, либо без полноты осознания всей системы условий, средств и путей 
осуществления инновационного процесса. Этот тип инноваций может быть назван эмпирическим: 
психолог как преподаватель идет к инновации от своего нетрадиционного опыта, организуемого 
зачастую стихийно. 

2) инновации, которые являются результатом осознанной и целенаправленной научной 
деятельности, построенной на альтернативных идеях и принципах. Результатом такой деятельности 
и становится инновационная психология и педагогика. Этот тип инноваций может быть назван 
научно организованным. Он является высшим по отношению к первому типу по уровню абстракции 
и теоретического осмысления, значимости и масштабности результатов [3].

Другой вариант классификации инноваций в образовании связан с воздействием их на те, или 
иные части образовательного процесса. Еще одно основание группировки нововведений по типам – 
это их инновационный потенциал. Новшество обладает потенциалом – совокупностью изменений, 
которое оно способно осуществить в инновации. Анализируя признаки инновационного обучения 
необходимо отметить, что по своему основному смыслу понятие «инновация» относится не только к 
созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, т. е. к созиданию продуктивного 
субъекта образования, изменениям в образе деятельности члена СНИЛ, в стиле мышления, который 
с этими новшествами связан. Поэтому возникает острая необходимость изучения психолого-
педагогических инноваций как сложного междисциплинарного явления, которая не должна 
ограничиваться только описанием инновационного опыта. Таким образом, изучение инновационной 
деятельности в различных сферах жизни общества в настоящее время приобретает все большую 
актуальность, а тем более в СНИЛ. 

Несмотря на то, что осмысление и оценка инновационных процессов носят неоднозначный 
характер, на психолого-педагогические инновации возлагаются большие надежды по выходу 
современного образования на другой уровень. Сегодня психолого-педагогическая инноватика 
активно развивается как часть общей инноватики. Понимание ее возникает при взаимодополнении 
понятий «процесс» и «результат». Если упорядочить взаимодействие этих понятий, то наиболее 
полно сущностную сторону инновации как явления отражает представление, которое связывает её с 
целенаправленным изменением, вносящим в образовательную среду стабильные элементы (новшества), 
улучшающие характеристики  саморазвития, самосовершенствования, самореализации потенциальных 
возможностей студента, его формирование направленности личности, индивидуальности и субъекта 
деятельности и самой образовательной системы в целом, как и предполагал А.Т. Ростунов в 20 веке. При 

этом психолого-педагогическое новшество заключает в себе содержание предполагаемого изменения 
в психолого-педагогической системе, а нововведение обеспечивает внедрение содержания этого 
новшества в условиях конкретного объекта, изменение которого и составляет предмет психолого-
педагогической инновации. Инновационный процесс заключается в формировании и развитии 
содержания и организации нового в данной психолого-педагогической системе. Он представляет собой 
совокупность процедур и средств, с помощью которых научное открытие или идея превращаются в 
социальное, в том числе, образовательное нововведение. Инновационная деятельность получает 
внешнее выражение в инновационном обучении [3;4]. 

Таким образом, инновационное образование включает в себя личностный подход, 
фундаментальность образования, творческое начало, сущностный и акмеологический подход, 
профессионализм, синтез двух культур (технической и гуманитарной), использование новейших 
информационных технологий, что и предполагал в свое время А.Т. Ростунов, как руководитель 
отделения акмеологиии в Республике Беларусь и научно-исследовательской лаборатории высшей 
школы от Министерства образования Республики Беларусь [5; 6].

Студенческая исследовательская работа, интегрированная в учебный процесс − эта работа 
выполняется в соответствии с учебной программой в обязательном порядке; Результаты всех видов 
научно-исследовательской деятельности студентов СНИЛ, участвующих в образовательном процессе, 
подлежат мониторингу и оценке со стороны руководителя, повышению оценки на экзамене, развитию, 
саморазвитию и самосовершенствованию. По своему основному смыслу понятие «инновация» 
относится не только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям 
в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан. Поэтому инновации 
в системе образования связаны с внесением изменений: в цели, содержание, методы и технологии, 
формы организации и систему управления; в систему контроля и оценки уровня образования; в учебно-
методическое обеспечение; в систему воспитательной работы; в созидательную деятельность как 
преобразовательную деятельность по преобразованию своей личности, индивидуальности и субъекта 
деятельности, обладающей свойствами личности, соответствующей профессиональным требования 
будущего психолога. Члены СНИЛ преобразовываются средствами постоянного использования 
инноваций. Стали активными, продуктивными, воспитанными и активными

         Психолого-педагогическая технология –  это совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 
психолого-педагогического процесса. Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных 
технологий, и мы можем взять те, которые нам необходимы, которые приемлемы в нашей работе и 
применимы для наших членов СНИЛ, чтобы саморазвиться, самосовершенствоваться, использовать 
свою самореализацию потенциальных возможностей.

Это психолого-педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности членов СНИЛ:

• игровые технологии;
• технология проблемного обучения;
• технология исследовательского обучения;
• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф.Шаталов);
технология уровневой дифференциации;
• технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая,В.Д.Шадриков);
• технология программированного обучения;
• информационные технологии обучения;
• интерактивные технологии (дискуссии, дебаты, соревнования);
• технология решения интеллектуальных задач (ТРИЗ).
Альтернативные технологии:
• технология свободного труда (С.Френе);
• технология проектного обучения.
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• Кейс-технология.
Природосообразные технологии:
• технология сбережения и укрепления здоровья;
• технология обучения детей с признаками одаренности.
Технологии развивающего обучения:
• технология развивающего обучения Л.В.Занкова и В.В. Довыдова;
• личностно-ориентированное обучение (И.С.Якиманская);
• технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко).
Технологии сотрудничества отличаются демократизмом, равенством, партнёрством в субъект-

субъектных отношениях психолога и студента. Находясь в сотрудничестве и сотворчестве, они 
вырабатывают общие цели своей деятельности, содержание, дают оценки. Технологии свободного 
воспитания предоставляют студенту свободу выбора и самостоятельности в разных сферах его 
жизнедеятельности. Личностно-ориентированные технологии – ставят в центр всей образовательной 
системы личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных, безопасных условий его 
развития, реализации природных потенциалов. Гуманно-личностные технологии отличаются 
психотерапевтической педагогикой. Они направлены на поддержку личности и помощь ей.

Из инновационных методов мы используем:
Метод интеллектуальной разгрузки – это метод постоянного решения нестандартных, а также 

психолого-педагогических и психолого-акмеологических задач и ситуаций перед началом каждого 
занятия по психологии, что способствует развитию мышления, внимания, интеллекта, а также 
саморазвитию и самосовершенствованию (ежедневные интеллектуальные 5-минутки).

Метод портфолио − это современная образовательная технология, основанная на методе 
достоверной оценки результатов образовательной и профессиональной деятельности. Этот метод 
чаще всего коррелирует с образованием, хотя в более широком смысле этого термина он применяется 
к любой деятельности, связанной с практикой. По видам практической и продуктивной деятельности 
университета различают образовательные и профессиональные портфолио.

Метод проблемного изложения − это метод, при котором преподаватель, используя различные 
источники и средства, ставит задачу, формулирует познавательную задачу перед изложением 
материала, а затем, выявляя систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, 
показывает способ решения проблемы. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками 
научных исследований.

Метод проекта − это система обучения, в которой студенты приобретают знания и навыки в 
процессе планирования и выполнения постепенно усложняемых практических заданий-проектов.

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, развитие навыков) осуществляются 
в процессе частичной поисковой или исследовательской деятельности студентов-членов СНИЛ; 
этот метод реализуется с помощью словесных, наглядных и практических методов обучения, 
интерпретируемых в ключе постановки и разрешения проблемной ситуации, которые мы решаем на 
каждом практическом занятии.

Метод «Дискуссии-круги»; «Стол-переговоров»; «Аналитик», «Аппонент» и «Рецензент»; 
«Интеллектуалы»; «Креативность»; «Я-самый, самый» и многие другие.

Рефлексивные, коммуникативные, интерактивные, методы взаимодействия, игровые методы и 
многие другие, описанные в двух моих монографиях [2; 3].

Основные требования к инновационным методам и психолого-педагогическим технологиям: 
концептуальность, системность, эффективность, управляемость, воспроизводимость, социально-
культурная инноватика, игротерапевтическая функция игры, функция коррекции в игре, 
развлекательная функция игры. 

Физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические игры мы проводим 
ежедневно на занятиях практических. Предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные 
и игры-драматизации, тренинги, деловые игры нами проводятся на заседаниях СНИЛ. Технологии 
музыкального воздействия, арт-терапия, сказкатерапию, технологию воздействия цветом, 
психогимнастику, выбор здоровьесберегающих технологий, проводим в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы и используем для психологической, терапевтической и 
развивающей работы.  А технологию ТРИЗ мы используем как уникальный инструмент для создания 
оригинальных идей, развития творческой личности, потому, что творчеству можно и нужно обучать, 
чтобы доставить студенту радость и желание творческих открытий.  В том и состоит созидание в 
переводе из английского языка креатив.

Следует отметить, что для развития творческого мышления используются такие образовательные 
технологии, как технология применения интеллект–карт. Эта технология была создана известным 
психологом Т. Бьюзеном, потом использована О.В. Епишевой. 

Интеллект-карта – это простой и уникальный метод запоминания и систематизации полученной 
информации. С помощью этой технологии студенты развивают не только речевые навыки, но и 
творческие способности, а также активируют мышление и память. Метод обеспечивает высокую 
познавательную и творческую активность, способствует взаимодействию детей со взрослыми и 
сверстниками [7].

Таким образом, развитие творческих способностей предопределено необходимостью 
использования инновационных технологий в образовательном процессе.

Творческие способности – это креативность, т.е. созидательность, индивидуальные особенности 
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного 
рода. Так  как  элемент творчества может присутствовать в любом виде деятельности, то справедливо 
говорить не только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих 
способностях, о математических творческих способностях, о психологических, как преобразование 
своей личности и субъекта и т.д.

ВЫВОДЫ: 1. Значимость созидания продуктивного субъекта образования раскрывается 
как  преобразовательная деятельность по становлению личности и индивидуальности в 
актуализации продуктивного субъектов образования  (членов СНИЛ) средствами инновационного 
обучения  и образовательных технологий. 2.Нами в прошлом учебном году составлены с членами 
СНИЛ «Индивидуальные программы осознанной саморегуляции созидания продуктивного 
субъекта образования», которые мы дополняем в этом учебном году исследованиями методом 
«Мозгового штурма» : воспитательные свойства личности будущего психолога, соответствующие 
профессиональным требованиям; самореализация и самосовершенствование будущего психолога-
преобразователя, созидателя исходя из подобранных каждым методик и активного метода «Поделись 
со мною своим свойствами личностными и профессиональными психолога-созидателя и как ты этого 
достиг»; метод «Ладошки», когда друг другу записывают на листе бумаги ярко выраженные необходимые 
свойства по самосовершенствованию и саморазвитию. 3. На экзамене весной каждый будет защищать 
свою индивидуальную программу осознанной саморегуляции созидания продуктивного субъекта 
образования с приложением методик, которые способствуют самовоспитанию, саморазвитию,  
самосовершенствованию и направленности личности.

Заключение. Таким образом, инновационное обучение и образовательные технологии 
способствуют саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации потенциальных 
возможностей, как главных и основных компонентов созидания. Теоретический и практический 
анализ научной психолого-педагогической литературы и наши многолетние исследования по 
проблеме позволили утверждать, что при решении вопроса о саморазвитии, самосовершенствовании, 
самореализации потенциальных возможностей средствами инновационного обучения и 
образовательных технологий членов СНИЛ необходимо совершенствование образовательного 
процесса и преобразовательной деятельности студентов как личности, индивидуальности,  субъекта 
деятельности и общения. В целом под инновационным обучением  и образовательными технологиями 
понимается прогрессивное начало в развитии учреждения образования по сравнению со сложившимися 
традициями и практикой. По своему основному смыслу понятие «инновация» относится не только к 
созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, 
стиле мышления, который с этими новшествами связан, т.е. к созиданию. Поэтому инновации 
и образовательные технологии в системе образования связаны с внесением изменений: в цели, 
содержание, методы и технологии, формы, организацию и систему управления; в систему контроля 
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и оценки уровня образования; в систему финансирования;  в учебно-методическое обеспечение; в 
систему воспитательной работы; в учебный план и учебные программы. Мы используем все это не 
только с членами СНИЛ, но и со всеми студентами по психологии на практических и семинарских 
занятиях.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ У СУПРУГОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ МУСКУЛИННЫМИ И 
ФЕМИННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Джига Н.Д., Дорощенкова О.В.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается эмпирическое исследование удовлетворенности браком 
у супругов с выраженными маскулинными и феминными характеристиками.  Особое внимание 
уделяется анализу уровня удовлетворенности браком у супругов с выраженными маскулинными и 
феминными характеристиками. Результаты исследования: выраженность удовлетворенности супругов 
в браке и причины неудовлетворенности характеризуется полоспецифичностью и соотносятся с 
маскулинностью, андрогинностью или фемининностью. Данные результаты помогут разрабатывать 
индивидуальные рекомендации по принципам взаимодействия супругов в браке, также результаты 
полученные в работе могут быть использованы в психодиагностике и психокоррекции. 
Ключевые слова: брак, удовлетворенность браком, мускулинность, феминность

SATISFACTION WITH MARRIAGE IN SPOUSES WITH PRONOUNCED MASCULINE AND 
FEMININE CHARACTERISTICS
Jyha N.D., Doroshchenkova O.V.

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. The article examines an empirical study of marital satisfaction among spouses with pronounced 
masculine and feminine characteristics.  Particular attention is paid to the analysis of the level of satisfaction 
with marriage among spouses with pronounced masculine and feminine characteristics. Research results: the 
degree of satisfaction of spouses in marriage and the reasons for dissatisfaction are sex-specific and correlate 
with masculinity, androgyny or femininity. These results will help to develop individual recommendations on 
the principles of interaction between spouses in marriage, and the results obtained in the work can be used in 
psychodiagnostics and psychocorrection.
Keywords: marriage, satisfaction with marriage, masculinity, femininity

ВВЕДЕНИЕ. Организация и методы исследования
Нами использованы для эмпирических исследований следующие методики: 
1) Тест-опросник удовлетворенности браком (В.В.Столиным, Т.Л.Романовой, Г. П. Бутенко);
2) Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре; 

(А.Н.Волкова)
3) Полоролевой опросник С. Бем;
4) Шкала «маскулинность-феминность» из Фрайбурского личностного опросника .
       Проведя исследования у 20 супружеских пар (40 человек) в изучении    и  выявлении 

соотношения удовлетворенности  супругов  в  браке  и рассмотрение причин неудовлетворенности, 
мы оценивали выраженность  отдельных стилей   поведения удовлетворенность браком ролевые 
ожидания и установки и соотношение их с маскулинностью, андрогинностью или фемининностью. 

Для этого нами был выбран U-критерий Манна-Уитни. Он предназначен для оценки различий 
между   двумя   выборками       по   уровню   какого-либо признака. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Критерий позволяет установить, что уровень признака изменяется при 
переходе от группы к группе. 

Выборка женщин п=20, из них: 
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1) фемининных - 5 женщин; 
2) андрогинных- 12 женщин; 
3) маскулинных - 3 женщины. 
Выборка мужчин п=20, из них: 
1) фемининных - 0 мужчин; 
2) андрогинных -15 мужчин;
3) маскулинных - 5 мужчин.
Тест-опросник удовлетворенности браком
 Особенности удовлетворенности браком в супружеской паре представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Иерархия удовлетворенности браком в супружеской паре (в %) в зависимости от 
психологического пола у супругов (женщин и мужчин).

Таким образом, по количественным представлениям результатов видно, что иерархия 
удовлетворенности браком в супружеской паре (в %) в зависимости от психологического пола у 
супругов (женщин и мужчин) располагается следующим образом:

1) практически полная удовлетворенность браком преобладает у фемининных женщин, 
2) значительная удовлетворенность выше у андрогинных женщин и маскулинных мужчин, 
3) скорее удовлетворенность, чем неудовлетворенность преобладает у андрогинных мужчин, 
4) значительная неудовлетворенность ярко выражена у женщин с маскулинной личностной 

направленностью.
Методика «определения согласованности семейных ценностей и ролевых установок в 

супружеской паре»
Обследование супругов по ряду параметров: характер супружеских отношений в зависимости от 

степени согласованности семейных ценностей мужа и жены и ролевых представлений о том, кто и в 
какой степени отвечает за реализацию определенной семейной сферы расположено в таблице 2.

Таблица 2 – Иерархия согласия или несогласия с супругом при взаимодействии супругов (в %) в 
зависимости от психологического пола у супругов (женщин и мужчин 25-50 лет)
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Таким образом, по количественным представлениям результатов видно, что обследование 
супругов по ряду параметров различно. 

Согласованность семейных ценностей супругов наиболее высоко у фемининных женщин и 
андрогинных мужчин.

Различия же сводятся к тому, что феминные женщины имеют достоверно большую выраженность 
разногласий по вопросам, связанным с внешней привлекательностью (Шмп.=3, Шр.=4, р<0.05), 
социальной активностью (Шмп.=3.5, Шр.=4, р<0.05), личностной идентификацией (Шмп.=4, Шр.=4, 
р=0.05). 

Преобладание достоверной выраженности данных разногласий у фемининных женщин отражает 
их более пассивное отношение к социальной активности и в связи с этим личностной идентификацией 
вне семьи. 

Кроме того, оказалось, что маскулинные женщины несколько чаще вступают в разногласия 
нежели женщины с андрогинной и фемининной направленностью.

Аналогичное сопоставление маскулинных и андрогинных мужчин также показало достаточно 
высокие различия в согласованности семейных ценностей. 

Так, в начале иерархий у мужчин находятся расхождения по вопросам внешней привлекательности; 
по шкале, отражающей установку супруга на значимость эмоционально-психотерапевтических 
функций брака, ориентации маскулинных мужчин выше на то, что брачный партнер возьмет на 
себя роль эмоционального лидера семьи в вопросах: коррекция психологического климата, оказание 
моральной и эмоциональной поддержки, создание «психотерапевтической атмосферы» проявление 
доминирования супругами; проявление ревности супругами. 

Достоверными оказались различия по выраженности личностной идентификации, что отражает 
большую социальную активность маскулинных мужчин и большую согласованность с партнером 
андрогинных мужчин.

Таким образом, черты психологической маскулинности и фемининости у женщин и мужчин 
находят свое непосредственное отражение в выраженности отдельных сфер поведения в супружеских 
отношениях.

В целом фемининые женщины и андрогинные мужчины более активны в согласование семейных 
ценностей, тогда как остальные респонденты более склонны к разногласиям и нейтральному поведению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  После проведения выше описанных методик и их математической обработки 
были получены следующие результаты:

Описаны полоспецифические особенности удовлетворенности супругами браком где, 
практически полная удовлетворенность браком преобладает у фемининных женщин, значительная 
удовлетворенность выше у андрогинных женщин и маскулинных мужчин; скорее удовлетворенность, 
чем неудовлетворенность преобладает у андрогинных мужчин, значительная неудовлетворенность 
ярко выражена у женщин с маскулинной личностной направленностью. 

Феминные женщины, имеют достоверно большую выраженность разногласий по вопросам, 
связанным с внешней привлекательностью, социальной активностью, личностной идентификацией. 

Преобладание достоверной выраженности данных разногласий у фемининных женщин отражает 
их более пассивное отношение к социальной активности и в связи с этим личностной идентификацией 
вне семьи. 

Кроме того, оказалось, что маскулинные женщины несколько чаще вступают в разногласия 
нежели женщины с андрогинной и фемининной направленностью. 

Аналогичное сопоставление маскулинных и андрогинных мужчин также показало достаточно 
высокие различия в согласованности семейных ценностей. Достоверными оказались различия 
по выраженности личностной идентификации, что отражает большую социальную активность 
маскулинных мужчин и большую согласованность с партнером андрогинных мужчин.

Черты психологической маскулинности и фемининости у женщин и мужчин находят свое 
непосредственное отражение в выраженности отдельных сфер поведения в супружеских отношениях.  
В целом, фемининые женщины и андрогинные мужчины более активны в согласование семейных 

ценностей, тогда как остальные респонденты более склонны к разногласиям и нейтральному 
поведению.

Таким образом, подтвердилась выдвинутая нами гипотеза о том, что выраженность 
удовлетворенности супругов в браке и причины неудовлетворенности характеризуется 
полоспецифичностью и соотносятся с маскулинностью, андрогинностью или фемининностью.

Данные результаты помогут разрабатывать индивидуальные рекомендации по принципам 
взаимодействия супругов в браке, также результаты полученные в работе могут быть использованы в 
психодиагностике и психокоррекции.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
И ПЕДАГОГИКА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Раденкова Д.В. и Джига Н.Д.

Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В современных условиях, в связи со скоростью и многосторонностью развития 
прогресса, в обществе возникает потребность в людях, которые способны к выбору разноплановых 
и неординарных способов решения тех или иных трудностей. Люди способные мыслить творчески 
быстрее и интереснее решают стоящие перед ними задачи, способны намечать точные цели, 
эффективнее преодолевать трудности, обеспечивая себя большей свободой действий и выбора, в этой 
связи им удается более эффективно организовывать собственную деятельностью в процессе решения, 
стоящих перед ними задач. Именно творческий подход к любому делу является одним из условий 
воспитания активной жизненной позиции подрастающего поколения.

Ключевые слова: развитие, креативность, младший школьный возраст, эффективное 
преодоление трудностей

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN YOUNGER SCHOOL AGE
Radenkova D. V., Jyha N.D.

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. In modern conditions, due to the speed and versatility of the development of progress, 
there is a need in society for people who are capable of choosing diverse and extraordinary ways to solve 
certain difficulties. People who are able to think creatively faster and more interestingly solve the tasks facing 
them, are able to set precise goals, overcome difficulties more effectively, providing themselves with greater 
freedom of action and choice, in this regard, they manage to organize their own activities more effectively in 
the process of solving the tasks they face. It is a creative approach to any business that is one of the conditions 
for educating an active life position of the younger generation.

Keywords: development, creativity, primary school age, effective overcoming of difficulties

Введение. Развитие детской креативности является актуальной проблемой современной 
педагогики и ставит перед системой образования основную цель воспитания у подрастающего 
поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и 
самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных изменений в жизни 
общества. В младшем школьном возрасте закладываются основы развития личности и формируются 
творческие способности.

Основная часть. Понятие креативности является синонимом понятия «творческие способности» 
и тесно связано с творческим мышлением, воображением, творчеством и творческой деятельностью, 
которая производит нечто новое и неизведанное. Креативность разностороннее понятие и имеет 
множество психологических, педагогических, философских определений, теорий и концепций.

Проблема развития творческих способностей, условия их формирования, исследовалась учеными 
разных направлений на протяжении многих веков (Я.А.Каменский, А.Макаренко, К.Д.Ушинский и 
др.), но и на сегодняшний день у этой проблемы открываются все новые и новые грани. Если раньше 
дискуссия велась на тему природы способностей, то сегодня все больше встает вопрос об условиях, 
методах их развития [2].

Впервые понятие креативности было использовано Д. Симпсоном в 1922 году для определения 
способности человека отказываться от стандартных, стереотипных способов мышления. Но активно 
креативность изучается психологами, начиная со второй половины ХХ века. В настоящее время 



существует множество различных точек зрения на понятие «креативность». И, в связи с этим, 
существует ряд определений данного понятия. Все это связано с недостаточной изученностью данного 
феномена.

По мнению Д.Б. Богоявленской, креативность – это ситуативно-нестимулированная активность 
человека, основанная на стремлении переступить пределы поставленной проблемы [1].

Некоторые авторы считают, что креативность – это способность человека решать определенные 
задачи. А другие утверждают, что креативность – черта личности, которой кто-то обладает, а кто-то 
нет. Следующие предлагают рассмотреть креативность, как способность производить идеи.

Э. Торренс и Дж. Гилфорд рассматривают креативность как особую разновидность мышления, 
которое производит большое количество вариантов решения проблем и приводит к непредсказуемым 
результатам и выводам. Параметры креативности по Дж. Гилфорду: обнаружение и постановка 
проблемы; создание большого количества идей; создание различных идей; оригинальность; 
способность усовершенствовать объект; способность решать проблемы с помощью анализа и синтеза 
[4].

Н.Ю. Хрящева и С.И. Макшанов рассматривают креативность как способность конструктивному, 
нешаблонному мышлению и поведению, и к осознанию и продвижению своего опыта. Н.Ю. Хрящева 
утверждает, что креативность выражается в богатом воображении, склонности к высоким ценностям, 
чувстве юмора, способности разбирать проблему детально. Основными условиями развития 
креативности являются уверенность в себе и самообладание [8].

Л.Д. Лебедева указывает, что креативность (в широком смысле) необходимо рассматривать как 
самостоятельный феномен, проявления которого доступны наблюдению в процессе человеческого 
творчества, результате (продукте творческого процесса), характеристиках (свойствах) личности как 
принадлежности креативного типа личности [6].

Таким образом, креативность – это относительно устойчивая характеристика личности, 
основанная на уровне творческой одаренности и способности к творчеству. Креативность выступает 
одним из условий творческого саморазвития личности человека, а также является существенным 
резервом ее самоактуализации. 

Развитие творчества и креативности личности ребенка, по утверждению Н.Г. Герасимовой, 
интенсивно происходит в младшем школьном возрасте, так как на данном возрастном этапе 
закладываются основы творческой и образовательной траекторий, психологическая база продуктивной 
деятельности, формируется комплекс ценностей, качеств, способностей, а также потребностей 
личности, которые лежат в основе ее творческого отношения ребенка к окружающей действительности 
[3].

На развитие креативности существует следующие точки зрения: 
1. Л.Ф. Обухова и С.М. Чурбанова утверждают, что развитие креативности у человека протекает 

поэтапно и непрерывно с возрастом. Такой же точки зрения придерживается Е.С. Белова и считает, что 
дети в возрасте 6 лет имеют более высокий уровень развития креативности, чем дети в возрасте 5 лет 
(соответственно 68,4 % и 31,6%). Е.И. Банзелюк выявил заметное изменение роста креативности детей 
(по тесту П. Торренса) в возрасте 6-8 лет, и отметил, что 8-9 лет рост креативности останавливается. 

2. М.О. Олехнович, Н.Б. Шумакова, М.И. Фидельман и В.С. Юркевич придерживаются следующей 
точки зрения, что креативность ребенка снижается по мере приобретения знаний. Н.Б. Шумакова 
отметила, что творческая активность детей до 6 лет более высокая, а к 11 годам она уменьшается, 
однако изменятся ее качественная составляющая. 

3. Ученые третье точки зрения отстаивают то, что развитие креативности носит колебательный 
характер. Так, например, П. Торренс считает, что подъем в развитии креативности приходится на 
каждые четыре года: в дошкольном возрасте (5 лет), младшем школьном возрасте, подростковом и 
старшем школьном возрасте (9 лет, 13 лет, 17 лет). Е.С. Жукова отмечает непостоянство показателей 
креативности в младшем школьном возрасте и старшем дошкольном, то есть у одних детей подъем, а 
у других спад, и стабильность у третьих.

Исходя из выше сказанных положений, можно сделать вывод, что младший школьный возраст 
является пиком развития креативности, на что влияет смена типа и характера деятельности ребенка. 

В этот возрастной период происходит переход к творческой учебной деятельности. Это связано с тем, 
что ребенок имеет возможность направляться от мысли к действию, воплощать замыслы.

На основе теоретического анализа и обобщения научной литературы и современных 
исследований феномена креативности можно выделить следующие ее компоненты, проявляющиеся в 
младшем школьном возрасте: освоение новых ролей, новое видение цели деятельности, преобладание 
процессуально-эвристического способа выполнения деятельности, нестандартное решение проблемы 
[9].

Н. Дружининым [5] и Е.Е. Туник [7] были сформулированы основные условия развития 
креативности, которые характерны для детей, в том числе детей младшего школьного возраста.

1. Влияние семейных отношений на развитие креативности младших школьников: гармоничность 
взаимоотношений между родителями, а также между родителями и детьми; творческая личность 
родителей как эталон и субъект идентификации; единство интеллектуальных интересов всех членов 
семьи; ожидания родителей по отношению к ребенку: ожидание достижений или независимости.

2. Социально-педагогические условия развития креативности в школе: реализуемые программы, 
используемые приемы и методы, направленные на развитие креативности; доверительные отношения 
в классе; разрешение и поощрение любознательности детей; стимулирование ответственности и 
самостоятельности; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях, 
сопоставлениях; социальное подкрепление творческого поведения.

Целью эмпирического исследования является выявить уровень развития креативности 
(сформированности творческих способностей) у детей младшего школьного возраста.

Для проверки гипотезы о том, что эффективность развития креативности у детей младшего 
школьного возраста будет повышена, если строить образовательный процесс на основе взаимодействия 
работы учителя начальных классов с семьей учащихся было проведено эмпирическое исследование, 
которое состояло из трех этапов (констатирующий, формирующий, контрольный). В исследовании 
приняли участие 100 детей в возрасте 9-10 лет, которые обучаются в 3-4 классах.

Были определены уровневые характеристики развития креативности у детей младшего 
школьного возраста: низкий, средний, высокий. Оценка креативности осуществляется с помощью 
критериев, которые были разработаны Дж. Гилфордом и Э. Торрансом: беглость (продуктивность, 
скорость процессов воображения); гибкость; оригинальность; точность (разработанность образа); 
склонность к риску.

В эмпирическом исследовании нами были использованы следующие методики: «Шесть кругов» 
Т.С. Комарова; «Вербальные фантазии» М.В. Гамезо, И.А. Домашенко; «Как использовать предмет» 
Е.Е. Туник.

На основе проведенного анализа на констатирующем этапе был определен общий уровень 
развития креативности младших школьников. По результатам проведенной диагностики можно 
сделать вывод, что большинство детей младшего школьного возраста имеют средний уровень развития 
креативности (52%), наименьшее число детей имеет высокий уровень развития креативности (3%). 
Наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в вербальном проявлении креативности (табл.1).

Таблица 1
Общий уровень развития креативности младших школьников

 на констатирующем этапе эксперимента
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На формирующем этапе была разработана и реализована программа взаимодействия учителя с 
семьей по развитию креативности младших школьников. Одним из методов помощи семьям считается 
психологическое просвещение родителей, обучение их навыкам сотрудничества с детьми, повышение 
их психолого-педагогической грамотности. Программа взаимодействия учителя с семьей по развитию 
креативности младших школьников разработана для оказания помощи родителям в изучении 
вопросов по креативности младших школьников.

Цель программы – сформировать у родителей знания и умения для развития креативности у 
детей младшего школьного возраста.

В результате реализации программы были проведены следующие мероприятия совместной 
деятельности родителей, детей и педагогического коллектива: родительское собрание на тему «Развитие 
креативности детей младшего школьного возраста»; деловая игра на тему «Креативный взрослый – 
креативный ребенок»; дискуссия на тему «Зачем развивать креативность у детей младшего школьного 
возраста?»; Тренинг на тему «Развития креативности и творческих способностей».

В целях подтверждения положительного результата проделанной работы по развитию 
креативности младших школьников в образовательном процессе была проведена повторная диагностика 
с помощью методик, примененных на констатирующем этапе исследования. Проведение диагностики 
осуществлялось на той же группе респондентов. По окончанию был проведен сравнительный анализ 
констатирующего и контрольного этапов диагностики.

На контрольном этапе общий уровень развития креативности младших школьников в 
экспериментальной группе изменился. По методике Т.С. Комаровой «Шесть кругов» у младших 
школьников наблюдается повышение уровня развития воображения и креативности. Диагностика 
на контрольном этапе в экспериментальной группе продемонстрировала динамику показателей на 
38%. По методике «Вербальные фантазии» М.В. Гамезо, И.А. Домашенко произошли изменения по 
итогам проделанной работы: высокий уровень развития вербального проявления креативности детей 
младшего школьного возраста повысился. Диагностика на контрольном этапе в экспериментальной 
группе продемонстрировала динамику показателей на 31%. По методике «Как использовать предмет» 
Е.Е. Туник произошли существенные изменения по итогам проделанной работы: повышение числа 
детей с высоким уровнем развития креативности возрос. Динамика результатов составила 69% (табл.2).

Таблица 2
Общий уровень развития креативности младших школьников

 на контрольном этапе

Заключение. Под понятием «креативность» исследователи чаще всего подразумевают 
способность или свойство человека создавать новые оригинальные решения проблем и задач. Помимо 
этого, многие исследователи данной проблемы отметили, что креативность всегда связана с созданием 
новых материальных и идеальных продуктов.

Для развития креативности детей младшего школьного возраста необходимо развивать 
составляющие ее компоненты, такие как: интеллектуальные способности, оригинальность мышления, 
любознательность, изобретательность, мотивация, творческие способности. Развитие креативности 
неотделимо от творчества.

Именно младший школьный возраст представляет собой сензитивный период для развития 
творческой активности, поскольку ребенок активен и любознателен по своей природе. Поэтому 
важное значение приобретает проблема развития креативности и творческой активности учащихся 
как высшего уровня всех видов активности в младшем школьном возрасте. Именно в начальной школе 
наиболее эффективно формируются умения работать нестандартно.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что эффективность развития креативности у 
детей младшего школьного возраста будет повышена, если строить образовательный процесс на 
основе взаимодействия работы учителя начальных классов с семьей учащихся подтвердилась. Цель 
исследования достигнута.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные воспитательные технологии. Дан 
содержательный анализ воспитательных технологий  и их педагогических качеств. Рассмотрены 
этапы, структурные компоненты, выбор методов, приемов и средств воспитательного взаимодействия   
воспитательных технологий.
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ANALYSIS OF DIFFERENT MODELS OF COOPERATION TECHNOLOGY IN 
TEACHING YOUNGER SCHOOLCHILDREN

M. B. Kabakova
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Abstract. The article deals with modern educational technologies. A meaningful analysis of educational 
technologies and their pedagogical qualities is given. The stages, structural components, the choice of methods, 
techniques and means of educational interaction of educational technologies are considered.

Key words: education, upbringing, educational technologies, technology of pedagogical cooperation.

Воспитательная технология сотрудничества, включающая различные элементы педагогической 
деятельности, в то же время имеет и системообразующие компоненты. К их числу, прежде всего, 
относятся: диагностирование, целеполагание, проектирование, конструирование, содержание, 
организационно-деятельностный и контрольно-управленческий компоненты.

Следует учитывать, что содержательный компонент,  наряду с правильно поставленной 
воспитательной целью, определяет успешность и характер функционирования всей воспитательной 
технологии. Именно от него зависит, будет ли она информативной или развивающей, традиционной или 
личностно–ориентированной, продуктивной или малоэффективной. Следовательно, эффективность 
воспитательной технологии зависит от того, насколько концептуально увязаны между собой цели и 
содержание педагогической деятельности. 

Исходя из этих концептуальных позиций и проектируется большинство современных 
отечественных воспитательных технологий. К числу наиболее известных из них относятся:

- технология педагогического сотрудничества. Ее основными целевыми ориентирами является 
переход от педагогики требования к педагогике отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, а 
также единство процессов обучения и воспитания;

- гуманно-личностная технология воспитания Ш.А. Амонашвили. Она предусматривает 
содействие становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия 
его личностных качеств, а также его познавательных способностей;

- технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова, предусматривающая такую 
организацию совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве, планировании и анализе достигнутых (полученных) результатов;
- технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского. Ее автор считал, что в 

воспитании нет главного и второстепенного. К тому же он рассматривал воспитание, как своеобразное 
«педагогическое ведение человека» по всей его жизни [1,2,3,4].

Содержательный анализ перечисленных и других современных  воспитательных технологий 
позволяет выделить  в них целый ряд новых педагогических качеств, отличающих их от рассмотрения 
воспитания лишь как специфического педагогического процесса [3].

Во-первых, воспитание в этом случае приобретает целостный характер, его трудно расчленить 
на отдельные операции, осуществлять педагогическое взаимодействие в виде мелких шагов или 
последовательного формирования отдельных личностных свойств и качеств. Следовательно, 
педагогическое взаимодействие в воспитательной технологии осуществляется комплексно.

Во-вторых, в воспитательной технологии крайне осторожно и взвешено должен решаться вопрос 
о привлечении к воспитанию лиц, владеющих лишь отдельными технологическими операциями, 
например, методикой формирования тех или иных личностных свойств и качеств (интеллектуальных, 
социальных, волевых). Воспитатель, как субъект воспитательной технологии, должен участвовать 
в педагогическом процессе в полном объеме от его начала (проектирования) до достижения 
поставленных воспитательных целей определенного уровня.

В-третьих, за технологией воспитания фактически остаются общие для всех воспитателей этапы, 
которые необходимо пройти на пути формирования всесторонне и гармонично развитой личности.

В любой из рассмотренных ранее педагогических систем «воспитательная технология» 
представляется как понятие, взаимодействующее с образовательными задачами. Но если 
образовательная задача отражает цели обучения и воспитания, то воспитательная технология только 
воспитательные пути и средства их достижения. При этом в структуре образовательной задачи 
определенные личностные качества учащихся, подлежащие формированию и развитию, выступают как 
цели воспитания в конкретных условиях, что в целом определяет специфику содержания образования 
(5).

Для создания и реализации воспитательной технологии может использоваться обобщенная 
схема алгоритма функционирования. Она охватывает несколько этапов воспитания: 

- ориентировки (формирования представления о воспитательных целях и необходимых для их 
достижения задачах);

- исполнения (реализации методов, приемов и средств воспитания в предусмотренной 
последовательности);

-  контроля и коррекции.
        В каждой воспитательной технологии также используется алгоритм  и коррекции ее 

функционирования  для достижения поставленной воспитательной цели. С этой целью применяется 
строго определенная последовательность  оценки и корректировки воспитательной деятельности 
педагогов. Это позволяет не только оценивать успешность процесса воспитания, но и заранее 
проектировать процессы с заданной эффективностью [5].

Отдельной задачей формирования воспитательной технологии выступает оптимальный выбор 
(отбор) методов, приемов и средств воспитательного взаимодействия. Именно они определяют 
специфику воспитательной технологии, вследствие чего должны отражать существующие условия 
педагогической деятельности, личностные особенности педагога и его педагогический опыт.

Ответственной задачей воспитательной технологии является вопрос описания и диагностики 
личностных качеств человека. В этих целях может ис-пользоваться избранная концепция описания 
психологической структуры личности (например, психические процессы, образования и свойства). 
Но сами личностные свойства и качества необходимо интерпретировать в соответствующих 
диагностических понятиях, которые должны соответствовать ряду условий. Наиболее важными 
из них являются однозначная определенность, обеспечивающая четкую дифференциацию 
(обособление) конкретного качества от других; наличие соответствующего инструментария для 
выявления оцениваемого качества в процессе диагностики; возможности определения уровней их 
сформированности  по достоверной шкале личностных измерений. В связи с этим в педагогической 

140 141



теории и практике актуальной остается проблема соотношения воспитательного процесса и 
воспитательной технологии.

Самые главные характеристики воспитательного процесса - это его целостность, системность, 
цикличность и технологичность. Под целостностью понимают неразрывное единство процессов 
воспитания и обучения, а также развития и формирования личности. Воспитание и обучение зависят 
друг от друга и имеют много общего, хотя педагогическая наука их и различает. Содержание обучения 
составляют в основном научные знания о мире. В содержании воспитания же преобладают нормы, 
правила, ценности, идеалы. Обучение влияет преимущественно на интеллект, воспитание обращено, в 
первую очередь, к потребностно-мотивационной сфере личности. Оба процесса влияют на сознание и 
поведение личности и ведут к ее развитию. Поскольку, при всей близости, это специфические процессы, 
наука рассматривает их отдельно в теории воспитания и в дидактике. При этом обеспечивается 
целостность всего педагогического процесса, что является методологическим принципом и особенно 
актуально в современных условиях. Воспитательный процесс и воспитательная система также 
составляют единство, поскольку процессы представляют собой свойство систем. Можно сказать, что 
воспитательные процессы - это последовательная смена состояний воспитательной системы.

Рассматривать воспитательный процесс системно значит выделить структурные компоненты 
системы и процесса, а также функциональные связи между ними. Это помогает осознать специфику, 
сущность каждого компонента, изменение одного в результате влияния другого. Например, цель 
воспитания детерминирует его содержание, а уровень воспитанности влияет на выбор методов 
воспитания. В связи с вышеизложенным, воспитательный процесс имеет ряд только ему присущих 
специфических особенностей. Прежде всего, это его целенаправленность. Наибольшую эффективность 
обеспечивает такая его организация, при которой цель воспитания превращается в осознанную 
цель, близкую и понятную воспитаннику. Процесс воспитания - процесс многофакторный. В 
нем проявляются многочисленные объективные и субъективные векторы усилий (факторы), 
обусловливающие своим совокупным действием невообразимую сложность данного процесса. Кроме 
того, сложность рассматриваемого педагогического процесса заключается и в том, что его результаты 
не так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, как, например, в процессе обучения. 
Воспитательный процесс также отличается длительностью своего осуществления. По сути, он 
продолжается всю сознательную жизнь человека.

            В условиях функционирования модели индивидуальной педагогической поддержки Е.В. 
Бондаревской выражается сущность гуманистической позиции педагога по отношению к воспитуемым. 
Это, например, ответ на естественное доверие детей, которые ищут у взрослых помощи и защиты, это 
понимание их беззащитности и осознание собственной ответственности за детскую жизнь, здоровье, 
эмоциональное самочувствие, развитие [4]. 

Все средства поддержки, которыми пользуется педагог в рамках функционирования 
рассматриваемой модели, можно разделить на две группы. Первая обеспечивает общую 
педагогическую поддержку всех воспитуемых и создает необходимый для этого эмоциональный 
фон доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Вторая группа средств направлена 
на индивидуально-личностную поддержку и предполагает диагностику индивидуального развития, 
воспитанности, выявление личных проблем, отслеживание процессов развития каждого человека. 
Главной сутью модели личностной педагогической поддержки является совместное с воспитуемым 
определение его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), 
мешающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в 
самоорганизации. Следовательно, основное внимание уделяется поддержке деятельности личностных 
структур сознания. В связи с этим важно подчеркнуть сущность деятельности педагогов, работающих 
в условиях функционирования модели личностной педагогической поддержки. Это оказание 
помощи в затруднительной ситуации с тем, чтобы воспитуемый научился самостоятельно решать 
свои собственные личностные проблемы и справляться с познавательными, межличностными, 
социальными трудностями, что предполагает помощь в познании себя и адекватном восприятии 
окружающей его среды.

Таким образом, с помощью моделирования удается свести сложные для практического 

применения элементы воспитательной технологии к простым, невидимые к ощутимым. А это, в свою 
очередь, позволяет углубить теоретическое понимание взаимосвязи и взаимозависимости различных 
компонентов воспитательной деятельности педагога. При этом в педагогической литературе особое 
внимание уделяется ее деятельностной и результативной составляющим, раскрывающим формы, 
методы, средства и приемы педагогического взаимодействия и формирующие так называемый 
«педагогический инструментарий» воспитательных технологий.

Нередко в воспитательной технологии реализуются формы, применяемые в обучении (например, 
лекция, рассказ, объяснение). Это вполне правомерно. Их отличие состоит лишь в содержательном 
компоненте - в воспитании они направлены на формирование или развитие личностной сферы 
человека, а в обучении - преимущественно на формирование системы знаний, а также познавательных 
или профессиональных навыков и умений.

Методы воспитания, в отличие от форм, раскрывают технологическую сторону и представляют 
собой совокупность наиболее общих способов (приемов и связанных с ними средств) осуществления 
воспитательного взаимодействий. В то же время И.Ф.Харламов рассматривает их как совокупность 
разнообразных способов и приемов воспитательной работы для развития потребностно-
мотивационной сферы и сознания воспитуемых, выработки привычек поведения, его корректировки 
и совершенствования. Однако в этом случае в способе воспитательного взаимодействия отсутствует 
один важный элемент - средства воспитания [5, 6]. 

Рассмотренные теоретические положения технологии воспитания позволяют представить 
ее как целостное педагогическое явление, направленное на достижение главных целей воспитания. 
Это позволяет существенно повысить эффективность воспитательной деятельности всех категорий 
педагогов, направить воспитание на более результативное решение задач по формированию 
личностной сферы человека современного общества.
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ТЕНДЕНЦИИ МОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ И СТРАТЕГИИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ У
 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Калинина Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 

Москва, Россия

Аннотация: В статье поднимется проблема самоутверждения молодых людей в обществе. 
Анализируются возможности сферы моды и модного поведения для конструктивного самоутверждения. 
Представлены результаты оригинального эмпирического исследования тенденций модного поведения 
и стратегий самоутверждения студенческой молодежи. Показано, что модное поведение занимает 
значимое место в процессах самоутверждения, следование моде во внешнем виде, увлечениях и 
саморазвитии расширяет возможности для самоутверждения. У молодых людей, следующих модным 
трендам, значимо выражены конструктивные стратегии самоутверждения. 
Ключевые слова: мода, тенденции модного поведения, стратегии самоутверждения, молодежь

TRENDS IN FASHIONABLE BEHAVIOR AND SELF-AFFIRMATION STRATEGIES 
AMONG YOUNG PEOPLE

Kalinina N. V.
Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art), 

Moscow, Russia

Abstract: The article raises the problem of self-affirmation of young people in society. The possibilities of the 
fashion sphere and fashionable behavior for constructive self-affirmation are analyzed. The results of an original 
empirical study of trends in fashionable behavior and self-affirmation strategies of students are presented. It 
is shown that fashionable behavior occupies a significant place in the processes of self-affirmation, following 
fashion in appearance, hobbies and self-development expands opportunities for self-affirmation. Young people 
who follow fashion trends have significantly expressed constructive self-affirmation strategies. 
Keywords: fashion, fashion behavior trends, self-affirmation strategies, youth

Введение. В ряду значимых социально-психологических характеристик молодежи как социаль-
ной группы особое место занимает стремление к самоутверждению. Для молодых людей важно занять 
определенное место в обществе, проявить свое «Я», добиться социального признания. К сожалению, 
сегодня процессы самоутверждения у молодежи проходят не всегда социально ободряемыми и спо-
собами: у ряда молодых людей наблюдаются проявления неконструктивно агрессивного поведения, 
нередко в социальных сетях напоказ выставляются нарочито вызывающие поведенческие акты, на-
пример демонстративное нарушение правил дорожного движения, либо акты буллинга в молодежных 
группах, либо даже акты вандализма. Такие случаи показывают значимость научного анализа и поиска 
конструктивных возможностей и условий для самоутверждения молодежи. 

В современной психологии самоутверждение анализируется через призму мотивационно-по-
требностной и поведенческой составляющей. Е.П. Никитин и Н.Е. Хараламенкова определяя поня-
тие самоутверждения как «стремление к высокой оценке и самооценке своей личности и вызванное 
этим стремлением поведение» (Никитин, Харламенкова, 2000, c. 224), выделяют 3 стратегии само-
утверждения: самоподавление, конструктивность и агрессивность. Стратегия самоподавления или са-
моотрицания определяется низким самовыражением, раскрытием себя как личности, склонностью к 
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отрицанию своей позиции. Присоединяясь к мнению другого человека, личность пытается повысить 
собственную значимость. Стратегия конструктивности предполагает высокий уровень стремления к 
самовыражению и самораскрытию. Развитие собственного, ценностного Я происходит за счет сохра-
нения социального интереса. Стратегия агрессивности проявляется в доминировании. Человек за счет 
унижения, оскорбления другого пытается возвысить себя. При данной стратегии взаимоотношения с 
другим становятся неравновесными.

Стратегии самоутверждения вырабатываются в ходе социального взаимодействия и проявля-
ются в различных сферах жизнедеятельности. Наши исследования показывают, что в качестве одной 
из эффективных сфер для конструктивной самореализации молодых людей может рассматриваться 
сфера моды и модного поведения (Калинина, 2019). 

Мода как социально-психологический феномен обладает важными инновационными характе-
ристиками: она динамично изменяется, давая возможность для реализации различных инноваций, 
непродолжительное господство каких-либо вкусов в определенной сфере жизни отражает динамику 
социальных процессов и интересы определенных социальных групп, давая возможность молодому 
человеку войти в значимую для него группу, идентифицироваться с ней, проявить себя. В то же время, 
следование моде позволяет выделить себя из социальной группы, проявить собственные индивиду-
альные вкусы и пристрастия. Новизна, сопровождающая моду, поддерживает позитивное настроение 
человека, обеспечивая смену впечатлений. Следуя моде, человек получает возможность реализации 
и развития собственного творческого потенциала. Модность повышает привлекательность личности 
для других людей, вызывает интерес (Артемцева, Грекова, 2013; Гофман, 2004; Калинина, 2020; Кило-
шенко, 2014). 

Однако, все описанные возможности моды реализуемы только в том случае, если модное поведе-
ние направлено в социально одобряемое русло, если личность вовлечена в социально организованное 
модное поведение.

В качестве социально одобряемых тенденций модного поведения могут рассматриваться вклю-
ченность в модное поведение в различных сферах жизнедеятельности, включая внешний вид (одежду, 
прически, макияж, маникюр и т.п.), свободное времяпровождение и увлечения, образование и само-
развитие. 

Вместе с тем, следование моде содержит в себе и определенные риски для конструктивного са-
моутверждения. Наши исследования показали (Калинина Н.В., 2017), что мода играет значительную 
роль в вовлечении молодежи в деструктивные группы и сообщества. Следование моде содержит в себе 
риски самоутверждения, может способствовать развитию таких нежелательных качеств как фрустра-
ция, конформизм, агрессия и т.д. Например, источником конформизма может стать сильное желание 
подражать кому-то в погоне за одобрением, признанием. Агрессия может возникнуть как следствие 
стремления кичиться своим внешним видом или принадлежностью к узкому кругу «модников».

Как возможности, так и риски моды в самоутверждении личности требуют изучения и управ-
ления для достижения социально педагогических эффектов. Нами было организовано исследование, 
направленное на изучение тенденций модного поведения и стратегий самоутверждения у молодых 
людей студенческого возраста. 

Организация и методы исследования: Исследование проводилось на базе университета им А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), специализирующегося на подготовке специалистов для 
креативных индустрий. В нем приняли участие 112 студентов. Исследование проводилось в два этапа: 
на первом этапе были изучены отношение к моде и тенденции модного поведения молодых людей; на 
втором этапе исследовались стратегии самоутверждения участников с различными тенденциями мод-
ного поведения. В качестве методик исследования выступили: авторский опросник отношения к моде 
и тенденций модного поведения (Психология моды, 2019), Методика «Стратегии самоутверждения 
личности» Е.П. Никитина, Н.Е. Харламенковой (Никитин, Харламенкова, 2000). 

Результаты и их обсуждение. 
Результаты опроса позволили установить значимые тенденции модного поведения для участ-

ников исследования. По мнению молодых людей, участвующих в исследовании, следование модным 



трендам оказалось значимым как с точки зрения социальной адаптации, так и для самоутверждения. 
Такое мнение высказали 64% опрошенных. При этом, наиболее значимой тенденцией модного поведе-
ния для участников оказалось следование моде во внешнем виде. 47% участников отмечают следова-
ние моде во внешнем виде как значимый способ самоутверждения. Для 28% участников значимой для 
самоутверждения тенденцией модного поведения стала тенденция следовать моде в саморазвитии, 
получать различные виды дополнительного образования, проходить развивающие тренинги, изучать 
языки, читать литературу по самосовершенствованию. Четверть испытуемых проявила тенденцию 
следованию моде в выборе увлечений и способов свободного времяпровождения. Для них в процес-
се самоутверждения значимую роль играет принадлежность к социальной группе по интересам, воз-
можность достижения успеха в одобряемой группой деятельности, например в спорте, фотографии, 
танцах.

На основе субъективной оценки участниками степени значимости тенденций модного поведе-
ния для процессов самоутверждения в исследуемой выборке были выделены две условные группы: 
первая группа с тенденцией высокой значимости следовать модным трендам и выраженным модным 
поведением; вторая группа с тенденцией низкого уровня значимости следования модным трендам и 
низкой включенность в модное поведение. Далее эти две группы были сравнены по преобладающим 
стратегиям самоутверждения.

Исследование стратегий самоутверждения у участников исследования позволило обнаружить 
значимые различия в сравниваемых группах по преобладающим стратегиям. Выраженность стратегий 
самоутверждения, значимо различающихся в группах с различными тенденциями модного поведения 
представлены в таблице. 

Таблица
Стратегии самоутверждения у молодых людей с различными тенденциями модного поведения

Результаты показывают, что у молодых людей с тенденцией значимости следования модным 
трендам ярче выражена стратегия конструктивности, то есть они больше склонны к самовыражению, 
проявляют интерес к другим людям, отстаивают свое мнение и аргументируют его. У молодых людей 
с низким уровнем значимости модного поведения больше выражена склонность к самоутверждению 
за счет другого, к использованию пассивной агрессии. Значимых различий по проявлению стратегии 
самоподавления между группами не обнаружено. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет зафиксировать, что в субъективной оценке мо-
лодежи модное поведение занимает значимое место для процессов самоутверждения. Среди наиболее 
выраженных тенденций модного поведения значимых для самоутверждения молодых людей можно 
выделить тенденции следования моде во внешнем виде, саморазвитии и времяпровождении. 

У молодых людей с выраженными тенденциями значимости следования модным трендам ярче 
выражена стратегия конструктивности в самоутверждении. Молодые люди с низким уровнем значи-
мости модного поведения чаще проявляют стратегию агрессивности в самоутверждении.

Таким образом, результаты исследования показывают, что сфера моды и модного поведения 
может предоставлять возможности для реализации и развития конструктивных стратегий само-
утверждения молодых людей. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследования диагностики и путей развития 
коммуникативной компетентности современной личности студентов-первокурсников. Раскрывается 
характер коммуникативных ситуаций, психологических проблемах межличностного взаимодействия 
и способах их решения. Коммуникативная компетентность современной личности рассматривается 
как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного 
действия в различных жизненных ситуациях межличностного взаимодействия. 
В данной статье групповой тренинг представлен как один из методов диагностики коммуникативной 
компетентности, который является успешным и эффективным средством развития коммуникативной 
компетентности личности студентов.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, личность, методы диагностики, групповой 
тренинг, межличностное взаимодействие, психологическое общение. 

METHODS OF DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 
THE PERSONALITY OF MODERN STUDENTS

Kirichok O.V., Isabekova T.S.
Caspian Public University, Almaty, Kazakhstan

Center «Personal and Professional Growth» of the Caspian Public University of Almaty, Kazakhstan

Abstract. This article describes several methods of diagnosis and development of the communicative 
competence of a modern personality. It provides information about the nature of communicative situations, 
psychological problems of interpersonal interaction and ways to solve them. The communicative competence 
of a modern personality is considered as a system of internal rresourcesthat is necessary for building an effective 
communicative action in a certain range of situations of interpersonal interaction.
Furthermore, in this article, group training is presented as one of the methods of diagnosing communicative 
competence, which is very effective, but not the only means of developing communicative competence.
Keywords: communicative competence, personality, diagnostic methods, group training, interpersonal 
interaction, psychological communication. 

Современный подход к проблеме развития и совершенствования коммуникативной 
компетентности студентов состоит в обновлении взгляда на обучение. Оно рассматривается как 
саморазвитие и самосовершенствование личности на основе собственных ее действий. Только в таком 
случае диагностика компетентности становится самодиагностикой, самоанализом, повышением 
самооценки, самоуверенности и саморегуляции и позволит правильно поставить работу по развитию 
адаптационных механизмов психики первокурсников. 

Проблема диагностики и развитие компетентности не должна решаться одним лишь 
информированием человека о результатах диагностики. А суть её в том, чтобы организовать процесс 
диагностики таким образом, при котором его участники получат действенную информацию, т.е. 
такую, на основе которой студенты смогли бы сами осуществлять необходимую коррекцию своего 

поведения.
Мы считаем, что приобретение коммуникативного опыта происходит не только на основе 

непосредственного участия в актах коммуникативного взаимодействия с другими людьми, а 
существует множество путей получения сведений о характере коммуникативных ситуаций, проблемах 
межличностного взаимодействия и способах их решения. 

Перейдем к характеристике коммуникативной компентности. 
Коммуникативная компетентность нами рассматривается как система внутренних ресурсов, 

необходимых для построения успешного коммуникативного действия в различных ситуациях 
межличностного взаимодействия студентов.

Как и всякое действие, коммуникативный акт включает в себя анализ и оценку ситуации, 
формирование цели и состава действия, реализацию плана или его коррекцию, оценку эффективности. 
Особо важное значение для диагностики компетентности имеет анализ состава тех внутренних средств 
деятельности, которые используются при ориентировке в коммуникативных ситуациях. Оценка 
когнитивных ресурсов [1], обеспечивающих адекватный анализ и интерпретацию ситуации, является 
первоочередной задачей диагностики коммуникативной компетентности.

В нашем эксперименте приняли участие 30 студентов 1-курса Каспийского общественного 
университета. 

Вначале мы дали краткий анализ о важности коммуникативных навыков, раскрывалась важность 
отбора доступных для них методов. Такая работа повышала мотивацию студентов и желание повысить 
личный уровень взаимодействия с другими, так как известно, что именно первокурсники испытывают 
значительные сложности к новой социальной среде – вузовскому обучению. 

Следующий этап работы складывался из выделения   большого блока методик основанных 
на анализе «свободных описаний» различных ситуаций. Эти методики создавали возможность 
учитывать реальные жизненные ситуации, а также опыт молодого человека.  В этой же встрече 
раскрывался и другой методический подход. Речь идет о методах, позволяющих определить способ 
строения и состав когнитивных ресурсов студентов. Можно сделать вывод, что оба названных 
методических подхода позволяют выявить те составляющие когнитивных ресурсов, которые реально 
и жизненно используются студентами в различных ситуациях, которые значимы для них. Полученные 
таким путем характеристики методов могут служить надежной основой для выбора приемов личной 
коррекции студентов. Такая работа позволила понять студентам, что эти диагностические методы 
могут способствовать диагностике, а также одновременно могут служить для развития личностной 
компетентности. 

После этого студенты получали теоретические и практические рекомендации по приобретению 
теоретических знаний и практических приемов для развития личностной компетенции в процессе 
формирования диагностики и развития коммуникативной компетентности.    

Результаты самостоятельной работы 1-курсников под нашим руководством показали, что 
студенты проявили активность и большой интерес и главное поняли важность приобретения навыков 
для расширения круга взаимодействия и межличностных отношений с лицами различных социальных 
структур. 

При следующей встрече ими были выделены ориентировочная часть приобретения навыков, 
основанных на методах анализа собственных конкретных ситуаций. Мы подчеркнули, что этот  метод 
имеет некоторые ограничения. Он не позволяет непосредственно оценить собственные когнитивные 
ресурсы. 

Важным вопросом, который был раскрыт студентом является принцип целостной диагностики 
коммуникативной компетентности, или оценка ресурсов коммуникативного акта, предполагает 
анализ системы внутренних средств, обеспечивающих планирование действия [1].

После такой работы мы углубили процесс самостоятельного адекватного подхода студентов к 
внутреннему содержательному аспекту дальнейшей работы. 

Мы бы назвали этот процесс дальнейшего постепенного личностно-профессионального 
роста студентов. Имея ввиду, что диагностика исполнительной части коммуникативного действия 
основывается на анализе и оценке операционального состава действия. Анализ операционального 
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состава производится с помощью наблюдения либо в естественных условиях, либо в специально 
организованных игровых ситуациях, имитирующих ситуации реального взаимодействия в 
жизни. Большую роль здесь сыграло бы использование современных технических средств для 
фиксации поведения  студентов. Это позволило бы повысить творческую активность в процессе 
анализа собственной деятельности. В дальнейшем эта работа должна проводиться через изучение 
используемых коммуникативных техник – выделяется своеобразный операциональный репертуар. В 
такой репертуар могут входить владение темпом речи, интонацией, паузой, лексическое разнообразие, 
навыки недирективного и активизирующего слушания, невербальная техника: мимика и пантомимика, 
фиксация взгляда, организация коммуникативного пространства и т.д.

Кроме того аналитическое наблюдение коммуникативного взаимодействия, как реального, так и 
представленного в художественной форме, даст не только возможность «тренировки» приобретённых 
познавательных средств, но и способствует овладению студентами средствами регуляции собственного 
коммуникативного поведения. В частности, процесс наблюдения позволит выявить систему правил, 
руководствуясь которыми студенты организуют своё взаимодействие, позволяют понять, какие 
правила способствуют и какие препятствия будут возникать и мешать успешному протеканию 
коммуникативных процессов. Для этого в качестве эффективного способа является наблюдение за 
коммуникативными поведениями других людей. Это рекомендуется в качестве эффективного способа 
повышения собственной компетентности [2].

Особенно важно учитывать мысленное проигрывание своего поведения в различных 
ситуациях, планирование своих действий «в уме», что является составной частью нормального 
протекающего коммуникативного действия [4,5]. Способность человека действовать «в уме» может 
быть целенаправленно использована на обеспечение «контролируемой спонтанности», являющейся 
важной характеристикой компетентного коммуникативного поведения.

Мы описали полученные материалы вследствии проведения групповых терингов, а также 
результатов полученных о показателях развития коммуникативных навыков. Однако мы считаем, что 
групповой тренинг,   является хотя и весьма эффективным, но далеко не единственным средством 
развития коммуникативной компетентности. Человек овладевает внутренними средствами регуляции 
коммуникативных действий, осваивая культурное наследие, наблюдая за поведением других людей, 
проигрывая в воображении возможные коммуникативные ситуации [5].   

Можно сделать вывод, решая вопросы развития коммуникативного потенциала личности, 
необходимо использовать широкий арсенал названных средств. 

Мы установили, что коммуникативную компетентность современных студентов целесообразно 
развивать начиная с первых курсов с опорой на внутренние потенциальные возможности. Эта работа 
носит сложный диагностический характер, способствует процессу самоанализа и дальнейшего 
успешного личностно-профессионального роста.   
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Москва, Сочи, Россия

Аннотация: Человек является частью животного мира. Опыты на животных подтверждают генетическое 
обеспечение социального поведения. Наличие таких чисто человеческих взаимодополняющих качеств, 
как альтруизм и агрессия подтверждают этот постулат. Выработка этих стадных форм общения 
способствовало возникновению и формированию человеческого общества. Успехи эволюционной 
генетики дают основание считать, что в наследственной природе человека заложено нечто такое, что 
влечет его к справедливости, подвигу, самопожертвованию.
Ключевые слова: альтруизм, агрессия, социальность, естественный отбор.

ALTRUISM AND THE DUAL NATURE OF MAN
Moiseeva L.A.
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Moscow, Sochi, Russia

Abstract: Man is a part of the animal world. Animal experiments confirm the genetic support of social behavior. 
The presence of such purely human complementary qualities as altruism and aggression confirm this postulate. 
The development of these herd forms of communication contributed to the emergence and formation of human 
society. The successes of evolutionary genetics give reason to believe that there is something inherent in the 
hereditary nature of man that attracts him to justice, heroism, self-sacrifice.
Keywords: altruism, aggression, sociality, natural selection.

Проблема происхождения доброго начала в человеке издавна волнует мыслителей и учёных. 
Широко распространено мнение, что воспитание - единственный творец этических, морально-
нравственных начал в человеке, а их передача от поколения к поколению обусловлена только социальной 
преемственностью. Однако, большой круг учёных приходили к выводу о существовании в человеке 
какого-то начала, которое, вопреки воспитанию, заставляло его подниматься на борьбу со злом, даже 
при ничтожных шансах на победу и, тем самым, признавали в человеке врождённое существование 
доброго начала. Успехи эволюционной генетики дают основание считать, что в наследственной природе 
человека заложено нечто такое, что влечет его к справедливости, подвигу, самопожертвованию.

Не только у высших позвоночных животных, но и насекомых, особенно социальных, можно 
отметить такие инстинкты, способности, обычно считающиеся монополией человека, как героическая  
охрана потомства и забота о нем, взаимовыручка в опасности, самоотверженная защита стада и т.п. 
Круг инстинктов и безусловных рефлексов огромен. Требуется не просто храбрость, но храбрость 
жертвенная, сильнейшее чувство товарищества, привязанность к членам стада, забота и защита 
всех детёнышей, выработка мгновенных защитных реакций, которые должны были срабатывать 
молниеносно. 

Однако, путь к формированию человеческих сообществ был не только альтруистическим. 
Во многих ситуациях выживал и оставлял большее потомство тот, у кого преобладал инстинкт 
самосохранения, чистый эгоизм. Шел отбор хищнических инстинктов.

В стаях дочеловеков, родах, человеческих племенах эволюция шла в направлении увеличения 
больших полушарий головного мозга, но лишь при условии защиты продолжительно беспомощного 
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потомства. Создавались сложнейшие механизмы мышления. Наряду с этим, неизбежно и быстро 
росла система инстинктов и эмоций, на которую опирается совесть или альтруизм. Это группа 
эмоций, которая побуждает человека совершать невыгодные и, даже, опасные для него поступки, 
однако, приносящие пользу другим людям. Свойственное человеку совершать благородные поступки 
не является простым расчетом на материальные блага, не является следствием воспитания. Оно, в 
значительной мере, порождено его естественной эволюцией умственных способностей, удлинению 
срока взросления детей и, связанной с этим, интенсивным отбором на альтруистические эмоции.

Термин альтруизм ввел Огюст Конт и провозгласил принцип - жить для других как религию 
человечества. Он также утверждал, что животные способны к инстинктивному альтруистическому 
поведению. После выхода труда В.П.Эфроимсона «Родословная альтруизма» тезис о генетической 
обусловленности альтруизма подвергался острой критике по идеологическим соображениям. Однако, 
теперь мало у кого вызывает сомнение, что корни альтруизма тянутся к нашим далёким предкам. 
Нет никаких оснований полагать, что у человека все обстоит иначе. Практически, все способности 
человека могут развиваться воспитанием и обучением. Однако, эти же способности контролируются 
генами. И такой генетический контроль может быть решающим: если у человека нет музыкального 
слуха, то никакое обучение не помогут ему стать музыкантом.

Проблема альтруизма решается генетически: за сына, за дочь гибнуть стоит, а за дальнего 
родственника нет, потому что наследование собственных генов слишком мала. Это и есть генетическая 
основа альтруизма. Генетика обусловливает норму реакции, которая меняется в онтогенезе. Например, 
пёс, который раньше загрыз бы каждого незнакомого, кто приблизился к нему, в старости (в силу 
накопления гормона пролактина) становится «добрым» и может отдать жизнь за щенка или котенка.

Опыты на животных только подтверждают генетическое обеспечение социального поведения. И 
уже не выглядят совпадением результаты «проверки на альтруизм» у людей и животных, показавший 
равные соотношения: 20% - альтруистов, 20% - эгоистов и 60% конформистов у тех и других.

Более того, в экспериментах на мышах удалось выявить и генетические основы поведения, и 
то, как оно «корректируется» на физиологическом уровне. Оказалось, что наличие амигдал (особых 
структур подкоркового слоя, миндалевидных скоплений нервных клеток) помогает ориентироваться 
в определенной обстановке и регулировать поведение в ту или другую сторону.

Удивительно, что при удалении из сообщества альтруистов в следующих поколениях они 
появлялись вновь, и соотношение между ними восстанавливалось. Это тоже было показано в опытах 
с крысами. Может быть, здесь проявляются законы наследственности Менделя? Если предположить, 
что ген альтруизма рецессивный, а ген эгоизма - доминантный, то понятно, почему так редко 
встречаются альтруисты. А у конформистов есть и тот и другой ген, но присутствие альтруистического 
замаскировано эгоистическим. Однако их дети вполне могут быть или чистыми альтруистами или 
чистыми эгоистами, то есть именно конформисты «поставляют» в общество и тех и других.

У людей две линии наследования: генетическая и через преемственность жизненного опыта, 
культуры. Наличие в популяции альтруистов и эгоистов необходимо: если все бросятся на амбразуру 
- некому будет размножаться. Эгоисты также необходимы, как и альтруисты.

Память человечества сохраняется и передаётся в поколениях через искусство, культуру. 
Без культуры не может быть нравственности. Не будет в нужный момент «формулы поведения», 
запечатленной в традициях и в искусстве - человек не станет героем. Поэтому, без той памяти, которая 
накапливается поколениями, никакого альтруизма быть не может. Поэтому, когда в июне 1941 года вся 
страна запела: «Вставай страна огромная...» - все нормальные люди пошли на призывные пункты: и 
альтруисты и эгоисты. Все резко сместилось. А поэтому, естественный отбор идёт и по генетической 
и по культурной линиям.

Генетики ищут наследственные механизмы порождения агрессии. Успехи их, следует 
признать, невелики – пока, по крайней мере, но, возможно, они останутся таковыми и в будущем, 
поскольку агрессия – акт синтетический, имеющий много причин, и лишь в отдельных случаях, 
например при поломке какой-либо детали, лежащей в основании целой пирамиды биохимических, 
нейрофизиологических и нейропсихологических взаимодействий, может быть разрушена вся эта 
пирамида. Генетические исследования интересны как раз тем, что в случаях, когда удастся найти 

такие относительно простые поломки на генетическом уровне, будет надежда обнаружить такие 
же достаточно простые «противоядия» - лекарственные средства для точечного воздействия на 
генетические механизмы. И тем самым повлиять, в конечном счете, на образ поведения. 

Исследования последних лет убеждают, что в основе агрессии лежит страх, боязнь, неуверенность 
– прежде всего страх за свою безопасность и за свое выживание. Он может выливаться в конфликтах 
за самку, за территорию, за источники пищи в разных условиях и у разных видов животных по-
разному. У человека же этот страх по большей части случаев глубоко спрятан в основе этой пирамиды, 
на вершине которой рождаются поведенческие акты. Каким образом генетически программируется 
этот страх, в каких биохимических сцеплениях выражается действие центров мозга, отвечающих 
за самосохранение? Изучение этого представляется серьезной исследовательской программой для 
ученых различных специализаций. Потому что тогда появится возможность, не посягая на глубинные 
инстинкты человека, модифицировать их проявление то ли лекарственными средствами, то ли новыми 
культурными формами поведения.

Агрессия и альтруизм развиваются скоординированно под действием одних факторов. 
Альтруизм, как и агрессия, демонстрирует свои биологические корни, которые тянутся далеко к 
нашим животным предкам. Генетическая обусловленность альтруизма широко обсуждается и по сей 
день, но мне представляется весьма обоснованной роль закона естественного отбора в формировании 
«поведенческого аналога морали» (так К. Лоренц определил альтруизм).

Но не следует забывать и о социальной природе человека, те нравственные общечеловеческие 
нормы, воспитание и обучение, которые также накладывают серьезнейший отпечаток на формирование 
тех или иных качеств личности.

На то человек и обладает сознанием и волей – чтобы по возможности контролировать собственные 
проявления агрессии и стремиться к проявлению высших нравственных качеств.

Может ли культурная эволюция высших нравственных ценностей обрести самостоятельный 
движущий импульс и полностью заменить генетическую эволюцию? Социобиология тут 
принципиальна – вряд ли. Гены держат культуру как бы на поводе. Пусть «поводья» и длинны, но 
ценности тем не менее будут оставаться вполне релятивными их следствиям на человеческий генный 
фонд. Не надо забывать: мозг – продукт эволюции, а посему нравственное человеческое поведение, как 
и глубиннейшие способности к эмоциональным реакциям, - это тот особый путь, благодаря которому 
человеческий генный материал сохранялся и, хочется надеяться будет сохраняться невредимым. 

Несомненно, человек является частью того мира, из которого он вышел. Исследование таких, 
казалось бы, человеческих качеств, как агрессия и альтруизм, только подтверждает этот постулат.

Такие факторы как агрессия и альтруизм, способствовали развитию социальности у приматов и 
их переходу от животных форм у приматов к ранним человеческим. Если бы на протяжении многих 
лет животные не выработали этих форм общения, - стадного общения в группах, сообществах, не 
могло бы возникнуть человеческое общество.
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Аннотация: В данной статье авторы аналитически раскрывают через прослеживание исторических 
аспектов исследований по названной проблеме. Авторы впервые попытались выстроить динамику 
развития рассмотрения разными авторами вопросов самосознания. Национальное самосознание 
рассмотрено в целом комплексе емких понятийных систем, раскрываются условия его формирования 
через характеристику этноса. Дается сравнительный анализ казахстанских и зарубежных психологов 
в деятельностном и личностном подходе данной проблемы.
Ключевые слова: этнокультурная психология, этнокультурная идентичность, кросскультурная 
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Abstract. In this article, the authors analytically reveal through tracing the historical aspects of research on 
the named problem. The authors for the first time tried to build the dynamics of the development of the 
consideration of questions of self-consciousness by different authors. National self-consciousness is considered 
in a whole complex of capacious conceptual systems, the conditions for its formation through the characteristics 
of an ethnos are revealed. A comparative analysis of Kazakh and foreign psychologists in the activity and 
personal approach to this problem is given.    
Keywords: ethno-cultural psychology, ethno-cultural identity, cross-cultural psychology, consciousness, 
national identity, identification, interethnic conflicts

В ХХІ веке особую значимость приобретает разработка психологических проблем развития 
национального самосознания. 

Целью данной статьи является комплексный анализ существующих в психологической 
литературе направлений и подходов к различным проблемам национального самосознания. Особую 
ценность представляют обращение авторов к результатам исследований казахстанских психологов.  В 
статье подчеркивается, что проблема национального самосознания напрямую связана с содержанием  
человеческого сознания, как сложного и основного феномена человеческой психики. Дается краткий 
анализ определении и значимость термина «национальное самосознание». С психологичексих аспектов 
указано, что любой этнос всегда проявляет себя как сложная социальная система, раскрываются типы 
понятия нации. Особое место занимает анализ взгляда на все эти проблемы зарубежных психологов. 

Известный казахстанский психолог, который научно разрабатывал актуальные проблемы 
сознания человека в советский период Маджит Муканович Муканов (1920-1985), несмотря на 
идеологические препятствия того времени, в Советском Союзе одним из первых обосновал системное 

изучение рассудочной и интеллектуальной деятельности человека с учетом этнических и национальных 
детерминант его повседневного поведения, деятельности и общения [1].

Сфера научных интересов  М.М. Муканова, не ограничиваясь собственно психологией, 
распространялась и на смежные области, связанные с языком и речью человека, его этнической 
принадлежностью, с подверженностью обыденного сознания человека различным влияниям 
общественной и групповой (в том числе и клановой) ментальности. В этом смысле подход М.М. 
Муканова к анализу психологической реальности с полным основанием можно считать аналогом 
«комплексного человекознания» (Б.Г. Ананьев), с тем отличием, что феномен человека в работах М.М. 
Муканова осмысливается с позиций «преломления» его рассудочной и мыслительной активности, 
шире, – всей его сознательной деятельности,  через призму его историко-культурного опыта, 
этнокультурной   идентичности (включая проявления этнокультурной маргинальности). 

С другой стороны, если в западной психологической традиции исторические проекции 
культуры на индивидуальную психику человека осмысливались изначально и преимущественно через 
представления об «архетипах коллективного бессознательного» в концепции К.Г. Юнга и позднее 
в практически-ориентированных схемах экзистенциональной и гуманистической психологии, в 
теоретических построениях культурной психологии, то подход, реализованный М.М. Мукановым в 
историко-этнической концепции рассудка, можно расценивать как состоявшуюся версию культурной 
психологии, обусловленную традиционально-восточной исторической ментальностью. 

Ценностью разносторонних исследований феноменологии рассудка, разума и мыслительной 
деятельности человека в обширном контексте этнонациональной детерминации психики М.М. 
Муканова является то, что он подчеркивал возможность существования и функционирования 
так называемых «архаичных» структур самосознания индивида, предопределяющих характер и 
направленность его этнонациональной идентификации и тем самым  приобщающих его к той или иной 
общности людей или, напротив, отчуждающих его (индивида) от нее. К такому мнению, анализируя 
вклад ученого в историю развития психологической науки, приходит профессор Д.Д. Дюйсенбеков [2].

Следует указать, что работы М.М. Муканова позволили ввести в практику научных исследований 
новые концептуальные представления о взаимосвязи человека и социума, личности и этногруппы, 
мыслительной и рассудочной деятельности. 

Поэтому научный вклад и исследования, проведенные М.М. Мукановым, расцениваются нами  
как состоявшаяся и активно развивающаяся казахстанская научная психологическая школа. 

Методологическим достижением научно-исследовательской деятельности М.М. Муканова стала 
психологизация категории рассудка (в том числе и как  традиционального феномена), которая прежде 
обычно рассматривалась «в гносеологическом, но отнюдь не в психологическом плане». Анализируя 
содержание и компонентную структуру проблемы рассудка (традиционального и современного), М.М. 
Муканов вслед за 

В. Вундтом, К.Г. Юнгом и др. выделяет в ней два аспекта – онтологически-внешний и 
апперцептивно-внутренний, соотносящиеся с анализом универсальных характеристик мышления в 
логике и философии, а также с индивидуальными и культурно-детерминированными особенностями 
мыслительной деятельности человека, изучаемыми в рамках психологического исследования.  Однако 
М.М. Муканов рассматривает эти  вопросы беря за основу этнопсихологические аспекты сознания 
индивида. При этом психологическая феноменология рассудка, как отмечает М.М. Муканов, 
содержит в себе не только компоненты «внешней» деятельности (классификация, каталогизация и 
умозаключение), но и взаимодействие субъекта с внутренним «Я», с собственной личностью, в качестве 
объекта. Включение последнего компонента в понятие рассудка (и разума) и обусловило возможности 
его содержательной психологизации, а также предопределило необходимость его исследования 
в контексте взаимодействия различных эмпатийно-рефлексивных процессов. Осуществленное 
М.М. Мукановым исследование позволило показать, «что рассудок на уровне психологии индивида 
представляет собой сложное синтетическое образование, которое, включая элементы как мышления 
так и сознания,  самосознания и национального самосознания является как бы связующим звеном 
между личностью индивида и его психическими процессами (мышлением и др.) » [3]. 

Таким образом, М.М. Муканов является автором историко-этнической концепции, разработанной 
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применительно к рассудочной и мыслительной деятельности человека, что представлено в следующих 
положениях. 

Историческое развитие рассудочной (равно и мыслительной) деятельности не является функцией 
только хронологического времени. Обычно та или иная эпоха вызывает у соответствующей общности 
ту или иную потребность. В целях удовлетворения этой потребности люди проявляют активность, 
что служит источником развития их рассудочной деятельности. Например, иногда сотни лет активной 
деятельности какого- либо этноса могут дать больше в развитии рассудка, чем тысячелетняя история 
других народов, проходившая без заметных изменений. Такая трактовка имеет важное значение 
для правильного применения принципа историзма, особенно в исследовании внутреннего мира 
людей традициональной культуры (например, их эмпатийно-рефлексивных процессов). Основная 
дилемма в исследовании традиционального рассудка – это одновременная несовместимость таких 
двух утверждений: рассудок (мышление) развивается у представителей разных общностей и в то 
же время он у всех един. Данные представления могут быть преодолены, если на уровне абстракции 
мыслительную деятельность расчленить на структуру и функцию (или ее механизм). При таком 
разделении развиваемость рассудка будет преимущественно относиться к структуре мыслительной 
деятельности, а его единство – к функции или ее механизму. Данное положение раскрывается  по трем 
следующим аспектам.

В концепции М.М. Муканова выдвигается исходное предположение, что традициональный 
рассудок имеет присущую ему общую способность («general ability»). Различение инвариантного и 
изменчивого обусловливает рассмотрение  процесса порождения способностей к интеллектуальной 
деятельности из ограниченного количества потенций (задатков и вспомогательных способностей). 
Такой подход позволяет утверждать, что исторический процесс влияет не столько на рост потенций 
(задатков и вспомогательных способностей), сколько на получение из них все новых комбинаций. 
Процесс порождения новых комбинаций из имеющихся потенций строится как на вероятностном 
принципе, так и на детерминистическом. 

Своеобразие традиционального рассудка проявляется в особенностях как «внешней», так и 
внутренней деятельности. При этом результаты исследования позволяют предположить следующее: 
затруднения в решении задач на построение силлогизмов объясняются тем, что для испытуемых 
непривычно исходить из истинности /ложности посылок, а лишь из правильности/ неправильности 
их структуры.  Способности к получению формально-логических выводов не возникают у людей 
спонтанно, а являются функцией специальных формирований. Последнее акцентирует внимание 
исследователей на проблеме культурной адаптации психодиагностического инструментария при его 
переносе из исходной культурной среды в иную, часто несхожую с ней.    

Внутренняя деятельность как процесс взаимодействия субъекта с собственными мыслями, как 
отражение внешних объектов была проанализирована на материале отгадывания загадок, при изучении 
способностей испытуемых к когнитивной и оценочной эмпатии, а также к рефлексии. Вопреки частым 
утверждениям, будто у представителей традициональной культуры не развит их внутренний мир 
(внутренняя дискуссия с самим собой в плане эмпатийных процессов, анализ собственных действий – 
рефлексия и пр.), они в той или иной мере развиты и у данной категории лиц [3]. 

Следующее положение включает определение роли и значимости объективации в развитии 
рассудочной деятельности индивида. Под объективацией имеется в виду процесс воплощения замысла 
(мысли) в продуктах деятельности, включая тексты и знаки. Это положение конкретизируется так:  

Роль объективации в развитии рассудка была исследована на материале знаков, именуемых этнико-
бытовыми. Этнико-бытовые знаки в генезисе возникают как надстройка над текстом естественного 
языка и имеют целью повысить действенность сообщения на приемник (прагматический аспект).

На обсуждение вынесен вопрос о том, насколько различие в степени объективации (бедность 
общих слов, терминов и др.) влияет на рассудок. Бедность словарного запаса, особенно общих слов, 
в соответствующем языке в некоторой мере влияет на степень объективации и в значительной мере 
ограничивает вербализацию замысла. Вместе с тем, это не дает повода утверждать, что у людей прошлого 
с бедным словарным запасом обязательного наличия низкого уровня рассудочной деятельности не 
существует. Он также опровергает концепцию Леви-Брюля о пралогическом мышлении, которая 

основана на том, что у аборигенов якобы отсутствует способность к обнаружению противоречий. 
Констатируется недостоверность этого довода, подкрепляемая следующими соображениями: 

Коллективные представления, выступающие как явления нормативные, усваивались индивидом 
прошлых эпох часто бессознательно (путем имитации и пр.); в силу этого действия аборигенов, 
основанные на религиозных представлениях, не относятся к действиям «актуально-сознаваемым» 
(А.Н.Леонтьев) [4]. Эти представления без специального упражнения не воспроизводятся, и, 
следовательно, действия аборигенов, основанные на коллективных представлениях, не могут 
относиться к сфере мышления, а связаны с областью веры. 

Социально-религиозные нормы, связанные с верой, выступали в роли постулатов; аборигены 
ссылались на них в качестве исходных посылок и делали из них выводы. Такой способ умозаключения 
вполне соответствует требованиям логики как науки, изучающей получение правильного вывода. 

Далее, идеи ученого характеризуют системную взаимосвязь традиционального рассудка с 
эмпирическим мышлением. Одним из аспектов традиционального рассудка является рассмотрение 
так называемой логики здравого смысла - «жуйе» (каз. – система мысли), которая состоит из таких 
трех компонентов: умения вести полемику, способности принимать разумные решения в сложных 
ситуациях и умения разрешать спор посредством эксперимента. Существование этих компонентов 
логики свидетельствует в пользу того, что традициональный рассудок в зачаточной форме содержал 
все основные черты мышления людей современного общества. Ввиду этого отождествление 
традиционального рассудка с эмпирическим мышлением представляется неправомерным: 
эмпирические и рациональные моменты мышления с отдаленных времен всегда сосуществовали в 
одном и том же индивиде.

Представленное и описанное в концепции М.М. Муканова соотношение рассудочной и 
мыслительной деятельности человека, опосредованное историко-этническими детерминантами 
становления и развития его психики и сознания, является самодостаточным методологическим и 
общетеоретическим вкладом в психологическую науку, с большим потенциалом и перспективами 
дальнейшего исследования .

Это связано с дальнейшим развитием программ кросс-культурной психологии, запросами 
общественной практики в условиях постоянно растущего интереса к проблеме человека, к системе его 
отношений с окружающей действительностью, к особенностям формирования «образа мира» (А.Н. 
Леонтьев), а также этнической картины мира, репрезентированной в психосемантике обыденного 
сознания субъекта. 

В этой связи определенный интерес могут представлять результаты различных соотнесений 
рассудка и мышления (возможно как единой рассудочно-мыслительной деятельности) с уровнями 
культурных артефактов (М. Коул, М. Вартофский), с бытийным, рефлексивным и духовным уровнями 
сознания (В.П. Зинченко), с вербальными и невербальными уровнями процесса формирования 
и формулирования мысли (И.А. Зимняя), с уровнями функциональной организации интеллекта 
и соответствующими эти уровням метапроцедурами (Б.М. Величковский). Попытки подобных 
соотнесений реализовывались в ранее проведенных исследованиях [5,6].  

Эти ценные идеи историко-этнической концепции соотношения рассудка и мышления человека, 
разработанные М.М. Мукановым еще в 60-70-е годы ХХ века, остро востребованы в настоящее 
время, они позволяют наметить и скорректировать направление дальнейших кросс-культурных и 
этнопсихологических исследований рефлексии и понимания человеком окружающей действительности, 
этнодифференциальных особенностей его взаимодействия с этой действительностью.   

Особенно эти научные факты расширяют научный кругозор по разработке теоретико-
методологических аспектов новых взглядов на самую насущную проблему – проблему психологии 
национального самосознания. 

  Во всем мире активно идут процессы, которые характеризуются стремлением народов 
сохранить свою самобытность, подчеркнуть неповторимость и уникальность своей культуры и 
психического склада, ростом осознания своей принадлежности к определенному этносу и этнической 
идентичности. Это явление, затронувшее население многих стран различных континентов, получило 
название этнического парадокса современности, так как данный феномен сопутствует нарастающей 
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унификации духовной и материальной культуры [2,3].
Развитие межнациональных отношений, обострение этнических противоречий выводят на 

первый план проблему изучения формирования национального самосознания. Данная проблема ставит 
перед учеными и практиками задачи пересмотра путей формирования национального самосознания 
в быстро меняющемся обществе. Тем более, что жизнь показывает, как при определенных условиях 
рост национального самосознания может играть деструктивную роль и углублять межнациональные 
конфликты и противоречия. Тогда как своевременное выявление негативных моментов в формировании 
национального самосознания может способствовать предотвращению таких проявлений [2,5].

Итак, рассмотрим национальное самосознание с точки зрения этнопсихологии. 
Термин «Национальное самосознание» связан с целым комплексом других, более емких 

понятийных систем. Для формирования национального самосознания необходим ряд условий. В 
первую очередь, это, конечно же, существование собственно нации, осознающей себя тем или иным 
образом. Нация же, в свою очередь, есть не что иное, как один из этапов развития этноса. Только владение 
этим понятийным комплексом в полной мере позволит понять, что же такое национальное сознание. 
Этнос (от греч. ethnos — племя, группа, народ) — исторически сложившаяся достаточно устойчивая 
общность людей, обладающая едиными языком и культурой, а также общим самосознанием. «Именно 
в рамках этносов, контактирующих друг с другом, творится история, ибо каждый исторический факт 
есть достояние жизни конкретных народов» [2,3].

Л.Н. Гумилев считал, что этнос — явление географическое, всегда связанное с ландшафтом, 
который кормит приспособившихся к нему людей и развитие которого в то же время зависит от 
особого сочетания природных явлений с социальными и искусственно созданными условиями. Вместе 
с тем, Гумилев всегда подчеркивал психологическое своеобразие этноса, считая, что это «коллектив 
людей, который противопоставляет себя всем другим коллективам не из сознательного расчета, а из 
чувства комплиментарности и подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности людей, 
определяющего противопоставление «мы и они» и деление на своих и чужих» [8].

Жизнь этноса, считал Гумилев, подобна жизни человека, и, как и человек, этнос смертен. Эти 
представления российского ученого до сих пор вызывают критику со стороны его оппонентов, однако, 
если последующее развитие этносов и его исследования подтвердят цикличность их существования, 
тогда станет понятно, почему на смену одним общностям приходили другие [5,8].

Любой этнос всегда проявляет себя как сложная социальная система. Поэтому он имеет 
массу различных характеристик, с одной стороны, сходных с другими общностями, а с другой — 
выделяющих его среди них. Формирование этноса обычно происходит на основе единства территории 
и экономической жизни. Однако в результате миграций, вызванных различными историческими 
причинами, территория современного расселения этносов не всегда компактна, и многие народы могут 
быть расселены в пределах нескольких государств. К признакам, выражающим системные свойства 
существующего этноса и отделяющим его от других, относятся язык, народное искусство, традиции, 
обычаи, нормы поведения.

Традиционно этносы делятся на три типа. 
К самому раннему типу относятся род и племя, характерные для первобытно–общинного строя. 
Второй тип этноса — народность — обычно связывается с рабовладельческой и феодальной 

формациями или же обозначает этнические общности и группы, населяющие страну и имеющие те 
или иные формы национально-территориальной автономии. 

Третий тип этноса — нация — возникает с развитием капиталистических отношений и всемерной 
интенсификацией экономических связей. 

Однако, деление этносов все же не отражает всего многообразия существующих на Земле форм 
этнических общностей и не означает, что процесс их образования и развития обязательно достигает 
последней стадии.

Что же касается нации (от лат. natio — народ) — это большая социальная группа, высший этап 
развития этноса, представляющий собой определенную чрезвычайно сплоченную общность людей, 
характеризующуюся единством территории, языка, культуры, черт национальной психики, а также 
очень тесными экономическими связями.

Зарубежные политологи и социологи также разрабатывают различные подходы к теории нации. 
Психологические теории сводятся к осмыслению культурно-психологической общности людей, 
объединенных единой судьбой (О. Бауэр). В историко-экономических теориях нация представлена 
как простое продолжение в новых условиях родоплеменных связей, как общность людей, основными 
признаками которой являются язык и территория. Но имеются и теории, в которых абсолютизируются 
государственно-политические особенности национальной жизни, что в конечном счете сводит нацию 
к государственной общности. М. Вебер, например, считал, что среди людей, объединенных общностью 
языка, религии, обычаев или судьбой, преобладает стремление к собственному государственному 
обособлению [9,10].

Понятие «нация» несколько шире и сложнее понятий «этнос», «этническая группа», 
поскольку в любую нацию могут входить представители нескольких этнических групп, осознанно 
идентифицирующих себя с конкретной национальностью и самоопределяющихся в отдельную 
территориально-государственную и (или) социокультурную систему. 

Все же главную роль в формировании и развитии нации играют социально-экономические 
факторы. И одним из главных признаков существования нации является историческая память, 
представляющая собой заветы старины, предания отцов, чувство единородства, т. е. приобщенности 
к духовной миссии своего рода, народа, нации, Родины. Человек, обладающий исторической памятью, 
осознает свое место в духовном наследии поколений. 

Источником длительного существования нации является функционирование и постоянное 
совершенствование ее внутреннего содержания, находящего выражение в национальном сознании и 
самосознании, национальных ценностях, интересах, вкусах и самооценках, национальной культуре и 
языке. 

Каждая нация имеет свое национальное сознание, выражающееся в сложной совокупности 
социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических, философских, религиозных 
и других взглядов и убеждений, характеризующих определенный уровень ее духовного развития. 
Национальное сознание является продуктом длительного исторического развития, а его центральным 
компонентом выступает национальное самосознание. В структуру национального сознания, помимо 
последнего, входят и другие элементы, например, осознание нацией необходимости своего единства, 
целостности и сплоченности во имя реализации своих интересов, понимание важности обеспечения 
добрососедских отношений с другими этническими общностями, бережливое отношение нации к 
своим материальным и духовным ценностям и т.д.

Национальное сознание существует на теоретическом и обыденном уровнях. Если теоретический 
уровень национального сознания представляет собой научно оформленную, систематизированную 
конструкцию, состоящую из идеологических взглядов, идей, программ, норм, ценностей и т.д., 
выработанных нацией за длительное время ее существования и определяющих стратегию ее развития, 
то обыденный уровень национального сознания включает в себя потребности, интересы, ценностные 
ориентации, установки, стереотипы, чувства, настроения, обычаи и традиции членов этой общности, 
проявляющиеся в повседневной жизни и деятельности. Все эти компоненты находятся в тесном 
единстве, они неразрывно связаны друг с другом. 

Следует отметить, что обыденное национальное сознание является главной психологической 
основой различного рода межнациональных трений и конфликтов, поскольку именно в нем 
формируются национальные предрассудки, негативные установки, нетерпимость к другим общностям.

Национальное самосознание, являясь ядром национального сознания, представляет собой 
результат осмысления людьми своей принадлежности к определенной этнической общности и 
положения последней в системе общественных отношений. Национальное самосознание может 
выражать интересы как отдельной группы этноса, так и нации в целом. В основе проявления 
национального самосознания лежит феномен этнической идентификации (этничности), т.е. 
формирования устойчивых представлений человека о себе как о члене конкретной этнической группы.

Историческими и культурными детерминантами национального самосознания выступают 
историческое прошлое и традиции народа, его сложившиеся обычаи и нормы поведения, а также 
предания, зафиксированные в устной (фольклор) и письменной форме, памятниках культуры 
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и искусства. Национальное самосознание практически невозможно без функционирования 
национального языка, поскольку язык служит средством его выражения и формирования. Все это 
составляет материальное и духовное культурное наследие любой нации и является истоками развития 
этнокультурной толерантной интеллектуально-творческой личности любой нации [11].  

Национальное самосознание проявляется в идеях, взглядах, мнениях, чувствах, эмоциях, 
настроениях и выражает содержание, уровень и особенности представлений членов нации: о своей 
определенной идентичности и отличиях от представителей других общностей; национальных 
ценностях и интересах; истории нации, ее нынешнем состоянии и перспективах развития; месте 
своей социально-этнической общности во внутригосударственных, межгосударственных и 
межнациональных отношениях.

В настоящее время остро встают проблемы формирования национального самосознания 
личности в образовательной сфере, которая является фактором устойчивого развития общества в XXI 
веке. Именно образование должно стать основой воспроизводства духовного потенциала народа, базой 
сохранения исторической и национально-этнической самоидентификации, главным механизмом 
социокультурной преемственности и развития личности. Как известно, культура оказывает большое 
влияние на человеческое поведение. Во всем мире проводятся активные исследования по установлению 
фактов о том, что культура является важной переменной, влияющей на усвоение новых знаний и идей, 
создания интегрированных схем образования. В психологии многие понятия и методы заимствуются 
из других наук и сами исследования имеют тенденцию междисциплинарности. 

Однако высшее образование не готово к выполнению данных функций в силу того, что оно 
все еще находится на позициях методологии «функционалистского», узкопрофессионального 
проектирования личности и поэтому не способно взять на себя иную миссию, кроме как «подготовки 
специалиста». Кроме того, следует учесть, что в позднем юношеском возрасте, который и приходится на 
пору, называющуюся «студенческой», о процессе именно воспитания говорить уже сложно, поскольку 
основы, заложенные семьей и обществом, можно корректировать, но не воспитывать «с чистого 
листа». В свою очередь, это требует наличия в обществе определенных идеологических установок, 
ссылающихся на историческую память. Установки эти должны быть разделяемы и одобряемы большей 
частью субъектов образовательного процесса и семьи. В этом контексте ученые Казахстана также 
находятся на пути поисков новых способов рассмотрения, осмысления человеческого поведения.

Учитывая эти проблемы, группа исследователей (Намазбаева Ж.И., Садыкова А.Б., Исабекова Т.Ш. 
и др.) стали разрабатывать комплекс организационно-методических мер по системе национального 
воспитания на основе национально-охранительного вектора [3,9].

 Учеными целенаправленно осуществлялись поиски нового содержания образования для развития 
целостной этнокультурной личности  с учетом бурно меняющихся мировых процессов. Мы выявили, 
что особая роль в национальном воспитании сегодня в высшем образовании принадлежит разработке 
нового содержания такой дисциплины, которая бы отвечала запросам сегодняшнего дня. Базовые 
психологические основы этого предмета были нацелены на подготовку профессионалов современной 
этнокультурной личности. Именно на выполнение этих задач был нацелен экспериментальный курс 
«Мәѐгілік Ел», в написании которого мы приняли активное участие [9]. 

В настоящее время вопросы изучения этнической идентификации современной молодежи в 
условиях глобализационных процессов приобретают особую актуальность для многих отраслей 
человекознания. Если в ряде наук имеются достаточные сведения о различных аспектах данной 
проблемы, то в психологической науке и практике этому уделяется незаслуженно мало внимания.  Дело 
в том, что сам процесс глобализации, который способствует всесторонней интеграции Казахстана в 
мировое сообщество, вызывает качественное становление новой цивилизации [6,7]. Таким образом, 
перед учеными стоят вопросы, как должна формироваться личность в этих новых условиях. Речь идет 
о неизбежности и необходимости развития и формирования поликультурной личности, открытой к 
адекватному восприятию различных этнических групп и к межэтническим коммуникациях. 

Современные реалии жизни стран, опыт развития человечества показывает, что успешно и 
полноценно соотносить себя с общечеловеческой культурой человек может через свою национальную 
культуру. Поэтому мы считаем, что в настоящее время наряду с решением актуальных вопросов 

формирования полиэтнической личности  стоит проблема формирования этнокультурного сознания 
и самосознания. Только при успешном качественном развитии можно получить конечный результат – 
гармоническую цивилизованную личность ХХІ века – достойного представителя своего народа [5,6].

Такой процесс должен быть основан на этнической идентичности. Истоками этого феномена 
является знание родного языка и национальной культуры. 

Как известно – любая национальная культура содержит аутентичное, самобытное и 
неповторимое, что характерно только для данного народа. В  богатом многоликом культурно-духовном 
наследии многонационального Казахстана формирование полиэтнической личности представляет 
собой неповторимый феномен воспитания современных граждан на основе сохранения этнической 
идентичности и этнокультурной самобытности. 

Таким образом, личность и самосознание современного человека необходимо рассматривать на 
основе индивидуального самосознания - «Я-концепции». В содержание индивидуального самосознания 
входит  этническое самосознание.

Этническая «Я-концепция»,  является системой представлений человека о себе, которая связана 
с образом своего этноса. Этот процесс самоидентификации в разной степени осознается самим 
человеком.

Этническое самосознание является важным внутренним регулятором поведения человека. 
Здесь следует заметить, что в родовой культуре данный регулятор является одним из мощнейших 
генераторов развития личности. В индивидуалистических же культурах, например, в Западных 
этнических сообществах, границы этнической самоидентификации более размытые. Эти исторически 
сложившиеся этнокультурные показатели по-разному трактуются учеными. В основу этих различий 
ставились различные факторы.

Этническое самосознание включает суждение членов этноса о характеристике действий своей 
общности, её особенностей и успехов.

В целом можно сделать вывод, что исследование феномена национального самосознания, 
несмотря на свою актуальность и острую востребованность, особенно в настоящее время, представляет 
собой большую сложность. И причин тут множество – бурно меняющийся мир, огромная палитра 
идеологических воззрений, высокий темп информационного обмена и т.д. Весь этот далеко не 
полный перечень проблем вызывает различные психофизические напряжения, требует от людей 
больших затрат ресурсов, быстрого изобретения качественно новых форм и методов социально-
психологической адаптации.

В современной психологической науке самосознание характеризуется единством его трех сторон: 
самопознания, самоотношения, саморегуляции. Структура же этнического самосознания в настоящее 
время в исследованиях ученых дана лишь в общих чертах, либо излагаются разрозненные сведения об 
отдельных аспектах этого феномена [8,12].

Его связывают с проблемами этноцентризма, с этническими стереотипами, симпатиями, 
антипатиями. Отдельные ученые подчеркивают важность психогигиенического отношения к 
внедрению в практику воспитания обязательного тотального «этноидентифицирования» без учета 
психовозрастных закономерностей [12].

В настоящее время все чаще ученые пристальное внимание уделяют феномену этноцентризма. 
Успешное воспитание нынешней молодежи не представляется без установления содержательных и 
понятийных аспектов этноцентризма. 

Наш анализ этой проблемы позволяет сделать вывод о том, что в психологической науке в 
основном этноцентризм рассматривается в контексте социализации и приобщении личности к 
культуре. Кроме того, существует негативное определение этноцентризма.  Д. Мацумото определяет: 
«этноцентризм – одно из фундаментальных понятий, касающихся межгрупповых отношений». Его 
негативность заключается в неспособности человека подходить к другим людям в иной манере, нежели 
та, которая продиктована нашей собственной культурной средой. Как правило, мы осуждаем людей, 
ведущих иной образ жизни, Она не соответствует нашей культуре, и порой представителей другой 
культуры мы рассматриваем как лиц нижестоящих [4,6].

Стоит вопрос, можно и надо ли избавляться от этноцентризма. Думается, что этноцентризм 
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это нормальная психологическая функция и неизбежная часть нашей жизни. Следует заметить, что 
негативный оттенок этноцентризма вовсе необязателен для всех людей. Мы склонны считать, что 
этноцентризм – это тенденция оценивать мир с позиций собственных культурных фильтров. И тогда 
очень важно понять то, как мы приобретаем эти фильтры. Можно сделать вывод о том, что каждый из нас 
в жизни усваивает и выбирает определенную модель поведения и определенные способы восприятия, 
интерпретации поведения других людей. Тогда можно сделать умозаключение, что этноцентризм сам 
по себе ни плох и ни хорош, а только повествует о существующем положении вещей. Таким образом,  
воспринимая других, мы воспринимаем их через собственные культурные фильтры. 

Далее, развиваясь как личность, человек усваивает общепринятые правила поведения. Они 
формируют основу нашей культуры, которая состоит из множества правил. Они регулируют и 
контролируют наши поступки в социальной среде, а также учат нас, как следует воспринимать и 
интерпретировать поступки других людей. Все это позволяет добавить новые слои фильтров культуры. 
Здесь следует подчеркнуть, что говоря об этом, нам важно уяснить, в какой степени мы осознаем свой 
этноцентризм. 

Нам представляется, что вышесказанное позволяет определить конкретные методологические 
аспекты этновоспитания. С нашей точки зрения, это следующее: 

• формирование гибкости поступков, определяющих  успешное взаимодействие с другими 
людьми;

•  научить молодежь понимать и принимать собственный этноцентризм;
•  формировать необходимые условия знаний о  собственной культуре и культуре других людей;
•  учить молодежь позитивно оценивать мировосприятия других; 
•   специально работать над формированием навыков саморегуляции  и стрессоустойчивости 

(снимать невротические реакции, чрезмерно агрессивное отношение к взглядам и поступкам других 
людей);

•  необходимо учебно-воспитательный процесс обеспечить психологической системой 
сопровождения, направленного на личностно позитивное восприятие окружающего мира, толерантное 
отношение к эмоциональным и моральным суждениям окружающих. 

Теоретической основой этой важной работы является необходимость понимания того, что 
наши культурные фильтры не исчезают и являются неотъемлемой частью адаптации в мире. Новые 
культурные фильтры накладываются на уже имеющиеся (биологические и социальные).

Но задача специалистов-психологов заключается в том, что мы должны способствовать созданию 
таких социально-психологических условий, которые бы постоянно обеспечивали модификацию 
имеющихся культурных фильтров у каждого человека и представляющих для каждой личности 
ценность. Мы не должны терять эти культурные особенности и таким образом мы сохраняем свое 
«этническое Я». А речь идет о том, что мы осваиваем с помощью специально организованных 
социально-психологических условий новую программу гибкого этноцентризма, необходимого для 
современного самодостаточного этнокультурного человека. 

Положительным моментом является то, что в зарубежных исследованиях утверждается, что 
ядерным элементом личности является осознание людьми своей этнической принадлежности, истоков 
культуры и  национальной самобытности. Своеобразие этнического самосознания обусловлены 
ценностями и социальными нормами поведения, языковыми традициями и культурой. 

Этническая самоидентификация – это процесс включения человеком себя в определенную 
этническую группу, он осознает к какой нации он принадлежит. Однако следует подчеркнуть,  что этот 
же процесс по другим закономерностям происходит на бессознательном уровне. Впервые понятие 
«идентичность» было использовано в психологическом контексте в творчестве З. Фрейда [13]. Он 
рассматривает идентификацию не только как механизм формирования личности, но также и как 
механизм формирования родовой сплоченности, родового самосознания, где феномен идентичности 
рассматривался как важный механизм выживания индивида посредством взаимодействия с социальной 
группой. Он выделил несколько типов идентификации: в начале – как эмоциональная привязанность 
ребенка к матери, затем – как защитный механизм, далее принятие как собственных норм, ценностей, 
и целостных бессознательных образов. Выживание за счет социального взаимодействия эволюционно 

закрепилось на всех уровнях жизнедеятельности человека. 
Утрата же знаний о своих  истоках приводит к сложностям не только социального, но и 

психофизического характера: бессознательная утрата жизненных смыслов, отчуждение, недостаточное 
понимание миссии своего жизненного пути, адаптационно-компенсаторные процессы и т.п.

Итак, в условиях общемировых процессов глобализации, политических и социально-
экономических реформ в Казахстане очевидной потребностью общества является необходимость 
создания новой воспитательно-образовательной среды. Она должна формироваться на основе 
усиления этнизации как содержания обучения, так и содержания воспитания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия высших психических функций, произвольности 
психической деятельности и их формирование у детей младшего школьного возраста. Показаны 
методические особенности игрового метода в спорте. Описаны основные качества, необходимые в 
конькобежном спорте, а также требования, предъявляемые к играм на этапе начальной физической 
подготовки юных спортсменов. Проанализировано влияние используемых на тренировках спортивных 
игр на формирование произвольного поведения у юных конькобежцев.
Ключевые слова: высшие психические функции, произвольная регуляция поведения, игровые методы 
в спорте, конькобежный спорт.

THE ROLE OF GAME METHODS IN THE FORMATION OF ARBITRARY BEHAVIOR IN 
YOUNG SKATERS
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Abstract. The article discusses the concepts of higher mental functions, the arbitrariness of mental activity and 
their formation in children of primary school age. The methodological features of the game method in sports 
are shown. The main qualities necessary in speed skating are described, as well as the requirements for the 
games at the stage of initial physical training of young athletes. The influence of sports games used in training 
on the formation of arbitrary behavior in young skaters is analyzed.
Keywords: higher mental functions, arbitrary regulation of behavior, game methods in sports, speed skating.

Возможность сознательного управления психическими функциями позволяет человеку 
выстраивать свою деятельность в соответствии с имеющимся замыслом. Такая регуляция предполагает 
наличие программы деятельности, постоянную регуляцию её протекания и контроль окончательного 
результата. Произвольность управления психическими функциями также предполагает наличие 
мотива, в котором могут быть сформулированы предпосылки и цели психической деятельности. 

В соответствии с концепцией Лурия о структурно-функциональной организации мозга, с 
произвольным контролем высших психических функций связан третий блок, мозговым субстратом 
которого является конвекситальная часть лобных долей с их моторной и премоторной зонами. 
Особенностью последних является большая индивидуальная изменчивость в расположении отдельных 
корковых полей, а также их относительно позднее развитие (Хомская Е. Д., 2005). 

Для взрослого человека произвольная регуляция деятельности представляется само собой 
разумеющейся. В большинстве случаев этапы программирования, регуляции и контроля тесно связаны 
между собой, а переход между ними происходит автоматически, без выраженного усилия. 

Ребенок рождается с незрелыми лобными структурами. Однако к 12-14 годам площадь лобной 
коры увеличивается на 360%. Медленное постнатальное созревание лобной коры коррелирует с 
медленным формированием у ребенка произвольных форм управления психическими функциями и 
поведением в целом (Хомская Е. Д., 2005)

Окончательно лобные доли созревают только к 20-22 годам. Однако это не означает, что данную 
функцию не следует развивать до этого возраста. Нейропсихологические исследования показывают, 
что мозг ребёнка изменяется не просто так, сам по себе, а лишь при наличии адекватных обучающих 
воздействий. Для своевременного и эффективного формирования произвольной регуляции 
необходимо обучать ребёнка самостоятельно ставить цель, пошагово достигать её, учитывая 
возможные изменения условий деятельности в процессе выполнения, а также сверять полученный 
результат с поставленной целью. 

Произвольность – наличие не столько цели, сколько средств и способов осуществления этой 
цели, что выступает как важное психологическое обеспечение личности ребенка.

Произвольность расширяет возможности ребенка сообразовывать свое поведение с 
собственными побуждениями и побуждениями других людей. (Абрамова Г.С., 1999)

Поведение – это совокупность поступков по отношению к объектам живой и неживой природы, 
к отдельному человеку или обществу, опосредованных внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью ребенка.

     В свою очередь, разумное (произвольное) поведение – это связь между желанием что-то 
сделать и возможными действиями, интеллектуальный момент, который позволяет человеку более и 
менее адекватно оценивать будущий поступок. 

     Произвольность предполагает также умение привнести смысл в свои действия, понять, для 
чего они выполняются, проанализировать и учесть свой прошлый опыт (Божович Л.И. 1968, Гамезо, 
М.В., 2007). 

     Проявление произвольных действий в начале младшего школьного возраста во многом 
зависит от инструкций и контроля взрослых, но постепенно волевое поведение начинает направляться 
собственными потребностями и мотивами ребенка. 

     Участие детей в жизни взрослых являлось главным фактором, влияющим на развитие детей 
еще на ранних этапах развития общества. Дети принимают участие в праздниках, ритуалах, торжествах 
и отдыхе. Там, где ребенок не мог принять участия в работе взрослых без особой предварительной 
подготовки и выучки, он «врастал» в мир взрослых через игровую деятельность.

Через игровые ситуации можно формировать произвольность поведения. Очень хорошим из них 
является игра с правилами. Соблюдение правил в процессе игры помогает ребенку контролировать 
свои действия.

     Подвижные игры – эти игры составляют большую группу игр с правилами. В основе их лежит 
разнообразные движения – ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание.

     Подвижные игры включают комплексы движений разного вида, большинство из которых 
связаны с крупными мышечными группами. Это делает данный вид игр важным средством не только 
физического воспитания, но и развивает быстроту реакций, находчивость и сообразительность, 
умение быстро и точно оценивать обстановку и в соответствии с этим изменять направление движения, 
его скорость и т.д. Выполнение правил игры способствует формированию волевых черт характера, 
организованности, определяет обязанности играющих, порядок выполнения движений. (Дружинина 
Ю. В., 2022)

     Специалисты по возрастной и педагогической психологии утверждают, что основными 
новообразованиями младшего школьного возраста, когда ведущей становится учебная деятельность, 
являются произвольность действий и способность планировать действия во внутреннем плане. 
Именно с младшего школьного возраста, начинается набор детей в секцию конькобежного спорта.

     Конькобежный спорт (скоростной бег на коньках) – это вид спортивного упражнения, 
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при выполнении которого конькобежец стремится в условиях соревнования преодолеть 
регламентированную правилами дистанцию с максимально возможной для себя скоростью

     Специфика конькобежного спорта, прежде всего, способствует формированию психической 
выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 
решений, воспитании воли. Спортсмен конькобежец должен чувствовать соперника, обладать 
терпением,  собранностью, стратегическим умом.

     Спортивные игры - высшая ступень подвижных игр. Правила в них строго регламентированы, 
они требуют специальных площадок и оборудования. Для спортивных игр характерным является 
наличие сложной техники движений и определенной тактики поведения в процессе игры. Это требует 
от участников специальной подготовки, тренировки. Каждая игра рассчитана на точно установленное 
количество играющих, определенную площадку, инвентарь.

     Основными методическими особенностями игрового метода являются:
1) игровой метод обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических качеств и 

совершенствование двигательных умений и навыков, так как в процессе игры они проявляются не 
изолированно, а в тесном взаимодействии; в случае же педагогической необходимости с помощью 
игрового метода можно избирательно развивать определенные физические качества (подбирая 
соответствующие игры);

2) наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся значительных физических 
усилий, что делает ее эффективным методом воспитания физических способностей;

3) широкий выбор разнообразных способов достижения цели, импровизационный характер 
действий в игре способствуют формированию у человека самостоятельности, инициативы, творчества, 
целеустремленности и других ценных личностных качеств;

4) соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает возможность педагогу 
целенаправленно формировать у занимающихся нравственные качества: чувство взаимопомощи и 
сотрудничества, сознательную дисциплинированность, волю, коллективизм и т.д.;

5) присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности 
способствует формированию у занимающихся (особенно у детей) устойчивого положительного 
интереса и деятельного мотива к физкультурным занятиям.

     Для тренировок юных конькобежцев игры применяются как во время тренировок в зале, так 
и во время ледовых подготовок.

• Для проведения в зале наиболее часто используются следующие игры:
• «Быстро по местам», 
• «Вызов номеров», 
• «Комбинированная эстафета», 
• «Цепочка». 
• Так же в процессе тренировок используются и другие подвижные игры, в том числе 

спортивные, такие как футбол и баскетбол.
     Если полное соблюдение правил некоторых игр (например, баскетбол) у юных спортсменов 

вызывает сложности, то стоит использовать упрощенные версии данных игр.
     Во время ледовых тренировок применяются игры: 

• «Колокольчик», 
• «Над городками», 
• «Круговые змейки», 
• «Собери скорее», 
• «Набрасывание колец», 
• «Эстафета по кругу». 

     Применяются и простые эстафеты без сюжетной организации, в которых перед детьми 
ставится простая задача, например, проехать заданное расстояние на одном коньке, в низкой посадке, 
без рук или спиной вперед, после чего передать эстафету следующему спортсмену. 

     Начиная заниматься с младшего школьного возраста, юные конькобежцы, проходя различные 
этапы спортивной подготовки, к этапу совершенствования спортивного мастерства, должны иметь не 

только хорошую физическую форму, но и тактическую психологическую подготовку. 
     Развитая произвольность в психической деятельности способствует выстраиванию грамотной 

тактики  бега, знанию своих сильных и слабых сторон, адекватной оценке своих возможностей, анализу 
своих достижений, что является условиями обеспечивающими успех спортсмена.

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Произвольность – это сознательная саморегуляция поведения, опосредствование своей 

деятельности.
2. В младшем школьном возрасте формирование произвольности становится центром 

психического развития.
3. В конькобежном спорте важна тактическая составляющая, которая напрямую связана с 

произвольностью.
4.   Игровой метод в силу всех присущих ему особенностей используется в процессе физического 

воспитания юных конькобежцев не только для начального обучения движениям или избирательного 
воздействия на отдельные способности, но для комплексного совершенствования двигательной 
деятельности в усложненных условиях, а также для умения планировать и контролировать свои 
действия.
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ: 
ПОИСК СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
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«…я придерживаюсь своего мнения, если вы не согласны»
Современный бизнес-психолог 
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Аннотация: В статье анализируется  «лидерство», лидерские качества личности  и современные методы 
развития лидерских качеств.
Лидерство является важнейшим активом для организаций. Менеджеру уже недостаточно быть от 
природы эмоционально интеллигентным, обладать отличной харизмой или навыками общения 
с людьми и общаться с другими, необходимо использовать современные технологии управления. 
Лидерство рассматривается  и как особое качество личности, и как  модель поведения человека или 
организации, обеспечивающее передовые позиции.
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Abstract: The article analyzes «leadership», personal leadership qualities and modern methods of leadership 
development
Leadership is an essential asset for organizations. It is no longer enough for a manager to be emotionally 
intelligent by nature, have excellent charisma or skills to communicate with people and communicate with 
others, it is necessary to use modern management technologies. Leadership is considered both as a special 
quality of personality, and as a model of behavior of a person or organization that provides advanced positions.
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Современные организации заинтересованы в привлечении востребованных сотрудников, 
высококомпетентных специалистов, лидеров с высоким потенциалом. 

Сегодня отмечают, что многие отечественные компании испытывают высокий спрос на 
талантливых специалистов, который зачастую превышает предложение. 

Современные тенденции в изучении проблем и формировании моделей управления коммерческими 
организациями в нашей стране свидетельствуют об определенной эволюции в понимании основных 

механизмов, влияющих на конкурентоспособность организации. Среди основных тенденция – поиск 
эффективных методов развития профессионализма управленческих кадров, менеджеров, от которых 
зависит напрямую успех организации.

Будущему менеджеру, управленцу еще в процессе обучения в учебном заведении ставятся 
профессиональные задачи, решение которых требует наличия управленческих способностей и 
лидерских качеств [3, с. 16].

Вопросами современной подготовки менеджеров занимаются такие исследователи как 
В.И. Байденко, И.Д Ладанов, Г. Минцберг, Е.И Сутович, X. Гоулман и др. В частности, X. Гоулман а 
также М. Кете де Вриз и A.B. Филиппов описывают область эмоционально-профессионального 
развития менеджера. Требования к поступающим на обучение по специальностям охактеризованы в 
публикациях В.В. Волошиной, И.П. Пономарева и др. Направления развития личностной составляющей 
руководителя представлены в работах Р. Райтер, С.А. Суркова и других [3, с. 6].

В исследованиях, посвященных процессу формирования профессиональных способностей 
будущих менеджеров, уделяется особое внимание процессу формирования организационно-
управленческих способностей менеджера и необходимых лидерских качеств [3, с. 7]. 

Лидерство рассматривается учеными и как особое качество личности, и как модель поведения 
человека или организации, обеспечивающее передовые позиции.

Исследования лидерства показывают, что действительно лидерами становились те, чьи 
индивидуальные качества давали им преимущества перед другими (большая физическая сила, волевая 
активность и темперамент, интеллектуальное превосходство и др.). Обращение исследователей к 
явлению лидерства показало, что здесь лидеры имеют преимущество скорее за счет социально-ролевых 
характеристик их деятельности, чем за счет индивидуальных черт (И.П. Волков, Ю. Н. Емельянов, 
1973; А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 1998) и др.

Некоторые исследователи рассматривают лидерство как реализацию должностной власти: 
чем выше должность в организационной иерархии, тем большей властью обладает занимающий ее 
работник. В контексте лидерства нас больше всего интересует легитимная власть, т.е. формальная 
власть, приписываемая той или иной должности. Рассмотрение лидерства с точки зрения должностной 
власти подразумевает отделение личности от роли. В этом случае, индивидуальным особенностям 
уделяется мало внимания; центральное место занимает реализация должностной власти.

Из общего количества отечественных исследований лидерства, работы, посвященные 
должностной власти в коммерческой организации, составляют сравнительно незначительную часть. 
Многие психологи затрудняются отделить лидерство само по себе от характеристик людей, занимающих 
лидерские позиции. Однако исследования, посвященные должностной власти, свидетельствуют о том, 
что некоторые аспекты лидерства выходят за рамки индивидуальных различий.

Многие аспекты проблемы лидерства применительно к руководителям коммерческих структур 
остаются недостаточно разработанными, а также дискуссионными. Есть лишь общее понимание, 
разделяемое практически всеми исследователями: лидерство, как система управления, должно 
стимулировать инновационное поведение сотрудников, обеспечивающее постоянное рождение и 
использование нового знания на всех уровнях коммерческой организации [2, с. 3-4].

Не определена четко  структура лидерских качеств руководителя коммерческих структур, методы 
их диагностики и развития нуждаются в дальнейшем научном обосновании и конкретизации.

В.В. Вахнина в качестве одного из актуальных направлений в изучении личности руководителя 
выделяет исследование лидерства как компонента психологического потенциала личности 
руководителя коммерческой структуры. Изучение структуры лидерских качеств руководителей 
коммерческих структур называет в качестве перспективного направления научных исследований 
А.Н. Иванов. О.Е. Романов в комплексе мер организационного характера с целью повышения 
эффективности управления в коммерческих структурах выделяет как одну из мер формирование 
у руководителей личностных качеств, позволяющих приобрести высокий авторитет среди личного 
состава, стать лидерами в коллективе [1, с. 4-5].

Значительное количество исследований посвящено различным аспектам лидерства, при этом в 
качестве лидерства рассматривают способность мотивировать окружающих к достижению перемен, в 
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то время как менеджмент определяется как достижение результатов путем планирования, организации 
и решения проблем. 

По мнению большинства специалистов в области подготовки руководящих кадров, видение 
будущего является одной из основных способностью лидера, при этом для появления новых решений, 
которые могли бы привести отрасль или организацию к успеху, бесспорно, необходим творческий 
подход. Предвидение будущего, а также творческий компонент лидерства неразрывно связаны, лица, 
характеризующиеся творческим потенциалом, формируют креативный класс, к которому относятся 
все, кто принимает участие в процессе создания новых форм во всех сферах деятельности [8; 9]. К 
системе ценностей таких представителей относятся индивидуальность, самовыражение, меритократия 
и открытость. Все это имеет непосредственное отношение к проблеме подготовки руководящих кадров 
в вузах [4, с. 33-34].

Сейчас менеджеру уже недостаточно быть от природы эмоционально интеллигентным, обладать 
отличной харизмой или навыками общения с людьми и общаться с другими, необходимо использовать 
современные технологии управления. Обучение новым технологиям является необходимым условием 
профессионального развития менеджера.

Разница между наличием инструментов и фактическим их использованием заключается в 
лидерских и управленческих навыках и профессиональной готовности. 

Среди эффективных методов развития лидерских качеств будущих менеджеров стоит отметить 
традиционные репродуктивные методы,  объяснительно-иллюстративные, эвристические, проблемные 
и интерактивные методы, активизирующие познавательную активность студента.

Пожалуй, наиболее перспективным методом развития лидерских качеств, является 
психологический тренинг с применением технологии коучинга.   Главные задачи такого тренинга: 
формирование мотивации к самопознанию; выявление лидерского потенциала; выбор упражнений 
для раскрытия и развития лидерских качеств; выработка навыков конструктивного взаимодействия 
и безконфликтного общения; формирование умений целеполагания и отстаивания собственной 
позиции и др. Среди наиболее эффективных методов, применяемых в тренинге можно отметить: 
решение проблемных ситуаций, ролевые игры, групповые дискуссии с видеосъемкой.

В результате тренинговой работы, студенты – будущие менеджеры отмечают у себя развитие 
профессионально-важных качеств, необходимых лидеру: уверенность в себе; готовность к риску; 
надежность и последовательность; активная жизненная позиция; инициативность и мотивация; 
коммуникабельность; гибкость и др. 

Перспективные методы развития лидерских качеств могут быть реализованы в процессе 
преподавания профессиональных дисциплин, психологии управления, психологии общения, 
психологического практикума и др. 
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ДИАГНОСТИКА И 

КОРРЕКЦИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
АУТОДЕСТРУКТИВНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Перленбетов М.А., Куандыкова Б.Ж., Давлетова А.А.,
РОО «Казахстанское психологическое общество», Алматы, Казахстан

Университет Кайнар, Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье обозначена проблема студентов Казахстанстких вузов с выраженными 
аутодеструктивными свойствами личности. Авторы статьи разработали автоматизированную 
программу «Система диагностики психологического состояния личности «Ресурс». Данная система 
диагностики показала свою высокую эффективность в определении уровня социально-психологической 
запущенности или благополучия семьи. Автоматизированная программа позволяет одновременно 
охватить большое количество детей и составить «Карту психологической напряженности» в городском 
и Республиканском масштабе, что позволит своевременно запланировать и оказать социально-
психологическую помощь не только студентам, но и их семьям.
Ключевые слова: дифференциальная диагностика, аутодеструктивные свойства личности, студенты 
вуза, психологическая напряженность.

PSYCHOLOGICAL SYSTEM OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF AUTODESTRUCTIVE 
PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS

Perlenbetov M.A., Kuandykova B.Zh., Davletova A.A.,
NGO «Kazakhstan Psychological Society», Almaty, Kazakhstan
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Annotation. The article identifies the problem of students of Kazakhstani universities with pronounced 
autodestructive personality traits. The authors of the article have developed an automated program «System for 
diagnosing the psychological state of a person «Resource». This diagnostic system has shown its high efficiency 
in determining the level of socio-psychological neglect or family well-being. The automated program allows 
you to simultaneously reach a large number of children and draw up a «Map of psychological tension» on a 
city and national scale, which will allow you to plan and provide social and psychological assistance not only 
to students, but also to their families in a timely manner.
Keywords: differential diagnosis, autodestructive personality traits, university students, psychological tension.

Возрастающие темпы роста негативных социально-психологических проблем в обществе, 
вызвавшие обеспокоенность Казахстанцев в целом (суицид, насилие в отношении детей и молодежи 
и т.д.) требуют всестороннего изучения причин их появления, разработки технологии диагностики 
и мер предупреждения. Индикатором социальной запущенности или благополучия является 
психоэмоциональное состояние личности, показывающее психологическую атмосферу в социуме.

Важно понять, что аутодеструктивное поведение среди молодежи сложнее, чем может показаться 
на первый взгляд. Период этого возраста в психологии характеризуется как кризисный период. Это 
момент перехода из детства во взрослую жизнь. У студента появляется новообразование - «чувство 
взрослости», а новых смыслов, ценностей взрослой жизни, форм взаимодействия во взрослом мире 
еще нет. Самоубийство чаше всего рассматривается как результат того, что крик о помощи не был 
услышан вовремя. Но, кроме того, это поступок, при помощи которого юноша или девушка пытается 
привлечь к себе внимание окружающих, особенно своих родителей [1].
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Одним из главных факторов аутодеструктивного поведения среди молодежи выделяют 
неблагоприятную семейную обстановку. Разрушительность семейного уклада отмечена практически 
всеми современными учеными, исследовавшими проблему суицида. Ситуация длительного конфликта 
в семье или ситуации развода родителей. Молодому человеку нелегко выдерживать ситуацию, когда 
каждый из родителей «гнет свою линию». Утрата значимой привязанности, например, смерть мамы 
для ребенка становится нелегким испытанием (подобные ситуации наблюдались во время пандемии). 
В этой ситуации проявляется социальная и психологическая изолированность студента. 

Отец и мать, по данным исследования специалистов РОО «Казахское психологическое общество» 
(2021г.), являются идеалом лишь у 21% «проблемных» студентов, в группе «нормальных» юношей 
и девушек этот показатель составляет 41% (для отца) и 56% (для матери). Наибольшим доверием 
у студентов пользуются мамы (77% всех опрошенных). Однако чем сильнее у студента выражен 
суицидальный синдром, тем реже он доверит свои тревоги даже матери, еще реже отцу (23%). Потеря 
доверительной связи с родителями - вот один из сильнейших стимуляторов суицидального синдрома 
у молодежи. Мысли о самоубийстве мучают студента тем чаще, чем меньше он доверяет своим 
родителям. Но болезненнее всего молодые люди воспринимают даже не конфликты с родителями, а их 
холодное безразличие к себе. Смертельный холод одиночества чувствуется в ответах 17% студентов, 
когда они говорят, что в тяжелые минуты своей жизни они не хотят (или не могут) обратиться за 
помощью ни к кому. Нет, стало быть, среди десятков окружающих людей родных, близких, приятелей 
и преподавателей ни единого человека, с кем он смог бы разделить свою большую боль, облегчить 
душу, получить лечебное сочувствие или полезный совет. 

Закономерно, что у исследователей проблем суицида молодежи встает вопрос, кто чаще 
всего совершает суициды. Кто из студентов входит в группу риска? Кто подвергается риску? Хотя 
определить, какой тип людей суицидоопасен, невозможно, известно, что одни студенты подвергаются 
большему риску совершить самоубийство из-за специфических ситуаций, в которых они оказались, 
и специфических проблем, которые перед ними стоят. Вот кто находится в зоне повышенного 
суицидального риска:

• депрессивные студенты; 
• студенты, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 
• молодые люди, которые либо совершали суицидальную попытку, либо были свидетелями того, 

как совершил суицид кто-то из членов семьи;
• одаренные студенты; 
• беременные девушки; 
• студенты, жертвы насилия. 
В Казахстане, за последние 6-7 лет, частота суицидов составила 30 случаев на 100 тысяч детей и 

молодежи. Средний показатель в мире 7 случаев на 100 тысяч. Это выводит нашу страну на одно из 
первых мест в списке стран, где детям молодежи наиболее свойственно суицидальное поведение. 

Отмечая актуальность проблемы, президент и вице-президент РОО «Казахское психологическое 
общество» Перленбетов М.А. и Давлетова А.А. совместно с директором ОФ «Центр поддержки семьи 
«Жанѐя» Есимбековой А.К. разработали автоматизированную программу «Система диагностики 
психологического состояния личности «Ресурс» зарегистрированную в Департаменте по правам 
интеллектуальной собственности (авторское свидетельство № 2174 от 28 сентября 2017г.).

Совместно с Комитетом по правам детей МОН РК с 2017 по сегодняшний день данную программу 
применяли в школах и колледжах г. Алматы, Сарыагашского района Туркестанской и Алматинской 
областей, всего протестировали более 165000 обучающихся. Данная система диагностики показала 
свою высокую эффективность в определении уровня социально-психологической запущенности или 
благополучия семьи [2].

Хотелось бы отметить, что автоматизированная программа позволяет одновременно охватить 
большое количество детей и составить «Карту психологической напряженности» в городском 
и Республиканском масштабе, что позволит своевременно запланировать и оказать социально-
психологическую помощь не только студентам, но и их семьям.

Одной из целей составления «Системы диагностики психологического состояния личности 

«Ресурс» являлся подбор такого диагностического материала, который позволил бы оперативно, 
комплексно и объективно получить информацию о суицидальном поведении личности за 20-30 минут.

Назначение программы: Получение комплексной информации о психическом состоянии 
личности;

• Прогноз возможных различных негативных отклонений формирования психики;
• Выявление склонности к неадекватным поступкам и действиям;
• Раннее выявление различных форм семейного неблагополучия;
• Средство профилактики суицидального поведения;
• Дифференцирование обучающихся по трем категориям – «норма», «зона скрытого риска», 

«зона повышенного риска». 
• Осуществление первичного сбора и последующей обработки информации для применения 

общих психологических коррекционных программ и индивидуальной работы со студентами в 
национальном масштабе);

Оказание психологической помощи студентам группы риска, предлагаемой специалистами РОО 
«Казахское психологическое общество»:

- ведение журнала учета лиц, обратившихся за психологической помощью;
- психологическая коррекция родительско-детских отношений, начиная с родителей;
- наличие программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения молодежи из 

группы риска; 
- наличие комплексных программ индивидуального сопровождения студентов, имеющих 

потенциальную возможность совершения суицида с указанием характера причин, мер по 
предотвращению и ликвидации конфликтных и критических ситуаций в социальном взаимодействии 
участников образовательного, воспитательного или реабилитационного процесса, а также предложений 
по устранению субъективных причин, способствующих реализации суицидальных намерений; 

- количество и результативность проведения психологического консультирования и 
психокоррекционных бесед по переориентации жизненных целей, коррекции самооценки, развитию 
рефлексии и т.д.; 

- снижение аутоагрессивных тенденций у детей и молодежи. 
Оценкой общего состояния тестируемых молодых людей, на наш взгляд, должно быть ни в коем 

случае не сравнение с другими странами, где условия жизни, менталитет и другие составляющие 
однозначно отличаются от казахстанских, а сравнение с существующей статистикой. РОО «Казахское 
психологическое общество» имеет возможность профессионального оказания всего спектра услуг 
вузам – от проведения социологического исследования по определению психологического состояния 
детей и молодежи, выявления нуждающихся в помощи студентов, организации дополнительного 
обучения и консультаций педагогов-психологов до проведения необходимых мер психокоррекции и 
реабилитации.

Если нам удастся своевременно выявить и оказать помощь нуждающимся в ней студентам, 
статистика аутодеструктивного поведения, в том числе суицида в Казахстане существенно снизится, 
вот это и будет нашими победными показателями.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ С КОНСТРУКТИВНЫМИ И ДЕСТРУКТИВНЫМИ 

СТИЛЯМИ ВОСПИТАНИЯ
Мисюкевич Я.В., Джига Н.Д.

Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию психологического здоровья подростков с особенностями 
семейного воспитания. Приводятся результаты эмпирического исследования детско-родительских 
отношений и уровня психологического здоровья подростков; делаются выводы о влиянии семейного 
воспитания и характера детско-родительских отношений на психологическое здоровье подростков.
Ключевые слова: исследование, психологическое здоровье, воспитание.

FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF ADOLESCENTS BROUGHT UP IN FAMILIES 
WITH CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE PARENTING STYLES

Misyukevich Ya.V., Dzhiga N.D.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. The article is devoted to the study of the psychological health of adolescents with the peculiarities 
of family education. The results of an empirical study of child-parent relations and the level of psychological 
health of adolescents are presented; conclusions are drawn about the influence of family education and the 
nature of child-parent relations on the psychological health of adolescents.
Keywords: research, psychological health, education.

ВВЕДЕНИЕ. В целях изучения психологического здоровья подростков и характеристик детско-
родительских отношений, нами было проведено эмпирическое исследование. Выборку исследования 
составили 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, учащиеся 9-11 классов. Для определения уровня 
психологического здоровья использовалась методика «Индивидуальная модель психологического 
здоровья» А.В. Козлова, которая позволяет выявить индивидуальную модель психологического 
здоровья личности. Для определения стиля семейного воспитания нами использовалась методика 
«Подростки о родителях» (Е. Шафер). Цель данной методики – изучение установок, поведения и 
методов воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте. Для определения 
эмоционального состояния подростков использовалась методика реактивной (ситуативной) и 
личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина.

На рисунке 1 приведены данные исследования уровня психологического здоровья подростков, 
участвовавших в исследовании.
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Рисунок 1 – Результаты по методике «ПоР» (отношение отца)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Более половины респондентов (56%) определили поведение родителей 
(отца и матери) как директивное, что проявляется в авторитарном отношении взрослых к ребенку, 
отсутствии близких и теплых отношений, отсутствию учета желаний и голоса ребенка в принятии 
решений. 32% респондентов назвали свои отношения с родителями непоследовательными, что 
проявляется в резком изменений отношений – от открытой враждебности и неприязни, до 
гиперпротекции, чрезмерной заботы. Можно отметить, что девочки отмечают в большинстве 
позитивный интерес со стороны отца, проявляющийся в совместном времяпрепровождении, живом 
интересе к жизни девочки, большей лояльности к поступкам ребенка, нежели мать. Вместе с тем, 
отношение отцов часто носят непоследовательный характер, что негативно влияет на отношения 
родителей и ребенка, который не имеет возможности определить воспитательную линию родителя.  
Мальчики в большинстве оценивают отношения с отцом как директивные и враждебные. 

Далее представим результаты ответов подростков по оценке отношения матери (рисунок 2).

 

Рисунок 2. – Результаты по методике «ПоР» (отношение матери)

Анализируя результаты исследования отметим, что девочки отмечают директивность и 
непоследовательность в отношении матери, а также враждебность, что может быть связано как 
субъективным отношением ребенка, так и с определенными проблемами взросления ребенка и 
изменениями в детско-родительских отношений. Мальчики демонстрируют более низкие баллы по 
всем шкалам, также отмечая директивность и враждебность как основные направления отношений с 
матерью.

В ходе исследования было сформировано две группы подростков, для семей которых характерно 
использование конструктивных и деструктивных стилей воспитания и отношений между родителями 
и детьми.

Далее исследовалось психологическое здоровье подростков, для этого была использована 
методика «Индивидуальная модель психологического здоровья» автора А.В. Козлова. Результаты 
тестирования подростков приведены ниже на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Средние значения по шкалам методики «Индивидуальная модель психологического 
здоровья» у подростков

ВЫВОД. Исходя из представленных на рисунке 3 данных можно сделать вывод, что в группе 
подростков, в семьях которых применяются такие деструктивные стили воспитания и взаимодействия 
с ребенком как, директивность, враждебность и непоследовательность, показатели структурных 
элементов психологического здоровья значительно ниже, чем в группе подростков, у которых 
отношения с родителями характеризуются наличием позитивного интереса, умеренной автономности 
личности подростка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, такие характеристики детско-родительских отношений как 
близость между подростком и родителями, наличие живого интереса к делам и заботам подростка, его 
увлечениям и занятиям, а также принятие ребенка и теплое отношение к нему определяют достаточный 
уровень сформированности у подростка всех компонентов психологического здоровья. У подростков, 
отношения с родителями характеризующиеся наличием тотального контроля, директивности и 
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непоследовательности отмечены низкие баллы по шкалам психологического здоровья: стратегический, 
просоциальный, семейный и Я-вектор, что свидетельствует о низком уровне ощущения семейного 
и физического благополучия, стремления быть самим собой. Такие подростки чувствуют себя 
зажатыми в общении и взаимодействии, как со сверстникам, так и со взрослыми, характеризуются 
низким уровнем самооценку, низким уровнем развития процессов саморегуляции и самоконтроля, 
что негативно влияет на все сферы деятельности подростка.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЙ ВОСПРИЯТИЯ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ФОНЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Масленникова А.В., Портнова Г.В.

Институт ВНД и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия

Аннотация. В работе исследовались характерные особенности электофизиологических реакций 
на мультимодальные стимулы, отличающие испытуемых, у которых на фоне COVID-19 возник 
первый психотический эпизод, для оценки роли фактора нейровоспаления в развитии психозов. 
Анализ результатов вызванной электрофизиологической активности на эмоционально значимые 
мультимодальные стимулы у пациентов с психозом показала, что нарушения обработки 
мультимодальных стимулов, начальных этапов восприятия и поздних этапов семантического анализа 
—  не являются следствием нейровоспалительного процесса при коронавирусной инфекции, а скорее 
имеют отношение к декомпенсации ранее образовавшейся патологии обработки эмоционально 
значимых стимулов.
Ключевые слова: : коронавирусная инфекция, первый психотический эпизод, шизофрения, 
нейровоспаление, ЭЭГ

ELECTROPHYSIOLOGICAL MARKERS OF DISTURBANCES IN THE PERCEPTION OF 
MULTIMODAL STIMULI IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AGAINST THE BACKGROUND 

OF CORONAVIRUS INFECTION
Maslennikova A.V., Portnova G.V.

Institute of Internal Medicine and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Annotation. The paper investigated the characteristic features of electrophysiological reactions to multimodal 
stimuli that distinguish subjects who had the first psychotic episode against the background of COVID-19, 
in order to assess the role of the neuroinflammation factor in the development of psychoses. Analysis of the 
results of induced electrophysiological activity on emotionally significant multimodal stimuli in patients with 
psychosis has shown that disturbances in the processing of multimodal stimuli, the initial stages of perception 
and the later stages of semantic analysis are not a consequence of the neuroinflammatory process in coronavirus 
infection, but rather are related to the decompensation of the previously formed pathology of processing 
emotionally significant stimuli.
Keywords: coronavirus infection, first psychotic episode, schizophrenia, neuroinflammation, EEG

ВВЕДЕНИЕ
 Исследования литературы свидетельствуют о том, что наибольшие трудности у пациентов с 
шизофренией вызывает восприятие эмоциональное восприятия мультимодальных стимулов, что 
может быть связано с неоднозначной интерпретацией . 
 В частности, согласно данным различных исследований именно трудности восприятия 
мультимодальных стимулов является маркером для оценки степени эмоционального нарушения у 
пациентов с шизофренией [1]. В частности, о нарушении эмоционального восприятия у пациентов 
с шизофренией свидетельствуют данные о снижении точности распознавания и осознания 
эмоциональных стимулов, необходимых для успешного социального взаимодействия [2] [3]. 
 Также сообщалось о значительно более высоком уровне ошибок при узнавании неречевых 
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эмоциональных звуков у пациентов, страдающих шизофренией, а также о нарушениях визуальной 
обработки всех типов эмоциональных стимулов [4]. 
 Основной вопрос, возникший при анализе пациентов с первым психотическим эпизодом, 
возникшим на фоне заболевания COVID-19 - может ли оно быть провоцирующим фактором для 
манифестации заболеваний спектра шизофрении. Другой проблемой являлось предположение 
о нарушении паттерна электрофизиологических реакций обработки информации как следствие 
осложнений течения COVID-19 и, как следствие – искажение восприятия. Отдельной, не вошедшей 
в исследование темой, стало наличие преморбидных особенностей как почвы для возникновения 
заболевания спектра шизофрении на фоне течения COVID-19.
 Согласно проведенным электрофизиологическим исследованиям, есть результаты, 
подтверждающие усиление тревожных состояний, а также нарастание энцефалопатии как следствие 
заболевания COVID-19. [2][5] 
 В настоящее время нет работ посвящено исследованиям коморбидности первого психотического 
эпизода и COVID-19. Однако, во время пандемии некоторые исследователи обратились к изучению 
последствий данного заболевания для эмоционального и психического состояния пациентов. Так, 
было обнаружено, что среди  пациентов с тяжелым течением COVID-19 может возникать выраженное 
возбуждение, высокая тревожность и при прекращении седации обнаруживаются паттерны ЭЭГ, 
соответствующие энцефалопатии. Кроме факторов нейровоспаления мы должны учитывать и тот 
факт, что повышенный стресс, вызванный пандемией COVID-19, в некоторых случаях приводил к 
симптомам посттравматического стресса (ПТСР). Соответственно, было предложено изучить влияние 
социально-психологических изменений во время пандемии и рассмотреть ее в качестве конкретного 
травматического события. Очевидно, что оценка симптомов тревоги по вызванной активности на 
эмоциональные стимулы может служить маркером для выявления людей, которые более уязвимы к 
развитию посттравматического стрессового расстройства при определенных обстоятельствах. [2]
 Одним из социально-психологических изменений явилось постоянное использование 
медицинских масок, что уменьшало передачу вируса, но также оказывало влияние на восприятие 
и распознавание социальной информации с лиц, особенно эмоций. Эксперимент со зрительными 
вызванными потенциалами на лица с эмоциональными выражениями без масок и с масками показал 
помимо ожидаемого ухудшения распознавания эмоций как по точности, так и по времени отклика. [9]
[10][4]
 Исходя их описанного, интересным представляется у пациентов с первым эпизодом психоза, 
возникшего на фоне заболевания COVID-19, выявить отклонения электрофизиологической картины 
восприятия мультимодальных эмоционально значимых и нейтральных стимулов в сравнении с 
группой испытуемых, у которых на фоне заболевания  COVID-19 без психоза. То есть выявить 
характерные особенности электофизиологических реакций на мультимодальные стимулы, отличающие 
испытуемых, у которых на фоне COVID-19 возник первый психотический эпизод, от испытуемых, у 
которых не возникло психических отклонений, что в свою очередь, может быть основой для оценки 
роли экзогенного фактора в развитии психозов. В настоящее время совсем не исследована тема 
влияния заболевания коронавирусной инфекцией на возникновение тяжелой психопатологической 
симптоматики, хотя существует достаточно много исследований, однозначно доказывающих роль 
нейровоспалительного процесса при шизофрении, в том числе и в первом психотическом эпизоде 
[11].  Поэтому представляется довольно актуальным и важным использовать возможность и 
рассмотреть влияние одной и той же вирусной инфекции на возникновение первого психотического 
эпизода, схожего по симптоматике, а также выявить электрофизиологические основания нарушения 
восприятия у пациентов и здорового контроля, также болеющих короновирусной инфекцией для 
понимания возможных преморбидных особенностей, либо критических отклонений, ведущих к 
возникновению психоза. 

МЕТОДИКА 
Испытуемые
В контрольной группе было 15 участников (9 женщин, 6 мужчин) без психической и неврологической 

патологии. 20 пациентов с шизофренией в целевой группе (11 женщин, 9 мужчин) были набраны через 
ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева после диагностического клинического интервью (МКБ-10) для определения 
диагноза. Критерии включения: первый эпизод психоза, развившегося на фоне заболевания COVID-19, 
тяжесть симптомов не менее 75 баллов (оценивалась по шкале позитивных и негативных синдромов 
(PANSS), среднее значение 93,52 ± 15,7), отсутствие госпитализаций или обращений к врачу-психиатру 
до данной госпитализации.
Стимулы
Визуальные стимулы состояли из центрированных цветных изображений 800x800 пикселей. 
Аудиальные стимулы составляли 1500 мс (± 17 мс) по длительности звуков пения птицы и кашля 
мужчины, уравновешенных по средней высоте и громкости.
Были представлены два типа мультимодальных визуально-аудиальных стимулов с семантической 
согласованностью (стандартный или конгруэнтный стимул): пейзаж и пение птиц, «ковидные стимулы» 
и кашель — все длительностью 1500 мс. Девиантный (неконгруэнтный) раздражитель одновременно 
представлял образы пейзажа или «ковидных стимулов» с несоответствующей данному визуальному 
стимулу аудиальной стимуляцией той же длительности, что и стандартный стимул. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Анализ  вызванной мощности показал, что при предъявлении, как приятных конвергентных, 
таки и приятных неконвергентных стимулов у пациентов с шизофренией по сравнению со здоровыми 
добровольцами во фронтальных отделах на латентности 150 – 300 мсек наблюдалось увеличение 
мощности альфа1-ритма (8-10 Гц). Что касается неприятного конвергентного стимула, то в отличии 
от здоровых добровольцев для группы пациентов было характерно увеличение мощности альфа1-
диапазона на латентности от 150 до 400 мсек; при этом, на латентности от 100 до 200 мсек у пациентов 
также обнаружено увеличение мощности в альфа2-диапазоне, не характерное для здоровых 
испытуемых. После усреднения индивидуальных ВП, было проведено усреднение внутри групп 
по типам стимулов, и были построены ВП для всех трех типов стимулов. Анализируя полученные 
внутиргрупповые результаты по группе пациентов с первым психотическим эпизодом, видно, что 
амплитуда всех компонентов ВП имеет тенденцию к большей позитивности для положительных 
конгруэнтных стимулов по сравнению с отрицательными конгруэнтными стимулами. При этом 
неконгруэнтные стимулы по амплитуде значимо отличны от отрицательных, но не положительных 
конгруэнтных стимулов по компонентам P100, N200, P300. В контрольной группе данная тенденция 
сохраняется в отношении конгруэнтных стимулов, с той лишь разницей, что для неконгруэнтных 
амплитуды ранних и средних компонентов ВП ниже, чем для конгруэнтных стимулов (положительных 
и отрицательных). Для позднего компонента N400 существует разница между фронтальными и 
теменно-затылочными отведениями. Так, в группе пациентов выражено снижение амплитуды поздних 
компонентов для неконгруэнтных стимулов в теменно-затылочных областях по сравнению с фронто-
центральными. У испытуемых контрольной группы наблюдается другое поведение — увеличение 
амплитуды на отрицательный конгруэнтный стимул в теменно-затылочных областях по сравнению с 
фронтальными.
 Межгрупповые различия показали значимые различия для компонента Р50 для положительного 
конгруэнтного стимула, а также для поздних компонентов N400 и Р600 — амплитуда ВП на этот тип 
стимулов у пациентов больше, нежели у группы здорового контроля. Для отрицательного конгруэнтного 
стимула картина сложилась обратная — амплитуда средних (Р300) и поздних (Р600) компонентов 
значимо больше в группе испытуемых без психических отклонений. Анализ межгрупповых различий 
для неконгруэнтного стимула значимых отличий не выявил, однако для группы здорового контроля 
сохраняется тенденция к увеличению амплитуды средних и поздних компонентов ВП по сравнению 
с пациентами с первым психотическим эпизодом на фоне коронавирусной инфекции аналогично 
картине ВП на положительный конгруэнтный стимул. 



Рисунок 1. Межгрупповые различия ВП. Синяя линия — норма, красная — группа пациентов с 
первым психотическим эпизодом.

 Сравнивая данные этого исследования с ранее полученными результатами в работах 
Масленниковой, Портновой [1][12] по восприятию мультимодальных стимулов у пациентов с 
шизофренией, можно отметить, что различия механизмов ранней сенсорной обработки стимулов 
такого типа и механизмов поздней обработки, а именно — семантического анализа целостного стимула 
и его эмоциональной значимости являются универсальными маркерами для расстройств спектра 
шизофрении. Также можно заключить, что наличие соматических изменений, характерных для 
нейровоспалительного процесса при коронавирусной инфекции может являться декомпенсирующим, 
провоцирующим фактором для возникновения психоза. Однако, однозначно сделать подобный 
вывод можно лишь доказав наличие данных особенностей электрофизиологического ответа на 
мультимодальные эмоционально значимые стимулы до возникновения инфекции на той же выборке 
испытуемых, что представляется сложно реализуемым.

ВЫВОД
 
 Нарушения обработки мультимодальных стимулов, а именно — нарушения начальных этапов 
восприятия и поздних этапов семантического анализа —  не являются следствием нейровоспалительного 
процесса при коронавирусной инфекции, а скорее имеют отношение к декомпенсации ранее 
образовавшейся патологии обработки эмоционально значимых стимулов.
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ПРАКТИКА ИНТЕГРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
П.К. АНОХИНА И ПСИХОИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИОНИКИ
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«Межрегиональная Ассоциация общественных объединений врачей мануальной медицины» 

Аннотация. Статья раскрывает опыт применения психофизиологических представлений об 
активности ансамблей нейронов и психоинформационных технологий соционики — связанном с 
интеграцией модели функциональной системы П.К. Анохина с моделью типа информационного 
метаболизма А.Аугустюнавичуте, что позволяет давать конкретные практические рекомендации 
человеку о физической культуре и здоровье, 
Приведена статистика пациентов, обратившихся в организацию «Орто-Форма» по основанию Статик-
Динамик. Раскрыты ключевые направления теоретической и практической деятельности организации.
Ключевые слова: психоинформационная технология, соционика, функциональная система, мерности 
функции, ревизные отношения, сенсорно-этический интроверт.

THE PRACTICE OF INTEGRATIVE APPLICATION OF P.K. ANOKHIN’S THEORY OF 
FUNCTIONAL SYSTEMS AND PSYCHOINFORMATIONAL MODELS OF SOCIONICS

Y.A. Krivo, N.E. Krivo, A.K.Labuzo, I.Y.Krivo
Voronezh Scientific and Practical Socionics Society

Center of physiology of activity «Ortho-Form»
Representative office in the Voronezh region of the Russian Association of Manual Medicine 
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Annotation. The article reveals the experience of applying psychophysiological ideas about the activity of 
ensembles of neurons and psychoinformational technologies of socionics — associated with the integration 
of the model of the functional system of P.K. Anokhin with the model of the type of informational 
metabolism of A.Augustyunavichute, which allows you to give specific practical recommendations to a 
person about physical culture and health, 
The statistics of patients who applied to the organization «Ortho-Form» on the basis of Static Dynamics 
are given. The key directions of theoretical and practical activity of the organization are revealed.
Keywords: psycho-informational, socionics, functional system, function dimensions, revision relations, 
sensory-ethical introvert.

Научное знание о человеке в настоящее время переживает расцвет, и одни и те же явления 
для разных целей и с отличающихся позиций изучает множество дисциплин психология, 
социология, соционика, физиология человека, биология, когнитивистика.  [2, 3, 5, 6, 8, 11, 24, 39, 
40] Изучают и методами наблюдения, и экспериментальными методами. [34] Понятия и модели, 
которые использует соционика, сходны с описаниями и принципами работы организмов, 
ставшими известными в последние десятилетия в когнитивной науке: центральные генераторы 

упорядоченной активности, генераторы локомоторного цикла, инклюзивная и реципроктная 
активность, модульный характер нейронных сетей: эмоции с лимбической системой и 
зеркальными нейронами, движения и ощущения в системах управления движениями и регуляции 
чувствительности, логика и навигационный модуль мозга, понимание и озарение с определением 
времени. [1, 4, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 38] 

 Мы считаем правильным включать в практику современные знания системной 
психофизиологии и когнитивной науки в целом, развивая дифференциальный подход и проводим, 
создаем в Центре физиологии активности «Орто-Форма»:

 - научные  исследования в области физиологии, ортопедии, физической культуры, 
психофизиологии, психоинформации, соционики; 

- инновации в  создании  подходящей конкретному человеку   механической среды  и 
применение  ортологичных [41]   упражнений   для активации правильной формы тела  и 
автоматизма ходьбы; 

- психоинформационный анализ детей и взрослых для определения видов и характера 
деятельности оптимальных для человека; 

- семейный соционический анализ; 
- определение оптимальных (ортологических) направлений личного роста и саморазвития 

человека. [16, 17, 19, 23, 41]
В течение около десяти последних лет Юрий Алексеевич Криво создал метод регуляции 

активности человека, связанный с знаниями о деятельности ансамблей нейронов (центральных 
генераторов упорядоченной активности) [1, 4, 29], нейронных сетей [28, 29, 30, 31, 33, 40]), 
управляющих движениями и ощущениями, основанный на определении физиологических 
параметров, а затем на подборе характеристик внешнего мира, в первую очередь, контактных 
поверхностей с телом человека для правильного выпрямления тела и ходьбы, для сна и сидения, а 
также подборе видов активности в профессии, физической культуре и спорте, для форм общения 
в семье и коллективе, для саморазвития и самосовершенствования. [16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29]

Методы, которые мы используем в Центре физиологии активности «Орто-Форма»,  
традиционны как для социальных дисциплин  — наблюдательные экспертные, и традиционны 
для естественно-научных дисциплин — экспериментальные исследования в заданных условиях 
для определения типов информационного метаболизма (ТИМа) и подтипов:

• аспектно – дихотомический метод Букалова А.В. – Карпенко О.Б. [6];
• естественно-научный физиологический метод Ю.А. Криво [16, 17]. [34] 
Нам близки идеи о выделения типичных характерных психофизиологических признаков 

людей, затем, на основании сходства по этим критериям и с учетом изоморфизма, доминанты, 
иерархичности — формирования типологических классификаций для конкретных целей 
исследователя и, конечно, имеющим практическую значимость для прогнозирования наилучших 
вариантов активности для человека как в системе «Псикосмология» Н.Л.Нагибиной [12, 13, 20], а 
также типах информационного метаболизма (ТИМах), группах, подтипах соционики [8, 9, 11, 17, 
19, 25, 26, 27]. 

При рассмотрении обращений людей мы принимаем любые действия с самого первого 
контакта с человеком процессом созидания человеком себя, как это изложено в работах научной 
психологической школы Н.Д. Джиги, и наше с ним общение — помощь ему в этом процессе 
созидания тела и души, а многие из наших клиентов — дети,  и в создании условий правильной 
именно конкретному человеку ортологичной активности. [10, 19, 41] 

Важнейшее значение, по нашему мнению, в деятельности и свойствах души, психики 
имеют биологические, нейрофизиологические, генетические, расовые компоненты человека — 
эволюционного происхождения, что изложено в работах Ю.И. Аршавского, П.М. Балабан, Л.А. 
Моисеевой,  их учет в построении и логическом обосновании и применении моделей активности 
человека обязателен. [1, 4, 24]

Центр физиологии активности «Орто-Форма» основал свою практическую и научную работу 
на знании о человеке, в первую очередь на теории функциональных систем величайшего ученого 
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П. К. Анохина, физиологии активности, данных когнитивной науки и психоинформационных 
технологиях, а в большой своей части с использованием теоретических концепций, моделей, 
методологии и практики соционики замечательных ученых и практиков Г.А. Шульмана [27], С.И. 
Чурюмова [25, 26], В.Д. Ермака [11]. 

Настоящей статьей мы хотим показать реальную и реализуемую ценность для практики — 
интеграции знаний, идей, полученных разными науками о человеке, о информации, о мироздании.

   Интегративная психоинформационная модель активности функциональных систем 
человека по П.К.Анохину, включающая знания о сетях нейронов и соционики.

Психология не может проявиться без действия физического субстрата в теле человека – 
нейронов. [12]

Мы принимаем понимание того, что наш мозг устроен как интегративная модульная система 
нейросетей, или что более в духе  отечественной российской психофизиологии —  мозг — это 
система взаимосодействующих ансамблей нейронов. [1, 4, 30, 37, 40] Большая часть источников, 
использованными в подготовке используют термин нейросети, по этому в данной статье мы чаще 
пользуемся этим термином. И мы используем знания о некоторых значимых нейросетях, описания 
функций активности человека и животных которых соответствуют модулям  психики человека 
по К.Юнгу, модулям модели информационного метаболизма психики  А.Аугустинавичуте, модели 
А.В.Букалова. [2, 3, 8, 11] 

Мы применили определение функциональной системы Петра Кузьмича Анохина к понятию 
«функция» психоинформационной модели Аушры Аугустинавичуте. И, таким образом, по нашему 
мнению: 

каждая ячейка модели А — «психоинформационная функция» — является 
психофизиологической функциональной системой — это устойчивый комплекс компонентов 
организма, включая нейросети (ансамбли нейронов), взаимосодействующие и избирательно 
вовлеченные для получения фокусированного полезного результата жизнедеятельности (цели) 
в условиях  определенной части («аспекта») материального мира: время, энергия, пространство, 
вещество — и использующей для своего формирования, существования и деятельности 
информацию, в том числе в форме знания. [3, 8, 11, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40] 

Ниже приведена та интегративная технология и модель мысленная, которую мы применяем, 
анализируя  действительность клиентов «Орто-Формы» (Рисунок 1). 

Очевидно по определениям соционики [2, 3, 8, 11] и описаниям психофизиологических 
явлений когнитивной наукой [22, 33, 32, 21, 28, 31], что физические носители психических (психо-
информационных) функций описанных моделью А —  это  модули следующих ниже нейронных 
морфо-функциональных структур (Рисунок 2): 

1) системы чувствительности (механической, химической, световой, электромагнитной) с 
системами регуляции чувствительности,  — интровертная сенсорика, «ощущений»; [18, 22]

2) двигательная система с нисходящими путями управления движениями (медиальная и 
латеральная двигательные системы) — экстравертная сенсорика, «волевая»; [18, 22]

3) нейроны места, направления — экстравертная логика, «действий»; [18, 33]
4) нейроны координатной сетки навигационной системы мозга — интровертная логика, 

«абстрактная»; [18, 32]
5) лимбическая система с вегетативной и нейроэндокринной — экстравертные эмоции, 

«этика эмоций»; [18, 21, 22, 38]
6) зеркальные нейроны и «theory of mind» как понимание психического содержания другого 

— интровертные эмоции, «этика отношений»; [18, 21, 28, 38]
7) сеть оперативного исполнения (решения) задач с функцией медитации и потоковых 

состояний — интровертная интуиция «времени», «вероятности»; [18, 31]
8) сеть оперативного покоя с функцией озарения идеей и состояния всеобъемливающего 

понимания — экстравертная интуиция «возможностей» [18, 31].
Иными словами для разных видов информации существуют специализированные ансамбли 

нейронов (сети нейронов), являющиеся частями функциональных систем по П.К.Анохину, 
и эти разные виды информации в соционике называются аспектами информации, которые 
обрабатываются «психическими функциями» (соционич.)  представленными в ячейках модели А. 
Аспекты информации в соционике имеют символьные обозначения (Рисунок 2), что позволяет 
точно оперировать большими объемами социальной, гуманитарной информации как в математике 
и физике. [2, 3, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20] 
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Модель А.Аугустинавичуте, интегрирующая мерности функций А.В. Букалова и модель 
функциональные систем П.К. Анохина имеет возможность выделения в модели типовых иных 
особенностей  —  подтипы по группам модулей, устойчивые установки (Рисунок  1, Рисунок 3).

Центр физиологии активности «Орто-Форма» для цели конкретной дифференциальной 
работы с каждым клиентом использует модель А.Аугустинавичуте ТИМа с интегрированными 
в ее ячейки моделями функциональной системы П.К. Анохина (функциональные системы П.К. 
Анохина - модельки в ячейках) и обозначениями на ней еще более детализирующих типичных 
особенностей активности человека (Рисунок 3): 

• система доминантный, креативный, нормирующий, гармонизирующий (ДКНГ) Гуленко-
Букалова (горизонтальный прямоугольный контур) [9, 15, 17], 

• установки Берна-Букалова Я»+-, Ты+-, Они+-, Это+- (Конформист +, Перфекционист -) [14], 
• вертикальные блоки «инертный», «акцептный» (вертикальный прямоугольный контур),  
• измерение активности психоинформационных функций в ячейках модели А, а значит, 

языком физиологии, психофизиологической активности описанных выше ансамблей нейронов 
функциональных систем, по критериям: личного опыта, социальных норм, ситуационной 
обстановки, системности (глобальности)  — описаны как «мерности» функций А.В. Букаловым [7] 

• большими закругленными стрелками (Рисунок 3) показано направление циркуляции 
информации в хорошо осозноваемом ментальном кольце: из вне информация поступает на 
акцептную 3 функцию, а с нее на инертную 4, затем с 4 на инертную 1, с нее на акцептную 2 и со 2 
выдается во вне; 

• аналогично стрелками показана циркуляция в мало осознаваемом витальном кольце 
информации: извне на 5 акцептную, затем на 6 инертную, затем на 7 инертную, с нее на 8 акцептную, 
с 8 во вне.

Далее мы обсудим более детально, какие узлы модели функциональной системы П.К. 
Анохина действуют и значимы при измерении активности функций «мерностями» функций по 
А.В. Букалову и как мы используем это на практике. 

В работе функциональной системы по П.К.Анохину мы пользуемся следующим описанием, 
основанным преимущественно на его статьях, а также  работах Ю.И. Александрова. [35, 37, 38, 39] 
Есть конкретная память, пусковая афферентация, окружающая обстановочная афферентация. 

Если у нас есть разница между имеющейся целью, то есть, тем, что нам необходимо и существующим 
бытием, возникает мотив – принимается решение, и тогда уже выстраиваются варианты, по 
какому пути, плану вести и запускается построения цели и формируются способы оценки цели. 
Как обычный вариант, действия по достижению цели моделируются ансамблями нейронов без 
реального исполнения для коррекции плана активности и коррекции цели и способов оценки 
достижения цели, а затем только исполняются или не исполняются реально соответствующими 
частями функциональной системы, и в случае исполнения, полученный результат сравнивается 
системой обратной связи с целевыми критериями сформированными акцептором обратной связи, 
и результат считается достигнутым или не достигнутым. 

Стадия афферентного синтеза имеет компоненты функциональной системы которые 
устойчиво и по разному могут быть активны у разных функциональных систем, и в зависимости 
от этого их устойчивого способа активности, сильно меняются свойства функциональной 
системы. Именно память, социальная пусковая афферентация, обстановочная афферентация 
или отсутствие их влияния на запуск активности функциональной системы (инклюзивная 
активность функциональной системы) значимы по нашему мнению в определении активности 
функциональной системы в ячейках модели А и соответствуют категориям определения 
измеримости функций модели А - «мерности» функций А.В. Букалова. То есть, в соответствии с 
вышесказанным, существуют четыре варианта активности функциональных систем в зависимости 
от вовлеченности компонентов афферентного синтеза в ее активность (Рисунок 1В и др). 

4) Только память (Ex вектор личного опыта в модели А) используется для принятия решения 
о построении функциональной системы, формирования программ и акцептора результата 
действия, то есть используется личный прошлый опыт, личная память 

— это одна «мерность» четвертой ячейки интегративной психоинформационной модели А 
(на Рисунке 2В горизонтальная стрелка Ex). 

3) Социальная пусковая афферентация (Nm вектор норм) используется для принятия 
решения о построении функциональной системы, формирования программ и акцептора 
результата действия, то есть используется внешний социальный опыт, внешняя социальная 
память, и конечно, плюс личный опыт 

— две «мерности» третьей ячейки интегративной психоинформационной модели А (на 
Рисунке 2В горизонтальная стрелка Nm, Ex). 

2) Обстановочная афферентация (Sm вектор ситуаций) используется для принятия 
решения о построении функциональной системы, для формирования программ и акцептора 
результата действия, то есть наличие настоящей ситуации, происходящего сейчас, без пусковой 
афферентации и наличия готовых личных программ и критериев оценки результата  прошлого 
формирует функциональную систему, что прибавляется к возможности использования внешнего 
социального и личного прошлого опыта,  и составляет в сумме уже три «мерности» второй ячейки 
интегративной психоинформационной модели А с возможностью использовать их для решения 
задач человека  — личности и организма (на Рисунке 2В горизонтальная стрелка Sm, Nm, Ex). 

1) Инклюзивная активность (G вектор системный, глобальный) функциональной системы 
без наличия какой либо входящей информации (обстановочной и социальной пусковой 
афферентаций), информации в памяти  —   это ключевая особенность функциональной системы 
первой ячейки интегративной психоинформационной модели А, что проявляется собственной 
внутренней активностью на построение будущего полезного результата, примается решение о 
построении функциональной системы, формируются программа и акцептор результата действия, 

и конечно, эта функциональная система имеет возможность пользоваться информацией из 
обстановочной, пусковой афферентаций и памяти, суммарно 

— четырехмерна (на Рисунке 2В горизонтальная стрелка G, Sm, Nm, Ex).
Интересным моментом в активности функциональных систем считаем рассмотрение вопросов 

активности, связанной с наличием потребности в реальности или в будущем и перманентной 
потребности, как характерных особенностях функциональных систем в ячейках модели А, что 
позволяет точно ориентироваться в мотивационной сфере человека, планировать, выполнять 
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и контролировать созидающую себя же психофизиологическую, психоинформационную 
активность:

- о наличии реальной потребности как разницы между целью и реальностью для 
формирования функциональной системы в вариантах 4) «только память» и   3) «социальная 
пусковая афферентация» и 

- об отсутствии необходимости в наличии реальной потребности в варианте     2) 
«обстановочная афферентация», где достаточно сложившихся реальных сейчас условий, чтобы 
по ним увидеть будущую возможность возникновения потребности и далее формировать под нее 
цели и способы их достижения; и  

- об отсутствии необходимости в наличии реальной потребности и даже отсутствии наличия 
реальных условий ее возникновения в будущем в варианте                1) «инклюзивная активность», что 
с одной стороны говорит о перманентной потребности в информации по ее аспекту, что позволяет 
функциональной системе организма, основываясь на своей внутренней активности, создавать 
варианты проектов будущего, и как следствие, предвидеть развитие событий, планировать и 
созидать будущее, что является наиважнейшей способностью всех живых организмов с одной 
стороны и получило особенное развитие у человека.

Инклюзивность активности функциональной системы, афферентный синтез и «мерности» 
психоинформационных функций модели А на практике. 

Практика применения в Центре физиологии активности «Орто-Форма» интегративной 
психоинформационной модели А с учетом размерности функций модели А по А.В. Букалову  
— «мерности функций» и  их соответствия составу этапа афферентного синтеза модели 
функциональной системы П.К. Анохина: 

памяти (личное прошлое), пусковой афферентации (общественное прошлое), обстановочной 
афферентации (настоящее), инклюзивной активности без участия компонентов афферентного 
синтеза (будущее) — суммирующихся по одной от четвертой функции к первой функции в 
ментальном кольце.

Память и одномерная «четвертая», «мобилизационная», «личного опыта» функция, «место 
наименьшего сопротивления» (Рисунок 4). Это «измерение» активности функции человека 
характеризуется активностью в рамках личного опыта. В одномерной функции ключевое значение 

играет память по ее психоинформационному аспекту активности. Человек ищет информацию 
внутри себя в своей личной памяти, пережитом прошлом опыте, в «инертной» (соционич.) функции. 
То есть если в памяти есть информация для того, чтобы восполнить разницу между потребностью 
и реальностью, то дальнейшая активность функциональной системы продолжается вплоть до 
акцептора результата действия; а если информации нет в памяти, как например происходит в 
другой обстановочной афферентации  —  то изменений в активности функциональной системы 
не происходит соответствии с измененившейся обстановкой. И тогда человек начнет делать все 
по-прежнему, а надо делать чуть-чуть изменив, в соответствии с изменившейся обстановкой, а 
его действия  приводят к ошибкам. В случае СЭИ «Художник», как на рисунках 1, 3, 4 это очень 
наглядно видно сложностями в активности связанной с изменением последовательности действий, 
и навигации, часто говорят о себе шуточно: «у меня топографический кретинизм».

В Центр физиологии активности «Орто-Форма» приходят много сенсорных людей, у 
которых «деловая» экстравертная логика на четвертом месте. Они имеют реальную потребность 
в научении последовательностям движений, модальностям движений и условиям их применения. 
Мы  раскладываем обучение формам тела и движениям (стояние, сидение, ходьба и другие)  на 
детальные последовательности действий. Рекомендуем тренировки — поиметь личный опыт. 
Последовательность научения связана с наличием ошибок, как границ правильной активности, 
полученных личным опытом: «не научитесь и не сделаете правильно, пока не сделаете ошибки, 
не получите обратную связь, не исправите ошибку». Рекомендуем, например, посещение занятий 
родителям в центре физиологии  активности «Орто-Форма» вместе с детьми. А детям рекомендуем 
за период школы позаниматься в разных секциях по два-три года чтобы в разных видах физических 
дисциплин поиметь опыт и не успеть получить профессиональную специализацию, что у детей 
равносильно профессиональной деформации. И потом накопив разноплановый личный опыт 
физической активности, они в большинстве ситуаций будут его реализовывать в хорошем уровне. 
Для людей с экстравертной логикой в 4 функции (мобилизационной, личного опыта) даже такие 
простые последовательности действий – например правильная ходьба — требует обучения или 
переобучения.  

А еще у нас много доминантных – с активным блоком Эго – и для них очень важен фактор 
личного опыта. Т. е. если в их личном опыте этого не было – они этого не принимают в свою 
деятельность, активность как внешнюю, так и внутреннюю, созидающую себя [10, 13].

Мы это видим на практике. Поэтому тренинги и тренировки —  возможность получить 
личный опыт и  по-ошибаться в «мягких» условиях как людям с повышенной значимостью 
активности личного опыта для формирования функциональной системы в любой ячейке модели 
А («доминантный» подтип ДКНГ) [9,15, 17], так и просто для активации наиболее чувствительной 
к этому «четвертой» «мобилизационной» ячейке. 

Также мы видим ярко на практике ответ на вопрос — где в социуме место ревизным отношениям, 
самым сложным и для ревизора и для подревизного? [6] Тип информационного метаболизма 
ведущего сотрудника «Орто-Формы» — логико-сенсорный экстраверт ЛСЭ «Администратор», он 
«ревизор» для ТИМа СЭИ «Художник», а большая часть его клиентов — это, как раз, люди с ТИМом 
СЭИ «Художник», и между ТИМами ЛСЭ «Администратор» и СЭИ «Художник» — «ревизные» 
отношения. И мы видим хорошие результаты в большом потоке информации от консультанта 
ЛСЭ с его многомерной «базовой» на маломерную функции по аспекту психической информации 
— «деловой» экстравертной логики — последовательности действий в движениях и координации 
частей тела при поддержании формы с детальной обратной связью в условиях  относительного 
редкого личного опыта. В обучении  социально запрограммирована эта иерархия учитель-ученик 
[2, 3, 6, 8, 11] — и они, «ревизные отношения», принимаются как данность, с которой согласен 
«подревизный», и в которых полномочия контроля делегируются «ревизору» «подревизным» 
добровольно. У нас это «ревизное» совзаимодействие консультант-клиент организовано и работает 
удивительным образом замечательно, и мы видим хорошие практические результаты в научении 
«подревизных» сенсорно-этических интровертов последовательностям  и характеру действий.

 Социальная пусковая афферентация и двухмерная «третья», «ролевая», «контактная», 
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«адаптационная» функция (Рисунок 5)  — в ней человек уже выходит за рамки только памяти.  То 
есть эта функция, конечно, несет в себе мерность собственной внутренней памяти в результате 
прошлого личного опыта, и главное, еще несет в себе «мерность» социальной, внешней 
памяти. Когда человек не нашел в личной памяти варианты достижения цели удовлетворения 
потребности — в этом случае в третьей функции проявляется вектор  (мерность) социального 
опыта: социальная афферентация становится пусковой и ключом того, как достигается цель — а 
именно: через поиск решения во внешней памяти, извне, например: посмотрев, как другой делает, 
или ¬¬¬¬заглянув в книжку или в интернет, продукты социума, других людей. Наличие такого 
социального опыта становится ключевым в принятии решения о построении функциональной 
системы, формировании программы, акцептора результата действия.

Это как раз функция социального блока Супер Эго модели А — третья в модели, и она 
является акцепторной, входящей. Важно отметить, что она ищет афферентацию, информацию 
извне, ищет ответа на вопросы «решаема ли задача в принципе», «какова программа действий», 
«каковы ресурсы» в контексте «как принято», «как уже было сделано ранее». И по отношению к 
человеку опыт социума, даже происходящий на глазах, будет всегда прошлым событием, хоть время 
задержки может быть и не велико и выражаться секундами. У человека с типом информационного 
метаболизма этико-сенсорный интроверт (ЭСИ) «Художник» — инровертная интуиция 
времени, и вероятности — являются аспектом информации, находящимся в третьей функции 
интегративной модели А, в блоке СуперЭго. Потребность реальная в социальной информации по 
этому аспекту информации удовлетворяется также наличием идеологии ортологической целевой 
психофизиологической активности, которая представлена в статьях, конференциях, социальных 
сетях, личных беседах.

Для вовлечения в активность двухмерную третью функцию (интегративной  модели А) 
в практике центра физиологии активности «Орто-Форма» мы применяем индивидуальные и 
групповые тренировки. Это такие тренировки, где человек делает упражнения, повторяя за 
тренером, а также находясь в условиях  взаимодействия с обществом, группой — а это является 
функцией социального опыта, третьей функцией. Но если надо, тренер подойдет и вернется к 
установлению личного опыта клиента и будет своими руками ему помогать тело устанавливать и 
исправлять ошибки. Для СЭИ «Художника», например, мы еще находим время, когда это должно 

происходить его созидающая себя деятельность [10, 13] во время чистки зубов, после, до еды, перед 
сном, после купания, включая в привычные ему спортивные тренировки и «производственную 
гимнастику».

Вот за счет чего человек может прийти к цели, а в практике «Орто-Формы» это часто к цели 
жить без боли с правильной формой тела, правильными дыханием, ходьбой, движениями рук и 
глаз: 

• в четвертой функции прийти к цели — за счет 1) личного опыта и собственной памяти; 
• в третьей — за счет 2) внешней памяти, социального опыта плюс 1) личного опыта, 

хранящегося в своей памяти [2, 3, 7].
 Обстановочная афферентация и трехмерная «вторая», «творческая» «реализационная» 

функция (Рисунок 6). Прибавлением к возможностям двух описанных способов активности 
появляется — достижение цели  счет обстановочной афферентации. 

Как только ситуация появилась, сразу функциональная система активируется в любой 
контекстной обстановке. Пусковой социальной афферентации не требуется, ни в памяти ничего 
не надо искать, достижение  цели удовлетворения потребности происходит творчески безо всего 
извне, за счет внутренней активности, запущенной самим фактом наличия обстановочной 
афферентации по аспекту информации этой функции. У человека с ТИМом СЭИ «Художник»  — это 
эмоции в качестве настроения, «экстравертная этика эмоций» — являются аспектом информации, 
находящимся во второй функции интегративной модели А. [2, 3, 7, 8]  

Потребность как рассогласование цели и реальности находится в эмоциональной сфере, 
настроении во второй творческой функции и в задачи сотрудников входит формирование 
ортологических [41] правильных целей и соответствующих их достижению радостных эмоций в 
отношении прямой форма тела как в культуре русского музыкального театра, К.С. Станиславский, 
В.И. Немирович-Данченко, М. Плисецкой, в тайцзицюань и физиологии. Эмоционально 
вызывающими чувство спокойного радостного удовлетворения в Центре физиологии активности 
«Орто-Форма» воспитываются формы тела и характер действий, выражающиеся следующими 
фразами. «Плечи вешаются на туловище, как пиджак на плечи - сзади наперед и вниз» (близко к 
тексту в русском музыкальном театре Станиславского, Немировича-Данченко). «Не голову куда-то 
задирать, не лопатки держать, а голову вниз, грудь поднять!» При этом макушка головы тянется 
вверх, а грудь поджимается, удерживает от выпячивая вперед, подтягивается вверх вместе 
со спиной и шеей. Так говорила о форме тела и показывала правильную осанку великая Майя 
Плисецкая на Первом канале https://www.1tv.ru/n/16530?t=151, смотреть со времени 2:32. Принципы  
осанки в тайцзицюань соответствуют тому же: темя вверх, развести лопатки в стороны и прижать, 
удерживать грудь, отпустить поясницу… Современная физиология двигательной системы иными 
словами говорит о том же: нижние фиксаторы лопаток надо активировать, чтобы уменьшить 
тонус верхних, голова удерживается над туловищем от вынесения вперед… В фитнесе тоже есть 
правильные правила — крестец удерживать более вертикально и соосно с туловищем. В спорте, 
в футболе и легкой атлетике есть правило бегать по наружней части стопы, устанавливая при 
этом стопы параллельно друг другу наружними частями. Всем этим правилам правильной осанки 
придается позитивное эмоциональное содержание для активации второй творческой функции 
психоинформационной модели А по аспекту экстравертных эмоций (настроения) у людей с типом 
информационного метаболизма сенсорно-этический интроверт «Художник», «Дюма» (в терминах 
соционики).

Во второй функции человек приходит к достижению цели — за счет  обстановочной 
афферентации — это «вектор ситуаций» «мерности психоинформационных функций» (соционич.) 
модели А [7] и, конечно, цели достигаются плюс и за счет социального опыта и личного опыта по 
аспекту информации второй функции.

Инклюзивная активность и четырехмерная «первая», «базовая», «программная», «основная» 
функция (Рисунок 7). Ей даже пусковая  афферентация не нужна. Она работает сама по себе, 
инклюзивна ее активность и самостоятельна, у нее, можно сказать, нет внешних пусковых 
обстоятельств и факторов, у нее есть «тормоза», факторы угнетающие ее активность и первый из 
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них — отсутствие цели, и часто связанный с этим второй — бездеятельность. 
Первая функция является основным  моторчиком, рабочей лошадкой, ведущей 

функциональной системой человека. Для того, чтобы мотор не заглох от бездеятельности,  нужно 
нагружать  первую функцию и блок эго информацией, активностью, деятельностью.  [2, 3, 7, 8, 
11, 37] То есть первая (базовая) функция имеет перманентную инклюзивную потребность в 
активности, обеспеченную

 собственным существованием, а не каким либо из факторов рассогласования  цели и 
реальности (как в четвертой и третьей функциях), цели и возможной реальности в конкретной 
ситуации (как во второй функции). Можно сказать, что неудовлетворенность будущим по своему 
аспекту — обязательный компонент базовой функции, требующий удовлетворения поставкой 
информации по ее аспекту, без которого базовая функциональная система, а вместе с ней 
другие функциональные системы и весь организм теряют правильную активность , что ведет к 
неэффективности действий, неудовлетворенности, ощущению бесцельности жизни… а также 
к социальной дезадаптации, расстройствам личности, нарушениям здоровья психического и 
физического, болезням. 

Всем известна ситуация, когда, к примеру, случился какой-то сильный стресс, то, чтобы 
нормализовать состояние, нужно войти в работу, привлечь себя к работе, чтобы отвлечься и 
успокоиться от стрессового фактора, и это происходит, если эта работа по психоинформационному 
аспекту совпадает с блоком Эго. Если блок Эго не нагружается, мотивация к активности и по 
другим функциям отсутствует в следствие взаимосодействия функций в модели А. Когда первая 
функция не работает, она не нагружена по всем четырем «мерностям функций», то нет целей по 
ней и нет мотивации как рассогласования между целью и реальностью из-за отсутствия цели. 
Человека невозможно мотивировать ни на что, у него нет желаний к активности, деятельности. 
И отсутствие мотивации в данном случае является большой проблемой. Ведь первая функция  — 
самая главная, с позиций психологии это то, чем человек   живет, думает постоянно и чаще всего. 
[2, 3, 8, 11] Без её активности  все остальное не работает правильно и эффективно.

Человеку очень важно ставить перед собой правильные цели, так как в первой функции 
модели А, человек удовлетворяет потребность достижением цели за счет внутренней непреходящей 
активности, которую главное «не тормозить» отсутствием информации по ее аспекту информации 
и правильно направлять постановкой целей, соответствующих аспекту психической информации.

У человека с ТИМом СЭИ Художник  — это «интровертная сенсорика ощущений», удобство 
— являются аспектом информации, находящимся в  первой функции интегративной модели А. [2, 
3, 8, 11]

В практике Орто-Формы мы рекомендуем разные подходящие конкретному человеку виды и 
области деятельности по первой и второй функциям.  Клиенты сами в хобби, физкультуре в быту могут 
найти активность по улучшению самочувствия, изменению формы тела, приобретению правильных 
двигательных навыков, занимаясь определенными видами деятельности подобранными в своей 
конкретике по своему желанию и с помощью психоинформационных технологий, используемых 
консультантами Центра физиологии активности «Орто-Форма». Например – пойти рисовать, 
петь – для сенсорного этика. Для сенсорного логика – заняться физическим изучением чего-
либо или спортивным ориентированием. Так как они бегают по естественным поверхностям, 
улучшая двигательную и сенсорную системы — психоинформационная категория соционики — 
«макроаспект сенсорика»; плюс развивают системы навигации мозга — «макроаспект логика». 

Применение физиологического метода определения типа информационного метаболизма 
(ТИМа) по Ю.А. Криво 

Всего  в период  с 2016 по 2021 г.г. исследовано  1039  человек.  Статистика исследований по 
годам :

2016 г- 165 чел.
2017 г. – 182 чел.
2018 г.- 165 чел.
2019г. – 261 чел.
2020 г. – 196 чел.
2021г. – 180 чел.
Большая часть исследованных – интровертные сенсорики «ощущений» и экстравертные 

«волевые» сенсорики, что соответствует приверженности людей с более активными этими 
функциями технологиям физической культуры, улучшающим ощущения и форму тела, 
применяемым в Центре физиологии активности «Орто-Форма». 

Практически отсутствуют  исследуемые с маломерной (по А.В.Букалову) сенсорикой, что 
соответствует малому интересу и отсутствию приверженности к к технологиям физической 
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культуры у этих людей.
Преобладают  представители 1 квадры и 4 квадр, так как в них и содержаться интровертные 

сенсорики «ощущений».
Большая часть — сенсорики с маломерной функцией логики действий (последовательности 

действий). Поэтому большое внимание  в работе с клиентами уделяется точной детальности 
действий изменения формы тела.

Распределение по признаку Статика – Динамика, включающему и психическое и 
физиологическое содержание [19, 23].

За 2020 г. из 196 чел  -  24% исследуемых  - Динамики, 16% -  Статики.
За 2021г. из 180 чел - 77% исследуемых  - Динамики, 23% -  Статики.
Что соответствует тому, что большее количество клиентов центра 
- «белые» интровертные сенсорики - ТИМы с динамическим ментальным кольцом «модели 

А»,  динамики.

Распределение подтипов системы доминантный, креативный, нормирующий, 
гармонизирующий (ДКНГ) Гуленко-Букалова  2016-2021 гг. (Рисунок 8)

 

Рисунок 8. 
Распределение подтипов системы ДКНГ Гуленко-Букалова.
Обозначения на рисунке:
Доминантный — красный,
Креативный — желтый,
Нормирующий — синий,
Гармонизирующий — серый.

В этой системе используются 2 критерия [9, 12, 17]:
1) активируются в начале деятельности достижения цели (Креативный, Доминантный)  или 

ближе к концу достижения цели (Гармонизирующий, Нормирующий);
2) активируются наличием изменений деятельности достижения цели (Гармонизирующий, 

Доминантный) или отсутствием изменений деятельности (Креативный, Нормирующий).
По данным критериям представлены в порядке убывания- Креативный, Доминантный , 

Гармонизирующий, Нормирующий подтипы. 
Преимущественная и большая часть клиентов — это «начинающие», активирующиеся в 

начале деятельности достижения цели, и это их свойство соответствует новизне технологий, 
применяемых в Центре физиологии активности «Орто-Форма».

Практическая деятельность Центра физиологии активности «Орто-Форма» своей 
деятельностью подтверждает психофизиологический характер закономерностей, описываемых 
психоинформационными моделями соционики. 

Модели деятельности человека, которые получены группами исследователей разных 
дисциплин - модели функциональных систем П.К. Анохина, модель типа информационного 
метаболизма А.Аугустинавичуте, принципы дифференциальной психологии, нейросетевые 
когнитивные модели -  взаимодополняют друг друга и при совместном использовании дают новое 
качество в знаниях о человеке.

Идея о том, что наш мозг устроен как интегративная, модульная система нейросетей, ансамблей 
нейронов, функциональная активность которых описывается моделями психофизиологии и 
психоинформации — подтверждается возможностью непротиворечивого, взаимодополняющего 
с единым понятийным аппаратом интегрирования друг в друга и в эффективную практику. 

Вот ряд практических фактов в Центре физиологии активности «Орто-Форма», 
подтверждающих общность системных психофизиологических знаний и психоинформационных 
технологий и реальность соционических моделей. 

Возможности активировать функциональную систему памятью и личным опытом, социальной 
пусковой афферентацией, обстановочной ситуативной афферентацией, и инклюзивная ее 
активность, а также наличие потребности внешней и внутренней, потребности настоящей 
или будущей как фактора целеполагания — согласуются и психофизиологически объясняют 
эмпирически выявленную модель «мерностей» психоинформационных функций модели А. 
Аугустинавичуте в интерпретации А.В. Букалова (модель Б) и помогает точно ориентироваться в 
мотивационной сфере человека, планировать направления его созидающей себя же активности, 
формировать критерии оценки изменения активности, что наиболее исследовано у людей с 
наиболее активными функциями сенсорными, более всего у людей с типом информационного 
метаболизма сенсорно этический интроверт динамик СЭИ «Художник» (соционич.).

Преобладание людей с ортологичной им динамической активностью «динамики» 
над «статиками» — соответствует типам информационного метаболизма составляющих 
преимущественную часть посетителей, сенсорных этиков и сенсорных логиков (соционич.) 

В инновационную компанию, которой является «Орто-Форма» идут люди, которым 
• свойственно интересоваться новым  - 1 квадра социона,
• в начале включаться в деятельность -  креативные и подтипы системы ДКНГ Гуленко-

Букалова,
что соответствует соционическому описанию большей начинающей активности указанных 

групп людей: 1 квадра и креативные.
У сотрудников компании  1-й и 4-й квадры социона — большинство клиентов  представители 

этих же квадр социона, что соответствует принципам  информационного метаболизма и 
взаимодействиям групп людей, описанным соционикой. 

Данные для определения ТИМа полученные в условиях  
физиологического   естественно- научного эксперимента 
методом Ю.А. Криво 
подтверждаются данными, полученными наблюдательным 
аспектно –дихотомическим методом А.В. Букалова – О.Б. Карпенко.

Модель функциональной системы П.К. Анохина и закономерности, выявленные 
системной психофизиологией взаимодополняюще и непротиворечиво интегрируются с 
психоинформационными моделями и технологиями соционики, что позволяет давать конкретные 
и точные практические рекомендации человеку: 

• о  полезной именно ему физической культуре и способах сохранения здоровья, 
• об организации правильной именно ему ортологичной познавательной и профессиональной 
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деятельности, 
• о социальных взаимодействиях в семье, коллективе, 
• о направлениях личного развития.
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ИСКУСТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ПСИХОЛОГИЯ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

И.И. Копосов
Московский Финансово-промышленный университет «Синергия», Москва

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия и принципы работы ИНС, приведены 
примеры применения ИНС в психологии, такие как анализ эмоций, прогнозирование поведения, 
диагностика психических расстройств и т.д. В статье дана оценка перспектив использования ИНС 
в диагностике и лечении психических расстройств, рассмотрены этические аспекты использования 
данных о пациентах в исследованиях с использованием ИНС, такие как конфиденциальность, согласие 
на участие в исследовании и т.д.
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Annotation. The article discusses the basic concepts and principles of INS, provides examples of the use 
of INS in psychology, such as emotion analysis, behavior prediction, diagnosis of mental disorders, etc. The 
article assesses the prospects for the use of INS in the diagnosis and treatment of mental disorders, examines 
the ethical aspects of the use of patient data in studies using INS, such as confidentiality, consent to participate 
in the study, etc.
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Применение искусственных нейронных сетей (ИНС) современными информационными 
технологиями ограничивается в основном для решения задач в области маркетинга, банковского дела, 
бизнеса и финансов. Применение нейросетевых моделей в области медицины и, особенно психологии, 
за рубежом встречается значительно реже, а в отечественной практике оно представлено в основном 
единичными исследованиями. Однако, ИНС открывают новые возможности для психологии и 
имеют большой потенциал, поскольку они могут помочь в выявлении скрытых закономерностей в 
человеческом поведении и психических процессах.

Значимость применения ИНС в психологии для дальнейшего развития науки, является очень 
важной и актуальной в современном мире. ИНС представляют собой математические модели, 
основанные на принципах функционирования нервной системы человека. Они могут обучаться 
на основе большого количества данных и использоваться для решения широкого круга задач в 
психологическом исследовании, консультировании и решении проблем в области психологии.

Развитие нейросетей в психологии может привести к созданию новых методов диагностики 
и лечения психических расстройств, а также к более точным результатам исследований. Однако, 
использование ИНС в психологии также имеет свои ограничения и проблемы, такие как ошибки 
при обучении моделей, недостаток данных для обучения, а также этические вопросы использования 

данных о пациентах.
В статье рассмотрены основные понятия и принципы работы ИНС, приведены примеры 

применения ИНС в психологии, такие как анализ эмоций, прогнозирование поведения, диагностика 
психических расстройств и т.д. В статье дана оценка перспектив использования ИНС в диагностике 
и лечении психических расстройств, рассмотрены этические аспекты использования данных о 
пациентах в исследованиях с использованием ИНС, такие как конфиденциальность, согласие на 
участие в исследовании и т.д.

Нейронная сеть – это системы искусственного интеллекта, которые имитируют работу 
человеческого мозга. Они состоят из множества взаимосвязанных узлов, называемых нейронами, 
которые обрабатывают информацию и передают ее дальше по сети. Идея создания нейросетей 
возникла в 1940-х годах, когда нейрофизиологи Хебб и Розенблатт попытались объяснить, как мозг 
обрабатывает информацию. С тех пор нейросети прошли долгий путь развития и на сегодняшний день 
являются одним из наиболее перспективных направлений в области искусственного интеллекта. 

Структура ИНС может быть различной, но обычно она состоит из трех основных слоев: входной 
слой, скрытый слой и выходной слой. Входной слой принимает входные данные, скрытый слой 
обрабатывает информацию, а выходной слой дает ответ на входные данные.

               
Рис.1. Структура ИНС

Существует несколько типов ИНС, каждый из которых имеет свои особенности и применения. 
Например, персептронная нейронная сеть состоит только из входного и выходного слоя и используется 
для решения задач классификации. Рекуррентная нейронная сеть имеет память, что позволяет ей 
обрабатывать последовательности данных, такие как тексты или звуковые сигналы.

Обработка информации в ИНС происходит путем передачи сигналов между нейронами. Каждый 
нейрон имеет входы и выходы, которые связаны с другими нейронами. Входные данные проходят 
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через нейроны и передаются дальше по сети, где происходит их обработка. Обучение ИНС происходит 
путем подачи на вход данных и корректировки весов связей между нейронами на основе полученного 
результата.

Принцип работы ИНС
1. Обучение нейронной сети
Обучение нейронной сети - это процесс корректировки весов связей между нейронами на основе 

полученных результатов. Этот процесс состоит из нескольких этапов:
1.1 Инициализация весов
На первом этапе веса связей между нейронами устанавливаются случайным образом.
1.2 Прямой проход
Входные данные подаются на входной слой нейронной сети. Далее данные проходят через 

скрытые слои и обрабатываются. Наконец, выходные данные получаются на выходном слое.
1.3 Вычисление ошибки
После прямого прохода вычисляется ошибка, которая показывает, насколько результат работы 

нейронной сети отличается от желаемого результата.
1.4 Обратный проход
На этом этапе корректируются веса связей между нейронами. Это делается с помощью алгоритма 

обратного распространения ошибки. Этот алгоритм заключается в том, что ошибка передается от 
выходного слоя к входному, и каждый нейрон корректирует веса связей на основе полученной ошибки.

1.5 Повторение процесса
Этот процесс повторяется множество раз, пока ошибка не станет достаточно маленькой. Таким 

образом, нейронная сеть «обучается» на данных и может использоваться для распознавания и 
классификации новых данных.

2. Процесс распознавания и классификации данных
После того, как нейронная сеть была обучена на данных, она может быть использована для 

распознавания и классификации новых данных. Этот процесс состоит из нескольких этапов:
2.1 Подача данных на входной слой
Новые данные подаются на входной слой нейронной сети.
2.2 Прямой проход
Данные проходят через скрытые слои и обрабатываются. Наконец, выходные данные получаются 

на выходном слое.
2.3 Классификация
На основе выходных данных нейронная сеть принимает решение о классификации новых данных.
2.4 Оценка точности
Для оценки точности классификации используются метрики, такие как точность и полнота. Если 

точность недостаточно высока, то нейронная сеть может быть доработана или переобучена на новых 
данных.

Применение ИНС в психологии
Одной из основных функций, которую выполняют ИНС, является анализ и обработка больших 

объемов данных, что позволяет сократить время и затраты на выполнение исследований, получать 
результаты с высокой точностью и надежность, устранить влияние человеческого фактора. ИНС 
позволяет обрабатывать неструктурные данные и извлекать полезную информацию из текстовых 
данных, аудио- и видеозаписей, результатов психологических тестов и опросов. Также ИНС позволяют 
выявлять скрытые зависимости и закономерности, которые могут быть неочевидны при обычном 
анализе данных. 

С помощью ИНС можно анализировать большие объемы текстовых данных, например, 
социальных сетей, форумов или блогов. Это позволяет выявлять тенденции, тренды и настроения 
людей, а также проводить исследования по определенным темам. Например, исследователи из 
Университета Стэнфорда использовали ИНС для анализа текстовых сообщений на форумах, связанных 
с депрессией. Они обучили нейросеть распознавать определенные паттерны, которые свидетельствуют 
о наличии депрессии у человека. После этого они смогли выявить группы людей, которые нуждаются 

в психологической помощи. 
При анализе голосовых данных  ИНС учитывает тон голоса, скорость речи, паузы и другие 

параметры, которые могут свидетельствовать о наличии эмоционального состояния у человека. Это 
может быть полезно для диагностики психических расстройств, таких как депрессия, тревожность 
или шизофрения. Исследователи из Университета Мэриленда разработали ИНС, которая способна 
распознавать голосовые характеристики, связанные с депрессией. Они провели эксперимент, в 
котором участники должны были читать произвольный текст, а затем отвечать на вопросы. Нейросеть 
анализировала запись голоса и определяла наличие признаков депрессии. Результаты эксперимента 
показали, что ИНС может с высокой точностью определять наличие депрессии у человека.

Последние исследования показывают, что ИНС с точностью более 90% определяет эмоции 
по голосу и более 80% при определении эмоций по фотографии. А при определении особенностей 
личности по поведению в социальных сетях, нейросети могут достигать точности более 70%.

ИНС применяются для классификации результатов психологических тестов и опросов, помогая 
психологам и другим специалистам в работе с клиентами. Исследование, в которых использовалась 
ИНС для классификации результатов тестов на интеллектуальные способности, показало, что 
нейросеть может точнее, чем эксперты, определить наличие дисгармонии в развитии у детей (2).

Также применение ИНС позволило углубить и сделать более точными исследования стресса, 
страха, мотивации, прогнозирования когнитивных состояний, механизмов восприятия и внимания, 
диагностику психических расстройств, диагностику аутизма, тревожных расстройств.

Уже сейчас ИНС активно применяют в области консультирования и онлайн-терапии. С помощью 
нейросетей созданы виртуальные психотерапевты, которые помогают людям справиться с депрессией, 
тревожностью и другими психическими расстройствами. ИНС задает вопросы, анализирует речь и 
тестовые сообщения, также поведение человека, определять его эмоциональное состояние и предлагать 
соответствующие рекомендации. Примеры виртуальных помощников  и ссылки на них:   

1. Woebot - это нейросеть, которая используется для онлайн-терапии и консультирования людей, 
страдающих от тревожности и депрессии. Ссылка: https://woebot.io/ 

2. Multimodal Attention-based LSTM - это нейросеть, которая используется для анализа текстовых 
и голосовых сообщений и диагностики депрессии. Ссылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6157436/ 

3. STAI (State-Trait Anxiety Inventory) - это нейросеть, которая используется для диагностики 
тревожности. Ссылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6397494/ 

4. PSYCHE (Predictive System for Psychological Empowerment of Human’s Comprehensive Emotions) 
- это нейросеть, которая используется для анализа данных в области психологии и диагностики 
психических расстройств. Ссылка: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6264847/ 

5. EMOTE (Empathy-based Emotional Conversational Agent) - это нейросеть, которая используется 
для анализа голосовых сообщений и диалогов с целью анализа эмоциональной окраски и 
улучшения межличностных отношений. Ссылка: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1364815219302031 

6. Neural Digital Self-Help Assistant (NDSHA) - это нейросеть, которая используется для лечения 
тревожности и депрессии через анализ текстовых сообщений. 

Ссылка: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782918304604.
Перспективы применение ИНС для психодиагностики типов
Исходя из последних исследований и разработанных ИНС открывается огромная перспектива 

для типологических исследований и создание ИНС для самотипирования с высокой точностью. Это 
возможно реализовать несколькими способами: 

1. Через обработку типологических тестов при помощи ИНС.
Данный метод реализуется посредствам персептронной нейронной сети. 
Общий алгоритм работы обработки тестов с помощью нейронных сетей следующий:
 I) процесс обучения – стандартный для многослойного персептрона: случайным образом 

выбирается пример из обучающей выборки, который подается на входы нейронной сети, рассчитываются 
выходы, которые сравниваются с тем, что должно было получиться и далее корректируются веса по 
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алгоритму обратного распространения ошибки;
 II) проверка на валидационной выборке, т.е. на тех примерах, которые нейронная сеть «не 

видела» в процессе обучения; 
III) после того, как нейронная сеть справилась с валидационной выборкой – работа с новыми 

результатами тестов, т.н. «боевой режим». При этом, периодически результаты работы нейронной 
сети должны проверяться специалистом и если нейронная сеть часто ошибалась (допустим, более чем 
в 5% случаев), то ее необходимо переобучить (13). 

Одно из основных условий - тесты должны быть надежными, отражать точность 
психодиагностических измерений и быть устойчивыми к воздействию посторонних случайных 
факторов. Но если использовать нейронную сеть, обучающуюся без учителя, то можно проверять 
корректность составления теста. 

Эффективность применение ИНС для обработки тестов подтверждаются исследованиями 
Чувашского государственного педагогического университета, где построенная нейросеть с 
использованием 12-факторногоопросника Р.Б.Кеттела и Р.В.Коэна CPQ (Childrens Personality 
Questionnaire), и в работе Кубанского государственного технологического университета, где рассмотрен 
вопрос применения искусственных нейронных сетей для задачи обработки психодиагностических 
тестов и изложены несколько алгоритмов реализации данной задачи.

2. Через анализ аккаунтов в социальных сетях, используя ИНС.
Подобный проект  с названием «Психологический портрет с помощью нейросети и обычной 

камеры» занял 3 место на  Imagine Cup. Разработанный сервис способен отследить цифровой след и 
составить психологический профиль человека по его данным из соцсетей. 

Задумка заключается в следящем, человек регистрируется на сервисе через социальную 
сеть, нейронная сеть анализирует профиль, интересы человека (каждая категория в этом списке 
характеризовалась несколькими ключевыми словами), посты (были определенны при помощи 
семантического анализа) и   производилась оценка характера по модели Big 5 (характеристики 
коррелируют с синтаксическими особенностями письма человека, например, со средней длинной слов, 
числом слов в предложении и количеством глаголов, а также с эмоциональной окраской текста), в 
итоге за несколько секунд пользователь получал описание характера. В дальнейшем было подключена 
камера для получения данных в реальном времени.

3. Посредствам анализа фото и видео через ИНС. 
Метод возможно реализовать, используя сверточные нейросети глубокого обучения. Необходимо 

создать эталоны для каждого типа, это может быть сделано путем анализа базы данных типированных 
знаменитостей, интернет-серфинга. Вычислительные мощности для простых тестовых моделей можно 
использовать TPU (тензорные процессоры) от Google. Сейчас их дают бесплатно всем желающим на 
12 часов. 

Для примера, на вход обученной нейросети подается директория с новыми фото, а она их 
раскидывает по типам + еще одной забракованным изображениям (например, «лицо человека не 
найдено»). Также вместо четкого разложения по папкам можно выдавать вероятности принадлежности 
к каждому из типов.

Масштабирование ИНС за счёт интеграции друг с другом позволяет объединить рассмотренные 
выше способы и с высокой точностью проводить самотипирование.

Перспективы ИНС в психологии
Программное развитие ускоряется каждый год и  ИНС активно внедряются в различные сферы 

жизнедеятельности человека, это может иметь свои положительные и отрицательные стороны, как и 
для людей, так и для специалистов в области психологии.

Из положительных сторон, видится создание персонализированных программ лечения 
психических расстройств на основе индивидуальных особенностей пациента. Например, ИНС могут 
использоваться для анализа генетических данных и выявления связей между генами и психическими 
расстройствами, на основании этих данных определить наиболее эффективный тип лекарственного 
препарата и персонализированную программу для конкретного пациента. Это может помочь улучшить 
результаты лечения и сократить время, необходимое для его проведения, создать новые методы 

лечения, основанные на индивидуальных особенностях пациента.
Анализ данных об активности в социальных сетях при помощи ИНС поможет предсказать, 

какие действия или решения будут приняты человеком в будущем, определять какие факторы влияют 
на качество межличностных отношений. Это может помочь в разработке новых методов лечения 
психических расстройств, связанных с социальным взаимодействием, таких как аутизм и социальная 
фобия.

Особенно полезно для психологии - это возможности прогнозирования будущих событий и 
результатов при помощи ИНС, где прогнозирование результатов терапии или эффективности лечения 
может помочь психологам выбрать наиболее подходящие методы лечения и улучшить результаты.

Нейросети также могут использоваться в психологии развития для анализа и прогнозирования 
различных аспектов детского развития, например, речевого, социального, эмоционального 
и когнитивного. Например, нейросети могут использоваться для анализа данных о развитии 
ребенка, собранных в рамках длительных исследований. Это может помочь установить связь 
между различными факторами, такими как гендерные особенности, воспитание и образ жизни, и 
определить, как они влияют на развитие ребенка. Кроме того, нейросети могут использоваться для 
создания индивидуальных программ развития для детей с отклонениями в развитии. Анализ данных 
о поведении и эмоциональном состоянии ребенка может помочь определить наиболее эффективные 
методы лечения и подходы к обучению.

Применение ИНС может быть полезным не только для диагностики и лечения психических 
расстройств, но и для их предотвращения. Они могут анализировать данные о факторах риска для 
развития психических расстройств и помочь разработать программы профилактики, направленные 
на снижение риска.

Нейросети могут быть использованы в образовании психологов для улучшения качества 
обучения и оценки учебной информации. Это может помочь студентам лучше понимать различные 
концепции и теории, а также улучшить качество их подготовки.

Рассматривая положительные стороны, стоит выделить тот факт, что огромным преимуществом 
ИНС является возможность обработки, анализ, кластеризации больших объем информации, что 
позволит систематизировать все актуальные данные в области психологии и предоставлять наиболее 
информативную выжимку из них, это позволит специалистам экономить время на поиске информации 
и быть в курсе последних научных новостей.

В целом, применение нейросетей в психологии имеет огромный потенциал, который на 
данный момент ограничен вычислительными мощностями, нехваткой данных для обучения не 
йросетевых моделей, не достаточной точностью и высокой степенью контекстуальности исследований.

В применение ИНС в области психологи явно видятся и отрицательные стороны, одной из 
основных является возможность использования полученной информации для манипулирования 
с людьми. Например, компании могут использовать нейронные сети для определения наиболее 
эффективных способов рекламирования продуктов, которые могут манипулировать желаниями 
и поведением потребителей. Также существует опасность использования нейронных сетей для 
прогнозирования будущего поведения людей на основе их мозговой активности, что может привести 
к нарушению прав человека на конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни.

Другим серьезным недостатком применения нейронных сетей в психологии является 
необходимость калибровки этих алгоритмов на данных различных социальных и культурных 
групп. Как отмечают исследователи, такой подход может привести к созданию неравенств и даже 
вовлечению в дискриминацию отдельных групп людей, таких как социальные меньшинства или люди 
с определенными особенностями психического или физического развития.

Наконец, использование нейронных сетей в психологии также может привести к отдалению 
эмоциональной и этической составляющей современной психологии, при которой учитываются 
не только научные результаты, но и личный опыт, субъективные взгляды и т.д. Вместо того, чтобы 
подтверждать или опровергать гипотезы на основе объективного анализа экспериментальных 
данных, нейронные сети могут ориентироваться на математические модели и формулы, пренебрегая 
возможностью раскрыть дополнительную информацию и углубиться в проблему более подробно.
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Подводя итог, можно сказать, что ИНС уже принимают активное участие во многих сферах 
человеческой деятельности, а темп их внедрения будут только наращиваться. И мы уже в ближайшие 5 
- 10 лет сможем увидеть и ощутить замену многих профессий. Это коснется и профессии психолога, не 
целенаправленно, конечно, но как логичный виток других процессов, в виде компиляции результатов 
других сфер.  Психология обширна, и ИНС не смогут заменить их все, но психологам нужно будет 
эволюционировать вместе с новыми реалиями. В теории, для массового потребителя  ИНС будут 
отданы самые простые и прямолинейные с точки зрения алгоритмов методы. Это могут быть 
всевозможные вариации психоанализа или бихевиористской психологии, КПТ, РЭП, схема-терапии. 
Но даже с ограниченным функционалом ИНС будет способен на гораздо большее с самого старта, 
чем мы. При этом совершенствуясь с каждым новым запросом и по стоимости в месячную подписку 
дешевле разовой консультации психолога. И это перспективы только ближайшего сценария. На этом 
фоне просматривается рост научной отрасли, так как ИНС способно воспроизводить вариации 
уже изученного, но не создавать по-настоящему новое.  Исследования и публикации будут делаться 
гораздо шире, разнообразнее и быстрее. Психологу нужно только задать тему исследования или 
выбрать нужные условия (или вопросы), далее ИНС сама будет способна провести исследование, 
проанализировать результаты и выдать статью.

Важным аргумент в пользу того, что ИНС полностью не заменит психолога, это то, что в первую 
очередь психолог - это  не только научный знания и опыт, и даже не столько выбранная методика, а 
совокупность этого всего, как продолжения его личного опыта, субъективного взгляда, той харизмы, 
которая позволяет запустить процессы изменения и улучшения состояние клиента. 
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