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Азизова Л. Р.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПА ВОСПРИЯТИЯ 
СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Современная организация характеризуется постоянным внедре-
нием психологических, социально-экономических и других измене-
ний,которыесоздаютвсеболеевысокиетребованиякобязанностям
икомпетенциямсотрудников.Вместестемвозрастаетиуровеньнео-
пределенности в организации, формирующий стрессовые ситуации,
что требует более глубокогоисследованияфакторов стрессоустойчи-
востисотрудниковвусловияхорганизационныхизменений.

Стрессовые ситуации характеризуются повышенными требо-
ваниями к адаптационным ресурсам человека и обуславливают по-
вышение психической напряженности [ВодопьяноваН.В., 2009].
Профессиональнотрудныеситуациивозникаютвсвязисзавышенны-
ми требованиями со стороны профессиональной деятельности и на-
пряженнымиорганизационнымиусловиями.

Врезультатеизученияпроблемывосприятиястрессабыливыде-
ленысубъективныеиобъективныефакторыстресса[ЩербатыхЮ.В.,
2006].Субъективныеиливнутренниефакторыстрессазависятотлич-
ности самого человека и делятся на межличностные (коммуникаци-
онные) и внутриличностные. Объективные или внешние факторы
наоборотмалозависятотличностиработника.Книмотносяттакие
явления,какизменениеграфика,егонестабильность,необходимость
ускорениявыполненияопераций,высокиенагрузки,неожиданныеиз-
менения,повышеннаяответственность

Адекватное восприятие изменений входит в конструкт понятия
«толерантностькнеопределенности», таккакеёаспектамиявляется
характеристикавосприятияновых,сложныхилинеразрешимыхситу-
аций,связьспредрассудкамиипринятиеситуациинеопределенности
[McLainD.L.,2015].Толерантностькнеопределенноститакжепони-
мается как приобретенная устойчивость человека к различным воз-
действиям. Таким образом, основой исследования послужило пред-
положение того, что толерантность к неопределенности, отношение
ктрудуипредстоящимизменениям,навыкисаморегуляцииявляются
важнымикомпонентамистресс-толерантностисотрудниковвуслови-
яхпостоянныхорганизационныхизменений.
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В проведенном исследовании приняли участие сотрудники пе-
дагогического коллектива ГБОУ СОШ№ 33 г. Сызрани (n-52 чело-
век,средикоторых50женщини2мужчинввозрастеот26до68лет).
Для анализа особенностей стрессоустойчивостииспользовались сле-
дующие методики: «Шкала организационного стресса» МакЛина
[ВодопьяноваН.В.,2009],опросник«Личностнаяготовностькпере-
менам» (PCRS) С.Ролника и др. [БажановаН.А., 2005], «Опросник
трудового стресса» Ч.Спилбергера [ЛеоноваА.Б., 2006] и шка-
ла «Проактивное совладающее поведение» из опросника «PCI»
Э.Грингласса[ЛеоноваА.Б.,2009].

Анализподверженностиорганизационномустрессупозволилвы-
делитьтипысотрудниковиихколичественноесоотношениевзависи-
мостиотстепениподверженностистрессу.Почтиполовинапедагогов
(48%)обладаетповышеннойвосприимчивостьюкстрессуитакназы-
ваемойпредрасположенностьюкповедениютипа«А»(поФридману),
которое характеризуется крайней торопливостью, нетерпеливостью,
чрезмерным беспокойством, иногда агрессивностью. Сравнительно
небольшаячастьпедагогическогоколлектива(10%)отличаетсяпред-
расположенностьюкповедениютипа«В»,которому,вотличиеоттипа
«А», не свойственно острое состояние эмоционального напряжения.
Педагогиданноготипаболеетерпеливы,стабильны,аследовательно,
обладаютболеевысокойстрессоустойчивостью.Еще42%педагогов
относитсяксмежномутипуповеденияиличности«АВ»,ониоблада-
ютчертамиобоихтиповвразличнойстепени.

Измерениеуровняличностнойготовностикпеременампозволи-
ловыявитьличностныехарактеристикипедагоговразныхтипов,свя-
занныесоспособностьюкстрессоустойчивомуповедению.

Так, наименее развитыми качествами респондентов типа «А»
и«АВ»являются«Толерантностькдвусмысленности»и«Смелость»,
что проявляется в напряженном отношении к отсутствию ясных от-
ветов, низкой способностью проявлять самообладание в ситуациях
неопределенности, недоверием к новому, неизвестному, привержен-
ностьюиспытанномуинадежному.

Педагоги с типом поведения «В» (10%), являющиеся более
стрессустойчивыми, характеризуются высоким уровнем развития
таких качеств, как «Страстность» (энергичность, неутомимость, по-
вышенный жизненный тонус), «Находчивость» (умение находить
выходыиз сложных ситуаций, обращаться кновымисточникамдля
решенияпроблем),«Оптимизм»(способностьнаходитьпутивыхода
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изпроблемнойситуации)«Уверенность»(веравсебя,всвоидостоин-
стваисилы),«Толерантностькнеопределенности».

В результате анализа результатов исследования по «Опроснику
трудовогострессабыливыявленынаиболеезначимыестрессорывпе-
дагогическомколлективе.Так,сильнейшимиисточникамистрессадля
педагогическогоколлективаявляются:

• повышеннаяответственностьзаисполняемуюработу;
• необходимость пользоваться плохим или неподходящим для

работыоборудованием;
• отсутствие или недостаток времени для удовлетворения лич-

ныхнуждиотдых;
• несправедливость в оплате труда или распределенииматери-

альныхпоощрений;
• необходимость незамедлительно принимать ответственные

решения.
Исследование стрессоустойчивости сотрудников во взаимосвя-

зи с субъективными (личностными) и объективными факторами ор-
ганизационной среды показало наличие связи между подверженно-
стьюсотрудниковорганизационномустрессуитакимиличностными
характеристиками,как«Личностнаяготовностькпеременам»(–0,46;
p<0,001), «Толерантность к двусмысленности» (–0,46; p<0,001),
«Страстность»(–0,43;p<0,001)и«Оптимизм»(–0,42;p<0,001).Тоесть
личность, являющаяся энергичной, оптимистичной и толерантной
кнеопределенности,являетсяболеестрессоустойчивойименеепод-
верженаорганизационномустрессу.

Была выявлена взаимосвязь между подверженностью сотруд-
никоворганизационному стрессуинавыкамипроактивного совлада-
ющегоповедения(–0,32;p<0,05).Такойрезультатговоритотом,что
процессцелеполагания,атакжесаморегуляцииподостижениюэтих
целей, способствующих личностному росту и формированию кон-
структивныхпутейдействий,взаимосвязаныспотенциаломактивно-
стиистрессоустойчивостиличности.

Также были выявлены связи между уровнем организационного
стрессаитакимифакторамиорганизационнойсреды,какналичиенепри-
ятныхобязанностейипротиворечивыхпоручений (0,35; p<0,05), повы-
шеннаяответственностьзаисполняемуюработу(0,33;p<0,05),необходи-
мостьнезамедлительноприниматьответственныерешения(0,36;p<0,05),
необходимостьвыполнятьработузадругих(0,31;p<0,05),наличиешума
ипостороннихпомехвпроизводственныхпомещениях(0,32;p<0,05).
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Таким образом, исследование подтвердило, что подверженные
стрессу сотрудники организации отличаются от стрессоустойчивых
коллег недостаточно развитой толерантностью к неопределенности,
недоверием к новому, неизвестному. Кроме того, обнаружено, что
стрессоусточивостьсотрудниковимеетсвязьс такимиличностными
характеристиками,какэнергичность,оптимизм,готовностькпереме-
нам,навыкамицелеполаганияипроактивногосовладаниясострессом.

Андилахай Т. Н.

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ 

За последние четыре столетия отмечается все больший рост
больных с нарушениями пищевого поведения [ФильштинскаяЕ.Г.,
2015; СеребровскаяО.В., 2013]. По последним данным, распростра-
ненность нервной анорексии составила до 5%, а субклинические
формырасстройствавстречаютсяу7–10%подростковимолодыхде-
вушек[ШебановаВ.И.,2013;МалыгинВ.Л.,2013].Достоверноуста-
новленапреимущественнаяподверженностьнервной анорексиилиц
женскогопола(встречаетсяуженщинв6–10разчаще,чемумужчин)
[МазаеваН.А., 2011]. Наиболее высокие ее показатели характерны
длявозраста13–20лет,среднийвозрастначалазаболевания11–13лет
[ФильштинскаяЕ.Г.,2015;ШебановаВ.И.,2013].

Актуальность данной проблемы также связана с несвоевремен-
нымобращениемпациентовзаспециализированнойпомощью,слож-
ноподдающейсялечениюпсихопатологическойсимптоматики,атак-
жеболеераннимвозрастомначалазаболевания,увеличениемостроты
аноректическойсимптоматики[МалыгинВ.Л.,2013;БалакиреваЕ.Е.,
2013]. Нервная анорексия не только вызывает стойкую социально-
трудовую, выраженную учебную дизадаптацию, но и представля-
ет непосредственную угрозу жизни больных [ГладышевО.А., 2013;
МалыгинВ.Л.,2013].Этирасстройствавызываютполисистемнуюпа-
тологиювнутреннихорганов.

По данным многочисленных исследований, анорексия зани-
мает третье место среди наиболее распространенных хронических
заболеваний у подростков [ШебановаВ.И., 2013]. Практическое
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выздоровлениенаступаетвменеечемвполовинеслучаев.H.R.Miller
ссоавторамиуказываетсреднююпродолжительностьпериодамежду
установлениемдиагнозаинаступлениемсмерти—11лет,асредний
возраст к моменту наступления смерти— 35,8 года [МазаеваН.А.,
2011]. Процент смертности при нервной анорексии колеблется
от 5% до 12,3%, по некоторым данным достигает 20%, в среднем
5,9% [Chesney Е., 2014;МалыгинВ.Л., 2013;ШебановаВ.И., 2013,
МазаеваН.А., 2011]. Эти данные свидетельствуют о наибольшем
коэффициенте смертности среди психических заболеваний, наравне
с злоупотреблением психоактивных веществ [Chesney Е., 2014].
Наиболеераспространенныепричинысмерти—истощениеорганиз-
ма, острая сердечная недостаточность, биохимический и эндокрин-
ный дисбаланс, присоединение вторичных инфекций, следствием
которыхявляютсяпневмония,отеклегких,туберкулез,атакжесуици-
ды[ШебановаВ.И.,2013;МазаеваН.А.,2011].ПоданнымP.K.Keel
с соавторами, частота суицидов среди женщин, болеющих нервной
анорексией,в57разпревышаетнаблюдаемуювобщейпопуляции,со-
поставимойпополуивозрасту[МазаеваН.А.,2011;БалакиреваЕ.Е.,
2014].

Помимо роста заболеваемости и тяжелых последствий, акту-
альными являются значительные проблемы в диагностике данного
заболевания, возникающие в связи со склонностью больных к дис-
симуляции,поэтомумногиебольныеостаютсянедиагностированны-
миине леченными [СеребровскаяО.В., 2013,МалыгинВ.Л., 2013].
Всеэтоприводиткболеедлительномусрокугоспитализациинапси-
хиатрическомотделении(от1,5до4,5месяцев,всреднем2месяца)
[МилехинаА.В.,2013].Дажеприулучшениисостоянияболеетрети
больныхпродолжаютиспытывать болезненные симптомы, озабочен-
ностьсвоимвесом,обнаруживатьбулимическиепроявления,злоупо-
требление психоактивными веществами, обсессивно-компульсивные
расстройства [МазаеваН.А., 2011]. Ряд авторов высказывает пред-
положение, что расстройства пищевого поведения в последующем
трансформируются в химические аддикции, к примеру, соблюдение
диетвподростковомвозрастеположительнокоррелируетсалкоголи-
зацией,курениемиупотреблениемканнабиоидоввстаршемвозрасте
[KrahnD.D.,2005].

Цель работы заключалась в изучении психологических и эмо-
циональных особенностей девочек-подростков, больных нервной
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анорексией, составлении единой картины о личностных характери-
стиках,выявлениеосновныхмишенейдляпсихотерапии.

Исследование проводилось на клинической базе 11 отделения
ФБГУСПбНИПНИим.В.М.Бехтерева.Изучаемаявыборкасостояла
из15девушек-подростков сдиагнозомнервная анорексияF50.0 (да-
лееэкспериментальнаягруппа),возрастиспытуемыхот13до18лет,
средний возраст — 16,1±1,6. Основными критериями включения
висследованиеявлялись:отказотприемапищи,объективноотмеча-
емаяпотерявеса,наличиеболезненнойубежденностивсобственной
полноте,аменорея.Изисследованияисключалисьлицасвыраженны-
мипроявлениямипсихическихисоматическихнарушений,девушки
с аноректическим синдромом при других психических заболевани-
ях, девушки с сохраненным менструальным циклом. СреднийИМТ
по группе составил 15,59±1,72, минимальный ИМТ— 12,8, макси-
мальный—17,9.Такжевисследованииучаствовали15девушекбез
расстройствпищевогоповедения,ввозрастеот13до21лет,ср.воз-
раст—16,23±2,55,какгруппасравнения(далееконтрольнаягруппа).
СреднийИМТпогруппесоставил21,53±1,58,минимальныйИМТ—
19,4,максимальный—23,1.

Средняя длительность госпитализации подростков с нервной
анорексиейсоставила44,98±24,17суток,наименьшаяпродолжитель-
ностьлечения10дней,наибольшая116.53,3%девочекпотребовалась
повторная госпитализация, из них 37,5% были госпитализированы
триждыиболеераз.

В ходе исследования были выявлены следующие эмоциональ-
но-психологические особенности больных нервной анорексией: вы-
раженная неудовлетворенность собственным телом (использовался
Опросникобразасобственноготела,О.А.Скугаревского,8,62стенай-
на для экспериментальной группыи 5,6 стенайна для контрольной),
выраженное беспокойство о собственном весе, наличие эпизодов
переедания и очистительного поведения, перфекционизма, ощуще-
ниеобщейнеадекватности,чувствоодиночества,отсутствиечувства
безопасности,недовериевмежличностныхотношениях,дефицитуве-
ренности в отношении распознавания чувства голода и насыщения.
(использовалась Шкала оценки пищевого поведения), высокий уро-
веньалекситимии(Торонтскаяшкалаалекситимии),высокийуровень
враждебности,остроепереживаниечувстванесправедливости,высо-
кий уровень неудовлетворенностижеланий (опросник уровня агрес-
сивности Басса-Перри), высокий уровень личностной тревожности
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(ШкалатревожностиСпилбергера-Ханина),уровеньдепрессииуэкс-
периментальной группы составил 52,33±6,92 балла, что относится
к уровню ситуативной (невротической депрессии), у контрольной
группы средний уровень 41,53±5,34, что выявляет состояние без де-
прессии(шкаласамооценкидепрессииЦунга).Дляоценкиразличий
использовалсяt-критерийСтьюдента(приp<0,05)

Таблица 1 
Сравнительнаяхарактеристикагруппынервнойанорексии

иконтрольнойгруппы

 
 

Нервная анорексия Контрольная группа

M1 m1 M2 m2

Стремлениекхудобе 8,2 0,25 3,87 0,56

Булимия 5,8 0,83 2 0,78

Неудовлетворенностьтелом 8,13 0,24 4,87 0,55

Неэффективность 7 0,55 5,2 0,43

Перфекционизм 7,2 0,53 5,2 0,29

Недоверие 7,13 0,26 5,27 0,55
Интероцептивная
некомпетентность 7,6 0,22 5,4 0,46

Приp<0,05,гдеM-среднеезначение,m-средняяошибка.

Наиболее часто встречающимися патохарактерологическими
радикалами личности при нервной анорексии являются лабильный,
психастенический, сенситивный и эпилептоидный. Что указывает
натакиеособенностиповедения,какизменчивостьнастроения,эмо-
циональная нестабильность, инфантильность, тревожность, ригид-
ность, раздражительность, большая впечатлительность, зависимость
отмненияокружающих,чувствособственнойнеполноценности.Для
полученияданныхиспользовалсяпатохарактерологическийопросник
А.Е.Личко

В результате корреляционного исследования по методу
Спирмена,былиполученыстатистическидостоверныеданныеовза-
имозависимости всех основных психологических характеристик де-
вочек-подростковснервнойанорексией.Этотфактможетобусловли-
вать возникновение порочного круга аноректической симптоматики,
сложностивыявленияэтиопатогенеза,атакжеснижаетэффективность
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лечения,очемтакжекосвенносвидетельствуютдлительныеиповтор-
ныегоспитализацииу53,3%испытуемых.

Арташова Д. Д., Берберян А. С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
И АГРЕССИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Впоследниедесятилетияособуюактуальностьприобрелатема
толерантности как религиозной, этнической, так и по отношению
к меньшинствам. Данной проблемой занимаются зарубежные и от-
ечественныеученые.Намибылпроведенанализтеоретическойлите-
ратурыпопроблеметолерантности,вчастностиэтнической,атакже
поагрессивности.Вэмпирическойчастиисследованиямыпытались
рассмотретьвзаимосвязьагрессивностисэтническойтолерантностью
иеекомпонентами.

Ключевые слова: этническая толерантность, этнофанатизм,
агрессивность.

Актуальность данной темы заключается в том, что миграция
впоследниедесятилетиясталаслишкомраспространеннымявлением
ипроблематолерантностивстаеточеньостро.Вследствиеэтоговна-
стоящеевремяпрактическинеосталосьмоноэтническихгосударств,
илюдямразличнойверы,национальности,культурынужнонаучиться
пониматьдругдругаи, впервуюочередь,принимать такими, какие
ониесть.Дляэтогооченьважноформироватьтолерантностьссамого
детствавсемье,апозжеивдругихинститутахсоциализации.Мытак-
жепостояннонаблюдаемагрессивноеотношениелюдейдругкдругу,
постоянныевойны,терроризм,насилие,причиныкоторыхчастопро-
сто необъяснимы.Поэтомумы находим важным рассмотрение и из-
учениеданныхпроблемивозможноеихрешение.

Гипотезы:
1.Существуетположительнаякорреляциямеждуидентичностью

какличностнойхарактеристикойиуровнемагрессивностиличности
2.Существуетотрицательнаякорреляциямеждуагрессивностью

икомпонентамиэтническойтолерантности
3.Уровеньтолерантностииегокомпонентыразличнывгруппах

студентовмоно-иполиэтническойсреды



18 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Объект исследования: толерантностьиагрессивностьстудентов
Предмет исследования: взаимосвязькомпонентовтолерантности

иагрессивностиустудентов
Толерантность—этоуважениеправдругогочеловекаприусло-

вии,чтоонтакжеуважаетвашиправа;этосвободаотпредубеждений,
предрассудков и дискриминации [ПочебутЛ.Г., 2012]. Одно из пре-
дельноглубокихилаконичныхопределенийдановОксфордскомсло-
варе:«готовностьиспособностьприниматьбезпротестаиливмеша-
тельстваличностьиливещь»[OxfordEnglishDictionary,2005].

Агрессия—этолюбаяформаповедения,нацеленногонаоскор-
блениеилипричинениевредадругомуживомусуществу,нежелающе-
муподобногообращения[БэронР.,РичардсонД.,2001].

Агрессивное поведение — внешне выраженное поведение, на-
правленноепротивдругогочеловека.Обычнотакоеповедениеносит
преходящий характер, зависящий от особенностей определенной си-
туацииилисменыоднойситуациидругой.Агрессивностькакчерта
личности устойчиванапротяженииотносительнопродолжительных
периодовжизниисвязананестолькосконкретнойситуацией,сколько
собственносличностнымипричинами.

Мы провели эмпирическое исследование со студентами вто-
рого курса направлений психологии, лингвистики и менеджмента.
Методами исследования являются анкетирование и тестирование.
Висследованииучаствовало45опрошенных.Методикамиисследова-
нияявляются:

1.Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова,
О.А.Кравцова,О.Е.Хухлаев,Л.А.Шайгерова)

2.Типы этнической толерантности (Г. У.Солдатова, 
С. В.Рыжова)

3.ОпросникуровняагрессивностиБасса-Дарки
4.Проективнаяметодика“Несуществующееживотное”
Результатыпервойметодикипоказали,чтоубольшинстваопро-

шенных студентов уровень толерантности был средним — 89%.
Высокий уровень толерантности был только у 11% респондентов.
Этаметодикапоказываеттакже,какойтиптолерантностидоминиру-
етучеловека.Порезультатамисследования,мыувиделиследующую
картину:у31%студентовдоминировалашкалаэтническаятолерант-
ность,у25%—социальнаятолерантностьиу44%опрошенных—
толерантностькакчерта.Былитакжерассмотреныответынавопро-
сы анкеты: 76% респондентов считают себя толерантными, 24%
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незнаюттолерантныониилинет.Отношениекдругимнационально-
стямвосновномнейтральное,кнекоторым—положительное.Нонас
интересуетотношениеопрошенных,считающихсебятолерантными.
Оказалось, что 20 студентов, ответивших положительно на вопрос
о толерантности, относятся отрицательно к определенным этносам,
12респондентовизмоноэтническойсредыи4респондентаизполиэт-
ническойсреды—казербайджанцам,1студентизАрмении—кара-
бами3студентаизполиэтническойсреды—кгрузинам.

Длятого,чтобывыявитьтипэтническойтолерантностиопрошен-
ных,былпроведенвторойтест.Позитивнаяэтническаяидентичность
сформированау89%,у11%этотпоказательнизкий.Этническаяин-
дифферентностьдоминируету24%опрошенных (восновному тех,
чья идентичность не высокая или равна ей), этнический нигилизм
доминирует только у трех студентов. Показатель этнофанатизма вы-
соку33%респондентов.Этноэгоизмвстречаетсяу7%студентов,эт-
ноизоляционизм—у16%,ноонивосновномотстаютотпоказателя
идентичности.

По результатам третьей методики агрессивность у 40% опро-
шенныхнаходитсявнорме,ау60%студентов—ниженормы.Индекс
враждебностивнормеу56%студентовивышенеёу44%.

Для выявления агрессии была использована проективная ме-
тодика. Она показала, что у 41% опрошенных с низким уровнем
агрессииина рисунке онане была выявлена, у 30%—вербальная
агрессия,у26%—проявиласьагрессия,водномслучаепринизком
уровнеагрессииврисункеприсутствовалакаквербальная,такипро-
стоагрессия(3%).У56%респондентовсагрессиейвпределахнормы
проявиласьиврисунке,у22%студентовбылавыявленакакпросто
агрессия,такивербальная,у22%—агрессиинебыло.

Впроцессеисследованиябылисопоставленырезультатыиссле-
дований студентов, проживающих в полиэтнической и моноэтниче-
скойсреде.

По первой методике были получены следующие результаты:
у 90% студентов из моноэтнической среды уровень толерантности
средний—итолькоу10%—высокий.Уопрошенныхизполиэтни-
ческойсреды85%студентовимелисреднийуровеньи15%–высокий.

Результаты второй методики были следующими: у 55% опро-
шенных из полиэтнической среды доминировала шкала позитив-
ная этническая идентичность, у 30% — этническая индиффе-
рентность. Остальные шкалы неявно выражены, за исключением
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несколькихслучаев,гдеу10%студентовдоминируетэтнонигилизм,
у5%—этнофанатизм.

Устудентовизмоноэтническойсредырезультатынесколькоот-
личаются:у75%студентовдоминируетпозитивнаяэтническаяиден-
тичность, после которой идет этническая индифферентность у 20%
студентовиу5%—этнонигилизм.Этнофанатизмхотьинедомини-
рует,ноимеетвысокийпоказательунекоторыхстудентов.

СогласнорезультатамметодикиБасса-Дарки,устудентовизпо-
лиэтническойсреды30%имеетагрессиювпределахнормы,а70%—
ниженее.Враждебностьуэтихжестудентовследующая60%—нор-
маи40%—вышенеё.

Индекс агрессивности у студентов из моноэтнической среды
находитсявграницахнормыу50%итакжеу50%ниженеё.У55%
опрошенныхшкалавраждебностинаходитсявнормеиу45%выше
указаннойнормы.

Выводы: 1)единойточкизрениядосихпорнесуществуеткак
попроблеметолерантности, таки агрессивности,поэтомуониявля-
ютсяактуальнымиизаслуживаютвниманияидальнейшегоисследо-
вания;2)присравнениипоказателейможносказать,чтопозитивная
этническаяидентичностьустудентовизмоноэтническойсредывыше,
чемизполиэтнической,чтоможетбытьобъясненопроцессамиасси-
миляции,неточнойинформированностиосвоейкультуре,народеит.д.
По второй методике можно сделать вывод, что среди респондентов
ненайденолюдейсповышеннойагрессивностью,этоговоритотом,
чтоуданныхлюдейонаскореевсегонеявляетсяустойчивойчертой
личности, а проявляется лишь в определенных ситуациях. Проведя
корреляционный анализ между позитивной идентичностью и уров-
немагрессивности,намибылвыявлениндекс0,261078,чтохаракте-
ризуется как слабая степень корреляции, но частично подтверждает
нашу первую гипотезу.Корреляциямежду агрессивностьюи компо-
нентомтолерантностиэтнофанатизомуреспондентовизмоноэтниче-
ской среды составила0,114213, а у опрошенныхизполикультурной
среды — 0,05548. Корреляция между компонентом агрессивности
враждебностью и этнофанатизмом у студентов из полиэтнической
средысоставляет—0,0462,асредимоноэтническойсреды0,378204,
чтоподтверждаетвторуюгипотезу;интолерантностьиэтнофанатизм
больше зависят от уровня враждебности, чем от уровня агрессив-
ности человека, т.к. у студентов с высоким уровнем этнофанатиз-
маагрессивностьбыланиженормыиливеепределах;3)наоснове
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интерпретацииисопоставлениирезультатовисследованиянашатре-
тьягипотезатакжеподтвердились.

Беспалова А. В.

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С РАЗНОЙ ДЕВИАНТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

Деятельность сотрудников пенитенциарных учреждений зача-
стуюпротекаетвконфликтогенныхусловиях,которыесоздаютвсвоей
совокупности значимые, нередко напряженные ситуации, влияющие
какнапроцесс,такинарезультатдеятельности,имеющиевдальней-
шемцелыйряддеструктивныхпоследствий.Напряженность,эмоцио-
нальнаяифизическаяусталость,стрессогенность—всеэтоявляется
причиной для формирования интегративных проявлений професси-
ональной девиантности сотрудников пенитенциарных учреждений.
Зачастуюпрофессиональнаядевиантностьсотрудниковпенитенциар-
ныхучрежденийсимволизируетсякакпрофессиональнаядеформация
(Р.М.Грановская, В.В.Прокопьев, Э.Э.Сыманюк). Однако, на наш
взгляд, такая идентификация не имеет оснований. Среди сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений распространённой формой небла-
гоприятного профессионального развития является профессиональ-
наядевиантность,котораяневсегдасопряженаспрофессиональной
деформацией.

Профессиональные девиации — это деятельностные акты,
противоречащие принятым нормам в данной профессиональной де-
ятельности. Это такие типы профессиональных отклонений, как
коммуникативное, перцептивное и интерактивное. Отклонения как
интегративные характеристикипрофессиональнойдевиантностиши-
роко представлены в статистике нарушений в пенитенциарных уч-
реждениях.Развитиепрофессиональныхдевиацийявляетсябазовым
симптомомизмененияотношениякпрофессиональнойдеятельности,
ислужащимосновойдляформированияпрофессиональнойдевиант-
ности.Анализируявозможностьпроявленияпрофессиональныхдеви-
аций,можно говорить о профессиональной девиантности как о ком-
плексеотклонений, включающемкоммуникативную,интерактивную
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и перцептивную девиации, проявляющейся в поведенческих актах
и нарушениях трудовых норм морали и дисциплины, влияющей
на профессиональную деятельность сотрудников пенитенциарных
учреждений.

Напервыхэтапахвыполненияпрофессиональнойдеятельности
сотрудники пенитенциарных учреждений сталкиваются с нервно-
психическим переутомлением, эмоциональной усталостью и повы-
шеннойраздражительностью.Вмоментдостижениявысокогоуровня
психоэмоциональнойнапряжениясотрудникинеосознаннозащищают
себя. Способом такой защиты может выступать профессиональное
выгорание [ВодопьяноваН.Е., 2010; ПряжниковН.С., ОжоговаЕ.Г.,
2008]. Профессиональное выгорание — это совокупность психоло-
гическихиповеденческихпроявлений,возникающихвответнадли-
тельные стрессовые ситуации трудовой средыи оказывающих отри-
цательноевлияниеналичностноеипрофессиональноесамочувствие.
Профессиональное выгорание проявляется в эмоциональном ис-
тощении, потереинтересаи трудовоймотивации, а также в эмоцио-
нально-ценностном отношении к профессиональной деятельности
[ХарламоваЮ.В.,2015;ХухлаеваО.В.,2010].

Основнымипричинамиразвитияпрофессиональноговыгорания
у сотрудников пенитенциарных учреждений являются: отсутствие
самостоятельностиисвободывыбораврешениипрофессиональных
задач, невозможности самим искать способы и методы достижения
искомых результатов профессиональной деятельности. Все это спо-
собствуетвозникновениючувствабесполезностисвоейработыисни-
жениюответственностизасвоидействия.

В данном исследовании интерес представляет наличие и выра-
женностьстадийпрофессиональноговыгоранияусотрудниковпени-
тенциарнойсистемысразнымитипамипрофессиональныхдевиаций.
В исследовании приняли участие 106 сотрудников пенитенциарных
учреждений, состоящихна профилактическомучете.Данная группа
сотрудниковбыларазделенана группыв зависимостиотпреоблада-
ющей девиантной направленности: коммуникативная, перцептивная
и интерактивная. Было определено три уровня сформированности
каждойдевиации(низкий,средний,высокий)усотрудниковпенитен-
циарных учреждений. По каждой девиации была проанализирована
выраженностьпоказателейпрофессиональноговыгорания.

Достоверные различия у трех групп сотрудников с проявлени-
ями перцептивной девиации наблюдаются по следующим шкалам:
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эмоциональноевыгорание(р<0,05),деперсонализация(р<0,05),атак-
жепообщемупоказателювыраженностипрофессиональноговыгора-
ния (р<0,01). Сотрудники с выраженными проявлениями перцептив-
ной девиации обладают неспособностью воспринимать и понимать
коллегиосуждённых,раздражением,снижениемработоспособности
иэффективностипрофессиональнойдеятельности.

Анализ коммуникативной девиации позволил выявить разли-
чия у сотрудников трех групп по шкале деперсонализация (р<0,05)
и по общему показателю профессионального выгорания (р<0,01).
Сотрудники с выраженными проявлениями коммуникативной девиа-
ции отличаются вербальной агрессией, конфликтностью, стремлени-
ем обвинить и унизить коллег в процессе совместной деятельности,
использованиемненормативнойлексикиижаргонаприоценкеокру-
жающих,избеганиемконтактов.

Различияинтерактивнойдевиациибыливыявленыпошкаледе-
персонализации (р<0,05), что характеризуется сниженной активно-
стью, апатией, раздражительностью, проявлением негативизма в со-
вместнойдеятельности,иногдасопровождающиесяагрессивностью.

Такимобразом,былоустановлено,чтоувсехгруппсотрудников
сразнойдевиантнойнаправленностьюсуществуютдостоверныераз-
личиянастадиидеперсонализации.Такжеусотрудниковсперцептив-
нойикоммуникативнойдевиациямибыливыявленыразличияпооб-
щемууровнюпрофессиональноговыгорания.Следовательно,наличие
профессиональноговыгоранияусотрудниковпенитенциарныхучреж-
дений может обуславливать развитие профессиональной девиантно-
стикакспособаснятиянапряженияивыходанегативныхэмоций(на-
пример,коммуникативныедевиации).

Беспалов Г. В.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ КРЕАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
У МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

В настоящее время происходят качественные преобразова-
ния во взаимоотношениях людей, изменяются требования обще-
ства, предъявляемые к личности. На первый план выходит человек
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свободный, самостоятельный и способный творить и создавать но-
вое.Ещене так давнопроблема творчества рассматривалась только
всфереискусстваинауки.Сейчасвзглядыпоменялись,имногиеуче-
ные в разных сферах научной деятельности приходят к выводу, что
творчество тесно связано со многими сферами жизнедеятельности.
Исследователи, изучающие творчество и творческий процесс, часто
говоряоспособностяхчеловека,используяпонятиекреативность.

Втеоретико-эмпирическомисследованиииспользованыследую-
щиеметоды:

• концептуально-методологический анализ и систематизация
иобобщениетеоретическихконцепцийиприкладныхэмпирических
исследованийподаннойпроблеме;

• организационно—сравнительный(методпоперечныхсрезов);
• психодиагностические методы и методики. В эмпирическом

исследованиииспользовалисьследующиеметоды:наблюдение,бесе-
да,интервью.Дляизученияиндивидуально-личностныхсвойствкре-
ативных субъектов молодежных групп в исследовании применялись
следующиеметодики:16-факторныйопросникР.Кэттелла;методика
«Потребностьвдостижениицели»Ю.М.Орловой;«Методикииссле-
дованиясоциальногоинтеллекта»Дж.ГилфордаиМ.Салливена,мно-
гоуровневыйличностныйопросник«Адаптивность»А.Г.Маклакова;
методика «Изучение общей самооценки»Г.Н.Казанцевой;методика
«Диагностиканаправленностиличности»Б.Басса;

• методыобработкиданных—количественныйикачественный
анализ, а такжеметодымногомерногостатистическогоанализаспо-
мощьюкомпьютерныхпрограммMicrosoftOfficeExcel2010иSPSS
13.0 for Windows (критерий Н-Крускала-Уоллиса и t-критерий
Стьюдента).

Исследование проводилось во Владимирском регионе на базе
ФГБОУВПО«КГТАим.В.А.Дегтярева»ипенитенциарныхучреж-
денийВладимирскойобласти.Наразныхэтапахисследованиявнем
принялиучастие563человекаввозрастеот18до23лет.

У респондентов с конструктивным типом креативной направ-
ленности доминируют показатели общительности (р<0,01), эмоцио-
нальной стабильности (р<0,01), нормативности поведения (р<0,01), 
нонконформизма (р<0,01), самоконтроля (р<0,01), чувствитель-
ности (р<0,01), подозрительности (р<0,05). Респонденты с крими-
нальным типом креативной направленности имеют высокие показа-
телисмелости(р<0,05), подозрительности (р<0,05). Даннуюгруппу
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респондентов характеризует недоверчивость, упрямство, спонтан-
ность в эмоциональной сфере, заинтересованность только собствен-
нойжизнью,небрежностьвотношениидеталейисигналовопасности
(снизкимпоказателемнормативностиповедения),поверхностноеот-
ношение к трудностям в общении с людьми в эмоционально напря-
женныхситуациях.Респондентовсдеструктивнымтипомкреативной
направленностиотличаетналичиесобственногомнения,авантюризм,
сознательность и настойчивость, их девиантные проявления носят
случайныйхарактер,объясняющийсяэмоциональностью.

Анализируя мотивационный компонент, а именно социальную
направленность личности, можно наблюдать у респондентов крими-
нальноготипакреативнойнаправленностидоминирующиепоказатели
направленности на себя, чтосвидетельствуетосклонностиксоперни-
чествуижаждевознаграждения.Уреспондентовсдеструктивнымти-
помкреативнойнаправленностинаблюдаетсянаправленность на об-
щение,чтопредполагаетстремлениевлюбыхусловияхподдерживать
отношениясреферентнойгруппой.Респондентовсконструктивным
типомкреативнойнаправленностиотличаетнаправленность на дело, 
что характеризует их как людей, способных отстаивать в решении
проблемсобственноемнение,полезноедлядостижениясобственных
целей;атакжестремящихсяквыполнениюработынавысокомуровне.
Уреспондентовкаксконструктивным,такискриминальнымтипами
креативной направленности наблюдается высокий уровень потреб-
ности в достижении цели, чтоуказываетнаихнастойчивостьвдо-
стижениицели,потребностьвизобретениеновыхспособоврешения
старых проблем, склонность сильно увлекаться работой. Несмотря
наобщуюпотребностьвдостижениицели,данныегруппыотличает
основная цель их деятельности. Респондентам с деструктивным ти-
пом креативной направленности свойственна неудовлетворенность
достигнутым,готовностьпринятьпомощьотдругих,неспособность
плохоработать.

Рассматривая поведенческую регуляцию как показатель пове-
денческого компонента, можно отметить, что у респондентов с кон-
структивным и криминальным типами креативной направленности
наблюдаются высокие баллы по данномупоказателю, что свидетель-
ствует об их высоком уровне нервно-психической устойчивости
и поведенческой регуляции, реальном восприятии действительно-
сти. Респонденты с деструктивным типом креативной направленно-
стиимеютсредний уровень поведенческой регуляции, то естьданная
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категория людей действует эмоционально, склонна к риску, часто
поступает неосознанно. Показатель моральной нормативности воз-
растаетотгруппыреспондентовскриминальнымтипомкреативной
направленностикгруппереспондентовсконструктивнымтипомкре-
ативнойнаправленности. Респонденты с криминальным типомкреа-
тивной направленности характеризуются реальностью в оценке сво-
ей роли в коллективе, соблюдением общепринятых норм поведения.
Уреспондентовскриминальнымтипомкреативнойнаправленности
наблюдаетсянеадекватнаяоценкасвоейсоциальнойроли,стремление
нарушитьпринятыенормы,неуважениесуществующихпринципов.

Личностный компонент представлен коммуникативным потен-
циаломи общей самооценкой.У трех групп респондентов наблюда-
ется показатель коммуникативного потенциала выше среднего, что
свидетельствует о достаточно высоком уровне развития коммуника-
тивныхспособностей,легкостивустановленииконтактасокружаю-
щимилюдьми.Респондентысконструктивнымтипомкреативнойна-
правленностиобладаютвысоким уровнем самооценки, чтоуказывает
насклонностьверитьвуспехсвоегодела,легкопереживаютвремен-
ныенеуспехиинеудачи,инициативныиоптимистичны.Уреспонден-
тов с деструктивным типом креативной направленности отмечается
средний уровень самооценки, чтохарактеризуетихкаклюдейтревож-
ных,онисклонныкпессимизму,тяжелоотносятсяксвоимнеудачам,
положительные события приносят много радости и стимулируют
кдальнейшемдействиям.Респондентовскриминальнымтипомкреа-
тивнойнаправленностиотличаетнеуверенностьвсебе,застенчивость,
отсутствие жизнерадостности, ответственные действия вызывают
сильную тревогу.Данныйфакт объясняет их склонность к подчине-
ниювреферентнойгруппе.

Уреспондентовгруппысконструктивнымтипомкреативнойна-
правленности наблюдается высокий уровень социального интеллек-
та (4,92 балла), что свидетельствует об успешном прогнозировании
реакции людей в заданных обстоятельствах, проявлении дальновид-
ности в отношении с другими, что способствуетих успешной соци-
альнойадаптации.Ониимеютвыраженныйинтерескпознаниюсебя
и развитую способность к рефлексии.Им свойственны: открытость,
доброжелательность, изобретательность в работе. Респондентов
с деструктивным типом креативной направленности отличает сред-
ний уровень социального интеллекта (3,09 балла), что проявляется
вэмпатии,наличиепотребностивоздействоватьнадругих,развитые
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организаторские способности, иногда они с трудом приспосаблива-
ются к новымлюдям.Группа респондентов с криминальным типом
креативной направленности обладает низким уровнем социального
интеллекта(2,39балла).Онимогутиспытыватьтрудностивпонима-
нииипрогнозированииповедениялюдей,чтоусложняетвзаимоотно-
шенияиснижаетвозможностисоциальнойадаптации.

Таким образом, были даны характеристики следующих типов
креативнойнаправленности:

1.Конструктивный тип креативной направленности — спо-
собность личности создавать новый нестандартный продукт и осу-
ществлять поиск неординарных решений, непротиворечащих обще-
принятым социальным нормам и правам, служащая источником
самореализациииблагоприятновлияющейнадинамикуееразвития;

2.Деструктивный тип креативной направленности — способ-
ностьличности,предполагающаясозданиеновогопродуктадеятель-
ности, отклоняющегося от социальных норм, но не нарушающего
принятыезаконыиправа,заключающаясявасоциальнойактивности
инегативновлияющаянаееразвитие;

3.Криминальный тип креативной направленности — способ-
ность личности создавать новые нестандартные схемы и нестерео-
типныеалгоритмы,применяемыевпреступнойсреде,выражающаяся
васоциальнойактивностиинизкойнормативностиповедения,нано-
сящиевредобществу.

Божедомова Т. И.

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ КАЗНМУ ИМ. С. Д. АСФЕНДИЯРОВА 

Проблема межэтнической толерантности остро стоит в совре-
менном обществе. Задачей для решения многих межнациональных
проблем должно стать укрепление позиций толерантности в обще-
стве.Необходимовсяческиспособствоватьрешениюэтойнепростой
задачи.Внашевремянаписаномногостатей,рассмотреныразличные
методыустановленияотношениймеждуэтносамиинациями,состав-
леныстатистики,составленыновыеопросыопытнымипсихологами,
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написавшиминеоднукнигуна эту тему. Понашемумнению,прак-
тическая работа по формированию у людей толерантного сознания
сопряженасразвитиемунихопределенныхличностныхкачеств,на-
личие которых является необходимой предпосылкой для появления
соответствующих установок толерантного типа поведения. Поэтому
мы определяем «межэтническую толерантность» как интегративное
качествоиустановкуличности,проявляющиесянауровнетолерант-
ного сознания, толерантного отношения, толерантного поведения
иобеспечивающиепаритетноемежэтническоеобщение.

Основная цель исследования состоит в изучении общего пред-
ставления о межэтнической толерантности студентов КазНМУ
им.С.Д.Асфендиярова.

Дляисследованияиспользовалисьметодыанкетирования,опро-
са,обсуждениеиметодикаБогардуса.

Висследованиипринималиучастиестудентывколичестве40че-
ловек,средикоторыхприсутствовалипредставителитакихнациональ-
ностей,как:казахи,русские,узбеки,таджики,турки,азербайджанцы,
корейцы,уйгуры,ингушиидунгане.Длясравненияданныхкиссле-
дованию были привлечены студенты иностранных групп из Индии
иарабскихстран.

АнализпошкалеБогардусапоказал,что92,7%студентов,при-
нимавшихучастиевтестировании,относятсясминимальнойдистан-
циейот1до3ковсемнациональностям,представленнымвтаблице,
в отношении близких друзей, коллег. Самая минимальная дистан-
ция1поотношениюкказахам,самаябольшаядистанция4встреча-
етсяпоотношениюк таджикам.Такойрезультатмыобъясняем тем,
то представители коренной национальности преобладают в числе
студентов, и этнические особенности, а также традиции и обычаи
хорошо знакомы представителям других этносов. Представители
Таджикистанавстречаютсяредкоиихпсихологическиеособенности
малоизвестныстудентамуниверситета.

90,3% респодентов считают, что они будут рады видеть пред-
ставителей всех национальностей в нашей стране как туриста-
ми, так и полноправными гражданами Республики Казахстан.
Минимальнаядистанция1—представителикореннойнационально-
сти.Максимальнаядистанция4—узбекиитаджики.

88,2%респодентоввсвоихответахотметили,чтопредпочтутза-
ключитьбраксчеловекомсвоейженациональности,нежелиспред-
ставителемдругойэтническойпринадлежности.
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«Индексчувствительнойтолерантности»былразработанвходе
нашей работыи предоставлен студентам в виде опросника с откры-
тыми и закрытыми вопросами. В анкете представлено 20 вопросов,
изкоторых:

• 1,2,7,8,16,18—оцениваютсяпошкалеот0,5до2баллов.
• 4,11,12,14,17,19,20—оцениваютсяпошкалеот1до4.
• 10вопросоткрытоготипадлятого,чтобыпросмотретьприбли-

женностьэтническихгрупп[ГуриеваС.Д.,2014].
• 3,5,6,9,15—вопросыоткрытоготипа.
В ходе анализа сорока анкет, проведенных среди русских

групп нашего университета, нам удалось разделить респондентов
на4группы:

I группа — группа с чувством повышенной толерантности
(от34ивышебаллов);

II группа — группа с чувством средней толерантности
(29–33балла);

III группа — группа с чувством пониженной толерантности
(22–28балла);

IV группа — группа с чувством низкой толерантности
(18–21баллов).

Результаты показали, что 37, 5% респондентов относятся к I
группеиобладаютповышеннойтолерантностью;40%относятсякII
группеиобладаютсреднейтолерантностьюи22,5%—этоIIIгруппа
с пониженной толерантностью. Студентов, показавших низкий уро-
веньтолерантностииотносящихсякIVгруппе,невыявлено.Кроме
того,15%отобщегочислаотметили,чтоатмосферавихстуденческой
группе складывается недостаточно благоприятная на фоне межэтни-
ческих отношений. 25% студентов были свидетелями конфликтов
нафонемежнациональныхотношений.Приэтомвосновномэтолюди,
относящиесякгруппамсповышеннойисреднейтолерантностью.

Третьимэтапомвнашейработебылопроведеноанкетирование
«Индексчувствительнойтолерантности»вгруппахиностранныхсту-
дентов. Вопросы предварительно были адаптированы и переведены
наанглийскийязык.

В95%ответовреспондентовотмечено,чтоатмосферавихгруп-
педружелюбнаяиблагоприятная,всравнениистестированиемрус-
ских групп, в которых данные показывают 85%. Однако в подведе-
нии итогов, разделение групп в процентном соотношении дало нам
такие результаты: I группа с повышенной толерантностью— 19%
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респондентов,IIгруппасосреднейтолерантностью—27%отобще-
гочисла,IIIгруппаспониженнойтолерантностью—24%ипослед-
няяIVгруппаснизкойтолерантностью—30%.

Четвертый этап исследования проблемы межэтнической толе-
рантностипроходилвформеоткрытогообсуждения.Главныйвопрос
дискуссииподназванием«Гармонизациямежнациональныхотноше-
ний»был сформулирован следующимобразом: «Чтодля вас значит
толерантность?»

Следует отметить, что социально-психологическая атмосфера
была благоприятной и дружелюбной. Студенты открыто высказыва-
лись,делилисьразмышлениями.Подведенныеитогидискуссиипока-
залиследующее:

1) 99,1% участвующих заявили, что патриотом страны мо-
жет стать любой ее гражданин вне зависимости от национальной
принадлежности.

2)Вбольшинствеслучаевпрозвучалафраза:«Нетплохихнаций,
есть плохие люди» с последующим аргументированием студентов
ивыражениемсобственнойточкизрениянаэтотсчет.

3) 84,7% подтвердили, что предпочли бы партнера по браку
изчислапредставителейсвоейнациональности.

4)97,8%респодентовимеютдрузей, которыепредставленыбо-
леечемтремяразличныминациональностями.

5)73%респодентовотозвалисьотом,чтотерпимоинейтрально
относятсяктрадициямиобычаямдругихнародов,18%—отзывались
положительнопоотношениюкобычаямдругихнародов,аргументи-
ровалиэтотем,чтоможнопознатьчто-тоновоедлясебя.

6) В основном участники дискуссии выражали мнение о том,
что«толерантность»—это«терпимость»,нежели«терпение»инадо
уметьразграничиватьдваэтихпонятия.

Таким образом, мы рассмотрели отношения между студентами
разныхнациональностейиэтносов.Хотелосьбыотметить,чтоответы
студентовпоанкетированиюиответывовремяоткрытойбеседымо-
гутбытьсовершенноразнымиизаметноотличатьсядруготдруга.Мы
предполагаем,чтозависитэтоотпроведениясамогоопроса.Налисте
бумагилегченаписатьто,чточеловекдействительнодумает,анкета
являласьанонимнойирезультатынеоглашалисьвокружениипосто-
ронних людей. Во время обсуждения студенты очень активно дис-
кутировали, предлагали различные идеи для улучшения отношений
между национальностями, проживающими в республике Казахстан.



31 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

Тем не менее, проведенное исследование дает нам убедиться в том,
чтостудентыболеетолерантны,готовыоказыватьпомощь,содействие
иактивнообщаться,еслионихорошознакомыснациональнымиосо-
бенностями представителей других этносов, имеют представления
обихкультуреитрадициях.Еслижепредставительэтносамалозна-
ком,тоонможетвызыватьосторожностьипредвзятоеотношение.

Васильева Е. С.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В современном информационном пространстве все чаще по-
являются новости и высказывания об актах бескорыстной помощи
и неоплачиваемого труда с целью поддержки людей в труднойжиз-
неннойситуации,атакжезащитыокружающейсреды.Подобнаядея-
тельностьполучиланазваниеволонтерскойили,согласнороссийской
традиции—добровольческой.

На сегодняшний день в России около 4 миллионов человек
так или иначе задействованы в волонтерской деятельности, что со-
ставляет примерно 3% от всего населения. Для сравнения, в США
иВеликобритании эта цифра составляет около 25%.Основной при-
чинойтакогоотставанияисследователиназываютнедостатокинфор-
мациио том, какие существуютволонтерскиепроектыикакможно
принятьвнихучастие[ТитоваИ.В.,ШатуноваЕ.М.,2011].

Тем не менее, с каждым днем добровольчество становится все
более заметным явлением в современном российском обществе.
Появившееся с целью оказания непосредственной помощи нуждаю-
щимся, сегодняоно являетсяоднимизфакторовразвитияобщества
иактивновлияетнаегоосновныесферы—экономическую,полити-
ческую,духовнуюисоциальную.

Так, труд волонтеров вносит ощутимый вклад в экономику
страны. Самый простой способ определить экономическую эффек-
тивность — это сравнить затраты на организацию волонтерской
работы и условную стоимость работ, выполненных волонтерами.
Проведенные исследования доказывают, что деятельность волонте-
ровпозволяетежегодноинвестироватьвсоциальнуюсферуресурсы,
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эквивалентныесуммедо3млрддолларовСША.Асуммарноеколи-
чествовременитрудаволонтеровравноценнытруду10,5млнчеловек,
работающихполныйрабочийдень[Петербургскаясоциологиясегод-
ня,2015].

Вполитическойсфереактивноеразвитиедобровольчестватребу-
етсозданиянормативно-правовыхусловийдляегореализации.Запо-
следниегодывнашейстранепринятрядзаконодательныхактов,кото-
рыенаправленынарегулированиеистимулированиедобровольческих
инициатив. Это, например, «Концепция долгосрочного социально-
экономическогоразвитияРФнапериоддо2020года»,котораяотно-
сит к приоритетным направлениям «содействие развитию практики
благотворительнойдеятельностигражданиорганизаций,атакжерас-
пространениюдобровольческойдеятельности(волонтерства)».Кроме
того,СтратегиягосударственноймолодежнойполитикивРФ,гдеод-
нимизприоритетныхпроектовопределен—«ДоброволецРоссии»;
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности
идобровольчествавРФ,Федеральныйпроект«Личнаякнижкаволон-
тера»идругие.

Чтокасаетсясферыдуховной, здесьволонтерскаядеятельность
способствует сплочению общества, развитию чувства сострадания
иуважения,усвоениюкультурныхиматериальныхценностейобще-
ства.Такжеоднимизважныхэлементовдобровольческойдеятельно-
стиявляетсясаморазвитие.Дляотдельногочеловекаучастиевволон-
терскойдеятельностиспособствуетполучениюновыхзнаний,атакже
дает возможность почувствовать себя социально значимым и полез-
ным.Впроцессеразнообразноготрудаволонтерыприобретаютновый
жизненный опыт, развивают творческие способности, формируют
собственныевзглядыисуждения[КапустинаА.Н.,2016].

Наконец, волонтерскаядеятельностьимеетособенное значение
для развития социальной сферыжизни общества.Сама идея безвоз-
мездноготруданаблагонуждающимсялюдямилиокружающейсреде
привнеслаизменениявструктуруобщества:появилисьразличныеоб-
щественныеобъединения—правозащитные,образовательные,спор-
тивные,волонтерскиеидругиенекоммерческиеорганизации.Кроме
того, добровольческаядеятельность является своеобразнымсоциаль-
нымлифтомиспособствуетосвоениюновыхсоциальныхролей.Это
относитсянетолькоксамимволонтерам,ноиклюдям,которыеоказа-
лисьвкризиснойситуации.Вгосударственныхсоциальныхучрежде-
нияхдостаточноширокопредставленагруппа«волонтеров-клиентов»
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[ПевнаяМ.В., 2016]. Ими являются граждане, сами нуждающиеся
в поддержке— пенсионеры, инвалиды, лица без определенного ме-
стажительства,граждане,освободившиесяизместлишениясвободы.
Вовлечениеэтихлюдейвволонтерскуюдеятельностьвыступаетмеха-
низмомресоциализацииличности,открываетклиенту-волонтерувоз-
можностьоказатьсявновойсоциальнойроли.

Такимобразом,волонтерскоедвижениесегодня—этонеотъем-
лемаячастьобщественнойжизнивРоссииизарубежом.Прямоили
опосредованно оно оказывает влияние на все социальные процессы,
что позволяет рассматривать добровольчество как один изфакторов
развитиясовременногообщества.

Васильева В. А., Мотовилова О. В.,  
Кузнецова Е. С., Майорова Т. Е.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА «РЕАЛЬНОСТЬ 
ДРУГОГО ГОРОДА» 

В связи с постоянно меняющимися условиями современного
мира человеку необходимо активно адаптироваться. Причем напря-
женныеусловиянынешнейжизни требуютпостоянного увеличения
адаптивных возможностей организма. Под адаптацией, с психологи-
ческойточкизрения,понимаютструктурныеилифункциональныеиз-
менения,проявляемыеорганизмомдлятого,чтобыуспешновзаимо-
действоватьсокружающейсредой[СвенцицкийА.Л.,2015].

Особенно остро проблема адаптации возникает у иногород-
них студентов, так как существенно изменяются условия их жизни.
Аименно,появляетсяличнаясвобода,соднойстороны,иполнаяот-
ветственностьзасвоюжизнь,сдругой.

Даннаяпроблемадостаточноподробнорассматриваетсякакзару-
бежными,такиотечественнымиисследователями[ВиноградоваА.А.,
2008;ВолкМ.И.,АкимоваА.Р.,2010;КузьминаЯ.В.,2012;Кузьмиш-
кинА.А.исоавт.,2014;ПискунО.Е.исоавт.,2011].Так,КузьминаЯ.В.
выявила особенности социально-психологической адаптации ино-
городнихстудентовкусловиямстоличногомегаполиса.Важныммо-
ментом изучения адаптации иногородних студентов являются такие
стороныадаптациогенеза,какскоростьпротеканияотдельныхвидов
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адаптации (экологической,физиологической,психосоциальной) в за-
висимостиоттипаличности,взаимовлияниеразличныхвидовадапта-
ции;формированиеразличныхмоделейадаптации;управлениеадап-
тивнымпроцессом[КузьминаЯ.В.,2012].

Вкачестве критериев адаптированности студентовПискунО.Е.
выделяетследующие[ПискунО.Е.исоавт.,2011]:

1)объективныерезультатыучебнойдеятельности;
2) степень интеграции личности с коллективом и социальный

статусучащихся,ихобщественнуюактивность;
3)степеньреализациивнутриличностногопотенциала;
4)психическоесостояние.
Сегодня приехать учиться в другой город — это устоявшаяся

норма.ОченьмногообучающихсявуниверситетахРоссии—приез-
жиеиздругихгородов,поселковгородскоготипа,деревень,сел.

Зачастую,приехаввновыйгород,студентпопадаетвабсолютно
новуюсреду,котораяемусовершеннонеизвестна.Икактолькоситу-
ация«окунает»еговатмосферудругогогорода,ончувствуемдиском-
форт. Тревожность, растерянность, порой даже и страх могут поме-
шатьемувреализациипоставленныхзадач.Возникаетнеобходимость
созданиячеткойпсихолого-педагогическойсистемы,котораяпоможет
справитьсястудентусэтойситуацией.

Существуют различные технологии, которые обеспечивают
успешнуюадаптациюстудентовввузе.Например,ВиноградоваА.А.
считает, что педагогический потенциал базовой дисциплины профи-
ляобученияможетспособствоватьэффективнойадаптациистудентов,
втомчислеииногородних.Помнениюисследователя,образователь-
ныйпроцессдолженбытьориентированнаразвитиеличностииин-
дивидуальностистудента,реализациюеговозможностейиспособно-
стей[ВиноградоваА.А.,2008].

ВолкМ.И.иАкимоваА.Р.указываютнато,чтоприсозданииус-
ловийдляактивноговзаимодействия,общения,атакжемероприятий
поповышениюуверенностивсебе,процессадаптациистановитсяэф-
фективнее[ВолкМ.И.,АкимоваА.Р.,2010].

КузьмишкинА.А., КузьмишкинаН.А. выявили ряд трудно-
стей, с которыми встречаются студенты. К таким относятся: неуме-
ние распределять свое время и силы; неготовность к выполнению
высоких требований преподавателей; неготовность работать с боль-
шим объемом новой информации; отсутствие привычного контроля
и опеки со стороны родителей, учителей; неготовность к обучению,
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основанному на полной самостоятельности; отсутствие у некото-
рыхстудентовтрудолюбия,силыволи,аглавное—желанияучиться
[КузьмишкинА.А.исоавт.,2014].Нарядусэтимитрудностями,необ-
ходимо выделить существенную — дезориентация в новом городе
иотсутствиезнанийоегоинфраструктуре.

Наиболее эффективное решение проблемы — научить челове-
ка«пользоваться»городом,аименно:рассказатьорасположенииос-
новных объектов инфраструктуры, которые способствуют развитию
личности студента, сохранению его здоровья и организации досуга;
воспитать толерантность по отношениюк другимнациональностям.
Адаптировать к новым условиям среды, новой культуре и обычаям,
вслучаесиностраннымистудентами,атакжесоздатьположительный
эмоциональныйклиматдляболееуспешнойадаптациииорганизации
учебногопроцесса.

На основе изученного материала и личного опыта нами было
принято решение о создании проекта, направленного на адаптацию
иногородних студентов Сыктывкарского государственного универси-
тетаимениПитиримаСорокинакжизнивдругомгороде.Вситуации
адаптациичеловекунеобходимапомощь.Вариантомрешенияданной
проблемыявляетсяорганизациясистемыпсихолого-педагогического
сопровождениястудентов,которыеприехалинаучебувнезнакомый
длянихгород.

Этот проект предполагает три основных этапа: организацион-
ный,практический,оценочный.Напервомэтапеосуществляетсяпо-
искволонтеров,созданиеиразмещениеинформационныхматериалов.
Второй этап заключается в осуществлении основных направлений
проектапореализацииадаптационныхмероприятийсучетомпсихо-
логическихособенностейипредпочтенийстудентов.Назаключитель-
номэтапепроизводитсяоценкаэффективностивсегоадаптационного
процесса.

Исходяизвсеговышесказанного,можнозаключить,чтопробле-
маадаптациииногороднихстудентовкусловиямВУЗаиновогогоро-
даявляетсяболеечемактуальнойиключевой.Отадаптациизависит
качествои эффективностьобучениябудущихспециалистов, а следо-
вательно,уровеньобразованностиипрофессионализма.Подходкре-
шениюэтойпроблемыдолженбытькомплекснымисистематичным;
подобнаяпрактикаможетбытьприменимавкаждомучебномзаведе-
ниистраны.
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Воронов К. Н.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Работа с детьми-инвалидами представляет собой специфиче-
скуюобластьдеятельности,требующуюнетолькоопределенногона-
бора профессиональных компетенций, но и подходящих моральных
качеств.

Моральные качества—сочетание внутренних устоев человека,
егомировоззрения,воспринимаемыхимценностей,которыесовмест-
ноопределяютеголичность.

Какправило,работатьвучрежденияхдлядетейсограниченны-
мивозможностямиприходятлюди,чьиморальныекачествавключают
всебяэмпатию,чуткостьитерпимость,стольнеобходимыедляосо-
бенныхдетей.

Важнейшимэлементоминтеграциидетейсограниченнымивоз-
можностямивобществоявляетсяпроцесссоциальнойреабилитации.

Социальная реабилитация — совокупность мероприятий, осу-
ществляемых государственными, частными, общественными ор-
ганизациями, направленных на защиту социальных прав граждан
[ХолостоваЕ.И.,ДементьеваН.Ф.,2006].

Процесссоциальнойреабилитациипредставляетсобойпроцесс
взаимодействияличностииобщества,которыйвключаетвсебя,сод-
нойстороны,способпередачииндивидусоциальногоопыта,способ
включенияеговсистемуобщественныхотношений,сдругойстороны,
процессличностныхизменений.

В рамках проведения социально-реабилитационных мероприя-
тийвсоответствиисФедеральнымзаконом№181-ФЗ«Осоциальной
защитеинвалидоввРФ»вотделенияхдневногопребываниядляде-
тей-инвалидовоказываютсяследующиевидыуслуг:

• социально-бытовые,
• социально-психологические,
• социально-медицинские,
• социально-трудовые,
• социально-педагогические,
• услугивцеляхповышениякоммуникативногопотенциала.
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Главнаязадачаспециалистов,занимающихсясоциальнойреаби-
литацией,состоитвтом,чтобыобеспечитьположительныеизменения
клиентакакличности,атакжеположительныеизменениявокружаю-
щейсредеклиента[ВолковаЕ.Р.,2006].

Оказание услуг осуществляется специалистами по социаль-
ной работе, специалистами по реабилитации инвалидов, психоло-
гами, дефектологами, логопедами, культорганизаторами и другими
специалистами.

Деятельностькаждогоизсотрудниковтребуетнетолькопрофес-
сиональнойподготовки,ноиподготовкивпланеморальнойустойчи-
вости.Этокасаетсянетолькоспециалистов,работающихсособыми
детьми,ноиспециалистовсоциальнойсферывцелом.

Спецификаработысдетьми-инвалидамивключаетвсебяследу-
ющиеаспекты:

• тесныйконтактнетолькоссамимидетьми,ноиихродителя-
миилизаконнымипредставителями;

• работакакнасиюминутныйрезультат,такинаперспективу;
• повышенныйуровеньтерпимостиисобранностиспециалистов.
В своей работе специалистам отделений дневного пребывания

приходитсясталкиватьсясопределеннымипроблемами.
Частоработасдетьми-инвалидаминедаётрезультатоввсилуих

заболевания,специалистыкакбыстучатсявзакрытуюдверь,открыть
которую,несмотрянавсёжелание,нетвозможности.Учитываяфор-
мирование привязанности к подопечным, это оказывает негативное
влияниенапсихологическийфонработника.

Иногдапроблемойстановитсявзаимодействиесродителямиде-
тей-инвалидов. У родителей особенных детей нередко формируется
вкорненеправильноемировоззрение«явоспитываюбольногоребен-
ка»ссопутствующимтребованиемособогоксебеотношения.

Всовременноммирекачественномуоказаниюсоциальныхуслуг
уделяется всё большее внимание.Для улучшения качества оказания
услугстимулируетсяразвитиеинновационнойдеятельности.Подин-
новационнойдеятельностьюспециалистапосоциальнойработепони-
маетсядеятельностьпосозданию,разработке,освоениюсоциальных
технологий и социальныхпрограмм, внедрение их в практику соци-
альной работы с различными категориями клиентов, что приводит
крешениюунихсоциальныхпроблемиулучшениюихсоциального
функционирования.
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Вопросы внедрения инновационных технологий сейчас рассма-
триваютсянасамомсерьезномуровне.

Стоитотметить,чтоинновационнаядеятельностьвработекаса-
етсяне только специалистов,непосредственнооказывающихтуили
иную услугу с применением нововведений, но и всех специалистов
социальной сферы. Учреждения, осуществляющие деятельность, ко-
торуюможноотнестикинновационной,инструктируютсвоихсотруд-
ников,имотивируютихнакачественнуюработувновомрусле.

Вопросы инновационного потенциала социальных учреж-
дений Санкт-Петербурга требуют тщательного исследования.
Инновационный потенциал — это совокупность различных видов
ресурсов, включая материально-производственные, финансовые, ин-
теллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые
для осуществления инновационной деятельности. Инновационный
потенциал представляет собой один из наиболее важных объектов
социального развития. Его эффективная реализация влияет на раз-
витие различных сфер товаров и услуг [ЛуковВ.А., ЛуковС.В.,
ПогорскийЭ.К.,2012].

Инновационныйпотенциалотделенийдневногопребываниядля
детей-инвалидовнаходитсявпрямойзависимостиоттрехкритериев:

• техническаяоснащенностьпомещений;
• подготовленностьикомпетентностьперсонала;
• заинтересованность во внедрении инновационных проектов

руководстваорганизаций.
Это три основныхкритерия, к которым, безусловно, приболее

детальномисследовании,добавляютсядополнительные.
Каккажетсяприпервомрассмотрении,инновационныйпотенци-

ал учреждений в нашем городе достаточно велик, учитывая числен-
ность потенциальных и актуальных получателей социальных услуг,
учитываяфинансовыеитехническиевозможностиорганизаций,учи-
тываяуровеньподготовкиперсоналасоциальныхучреждений.

Особенную ценность представляет вопрос инновационного по-
тенциаладетскихучреждений.Дети, как с ограничениями здоровья,
такибез,отличаютсявысокоймобильностью,хорошейприспособля-
емостью и адаптивностью. Безусловно, инновационный потенциал,
ноегонеобходимореализовывать.
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Гармаш Т. А.

МНОГОМЕРНЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК 
СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ 
МИШЕНЕЙ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ 
СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Данная работа основана на эмпирическом материале магистер-
скойдиссертацииТ.А.Гармаша«Факторысиндромаэмоционального
выгорания у руководителей и возможности их нивелирования сред-
ствамипсихологическогоконсультирования»(2017).

Актуальностьданнойработыопределяется:во-первых,недоста-
точнойизученностьюособенностейструктурыличностныхфакторов
синдромавыгоранияуруководителей,сразличнойстепеньювыражен-
ностиданного синдрома; во-вторых, необходимостьюболее точного
определения личностныхфакторов синдрома выгорания и психокор-
рекционныхмишенейсцельюповышенияэффективностипсихопро-
филактических и психокоррекционных мероприятий, направленных
напредотвращениеипсихокоррекциюсиндромавыгорания

Организация и методы исследования. В эмпирическом ис-
следовании приняли участие 60 руководителей-мужчин начально-
го уровня нескольких госучреждений г.Москвы; возраст 32–40 лет.
Психодиагностическийинструментарийдляизучения:а)личностных
характеристик респондентов: «Опросник личностно-характерологи-
ческих акцентуаций» (К.Леангард). «Многофакторный личностный
опросник FPI»; б) синдрома выгорания: опросник «Эмоциональное
выгорание» (автор В.В.Бойко), опросник «Диагностика профес-
сионального выгорания» (К.Маслач, С.Джексон; в адаптации
Н.Е.Водопьяновой). Личностные факторы синдрома выгорания
и «психокоррекционныемишени» определялись посредствоммного-
мерныхэмпирическихметодов:факторногоимногомерногорегресси-
онного анализа. Обработка результатов производилась в статистиче-
скомпакетеSPSS-21,уровеньзначимостиприрасчетахр≤0,05.

Теоретические основы исследования. Многомерные эмпириче-
ские методы— это методы математической статистики, предназна-
ченные для многостороннего (многомерного) описания изучаемых
явлений и выполняющие следующие интеллектуальные функции
(в нашем исследовании): структурирование эмпирических данных
(факторныйанализ), экстраполяция (множественныйрегрессионный
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анализ) [НаследовА.Д.,2004].Синдромвыгорания—синдром,про-
являющийся в трех группах переживаний: эмоциональном истоще-
нии; деперсонализации; редукции личностных достижений [Маслач
К., ДжексонС., 1986]. Профессиональное выгорание (ПВ) — нега-
тивные последствия межличностных рабочих коммуникаций (в кон-
тексте профессиональной деятельности) [ПоляковаО.Б., 2008].
Эмоциональное выгорание (ЭВ) — это выработанный личностью
механизм психологической защиты в форме полного или частично-
го исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия [БойкоВ.В., 1999]. Личностные факторы синдрома вы-
горания (внашемисследовании)—этолатентные (ненаблюдаемые)
переменные,полученныеспомощьюфакторногоанализаизучаемых
врамкахэмпирическогоисследованияличностныххарактеристикре-
спондентов. Психокоррекционные мишени (ПКМ)— определяемые
специалистомвходепсихокоррекционнойработыконцепты,накото-
рыебудетнаправленопсихоконсультативноеилипсихокоррекционное
воздействие[ЕршоваР.В.,КочневВ.А.,2017].

Результаты исследования. Все респонденты-руководители
по степени выраженности у них эмоционального выгорания (ЭВ)
былиразделенынатригруппы(Гр):Гр-1—руководителиснизким
уровнемЭВ(НУЭВ,14чел,);Гр-2—руководителисосреднимуров-
немЭВ(СУЭВ,30чел.);Гр-3—руководителисвысокимуровнемЭВ
(ВУЭВ,16чел.).

Результаты изучения личностных факторов синдрома выгора-
ния (результатыполученыпосредствомфакторного анализа;фактор-
ные модели получены посредством метода вращения «Варимакс»).
Дисперсиявращениядлявсехгруппруководителейсоставилаболее
95%, что показывает высокий уровень соответствия теоретических
причинно-следственных гипотез полученным эмпирическим резуль-
татам[ГригоренкоЕ.Л.,1994].

У руководителей с НУЭВ определено 5 личностных факторов
(ЛФ):ЛФ-1—«Раздражительность»;ЛФ-2—«Экстра/Интроверсия»;
ЛФ-3 — «Повышенная тревожность»; ЛФ-4 — «Жизненная ак-
тивность личности»; ЛФ-5 — «Склонность к перепадам настро-
ения». У руководителей с СУЭВ определено 8 личностных фак-
торов (ЛФ): ЛФ-1 — «Экстра/Интроверсия»; ЛФ-2 — «Степень
психическойуравновешенности»;ЛФ-3—«Степеньэмоциональной
лабильности»; ЛФ-4 — «Жизненная активность личности»; ЛФ-5
— «Степень утомляемости»; ЛФ-6 — «Повышенная тревожность»;
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ЛФ-7—«Застенчивость»;ЛФ-8—«Глубина(переживаний)эмоцио-
нальнойжизни».УруководителейсВУЭВопределено6личностных
факторов(ЛФ):ЛФ-1—«Степеньпсихическойуравновешенности»;
ЛФ-2—«Степеньпсихопатизации»;ЛФ-3—«Жизненнаяактивность
личности»;ЛФ-4—«Степень уравновешенности поведения»;ЛФ-5
— «Склонность к перепадам настроения»; ЛФ-6 — «Склонность
кпедантичности».

Спомощьюмножественногорегрессионногоанализаполучены
модели личностныхфакторов синдрома выгорания у руководителей
иопределеныпсихокоррекционныемишени.

ДляруководителейсНУЭВ.
Модель для синдрома профессионального выгорания (СПВ):

СПВ = 89,71–25,35 (ЛФ-3; p≤0,017) — 13,57 (ЛФ-5) — 10,30
(ЛФ-2)—8,60(ЛФ-1)—6,78(ЛФ-4).ВданноймоделитолькоЛФ-3
(«Повышеннаятревожность»)обусловливаетСПВнавысокомуровне
значимости(p≤0,024).Именноэталатентнаяпеременная(фактор)иее
структурные компоненты будут выступать как психокоррекционная
мишеньврамкахпсихокоррекционнойработы.

Модельдлясиндромаэмоциональноговыгорания(СЭВ):СЭВ=
160,57+ 16,51 (ЛФ-3; p≤0,024) + 7,58 (ЛФ-5) + 4,21 (ЛФ-2)—3,62
(ЛФ-1)—1,82 (ЛФ-4).ВмоделиСЭВ,какивмоделиСПВ, только
ЛФ-3 («Повышенная тревожность»)обусловливаетСЭВнавысоком
уровнезначимости(p≤0,024).Именноэталатентнаяпеременная(фак-
тор)иееструктурныекомпонентыбудутвыступатькакпсихокоррек-
ционнаямишеньврамкахпсихокоррекционнойработы.

ДляруководителейсСУЭВ.
Модель для СПВ: СПВ = 98–8,96 (ЛФ-3; p≤0,024) — 5,77

(ЛФ-8)—5,27(ЛФ-4)+3,16(ЛФ-7)—1,57(ЛФ-1)—0,4(ЛФ-6)—
0,18(ЛФ-2)+0,17(ЛФ-5).ВданноймоделитолькоЛФ-3(«Степень
эмоциональнойлабильности»)обусловливаетСПВнавысокомуровне
значимости(p≤0,024).Именноэталатентнаяпеременная(фактор)иее
структурные компоненты будут выступать как психокоррекционная
мишеньврамкахпсихокоррекционнойработы

МодельдляСЭВ;СЭВ=193,13+3,23(ЛФ-7;p≤0,006)—2,62
(ЛФ-5;p≤0,021)—2,44(ЛФ-8;p≤0,031)+1,68(ЛФ-2)+0,92(ЛФ-1)—
0,92 (ЛФ-3) — 0,74 (ЛФ-6). В данной модели СЭВ обусловлива-
ют три личностных фактора на высоком уровне значимости: ЛФ-7
(«Застенчивость»);ЛФ-5(«Степеньутомляемости»);ЛФ-8(«Глубина
(переживаний) эмоциональной жизни»). Именно эти латентные
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переменные (факторы) и их структурные компоненты будут высту-
патькакпсихокоррекционныемишениврамкахпсихокоррекционной
работы.

ДляруководителейсВУЭВ.
Модель для СПВ: СПВ = 95,63–12,07 (ЛФ-4; p≤0,030)— 7,72

(ЛФ-3)—6,69(ЛФ-5)—3,05(ЛФ-2)—1,41(ЛФ-1)—0,90(ЛФ-6).
Вданноймодели толькоЛФ-4 («Степеньуравновешенностиповеде-
ния») обусловливаетСПВна высоком уровне значимости (p≤0,030).
Именно эта латентная переменная (фактор) и ее структурные ком-
понентыбудутвыступатькакпсихокоррекционнаямишеньврамках
психокоррекционнойработы.

Модель для СЭВ: СЭВ = 217,88–7,61 (ЛФ-4; p≤0,000) + 6,87
(ЛФ-2;p≤0,001)—6,57(ЛФ-3;p≤0,001)+4,87(ЛФ-6;p≤0,008)—4,09
(ЛФ-5;p≤0,019)—4(ЛФ-1;p≤0,021).ВданноймоделиСЭВобуслов-
ливаютвсешестьличностныхфакторовнавысокомуровнезначимо-
сти:ЛФ-4(«Степеньуравновешенностиповедения»);ЛФ-2(«Степень
психопатизации»);ЛФ-3 («Жизненная активность личности»);ЛФ-6
(«Склонность к педантичности»); ЛФ-5 («Склонность к перепадам
настроения»); ЛФ-1 («Степень психической уравновешенности»).
Именноэтилатентныепеременные(факторы)иихструктурныеком-
понентыбудутвыступатькакпсихокоррекционныемишениврамках
психокоррекционнойработы.

Дюсенбиева И. О.

ГЕНДЕРНАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ВЫБОРЕ МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Вопросы,связанныесособенностямиполачеловекаиегопсихо-
логическимиразличиями,впоследнеевремявходятвчислонаиболее
активно обсуждаемых в обществе. Ведь роль мужчины иженщины
вобщественнойсредесегодняпретерпеваетзначительныеизменения.
Ноглавныйвопросвтом,насколькоглобальнымидолжныбытьэти
перемены. Данная проблема волнует умы многих современных со-
циальных психологов, которые предвидят переоценку «гендерных»
ценностей.Насколько значимы, закономерныи оправданыразличия
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мнений,суждений,действий«мужских»и«женских»группнасоци-
ально-психологическомуровнеипрофессиональномуровне?

Основной задачей нашего исследования является рассмотре-
ниепроблемыгендерныхразличийпривыбореузкойспециализации
устудентовмедицинскоговуза.

В работе были использованы методы анкетирования, опроса
и методика Сандры Бем «Маскулинность— фемининность». В ис-
следованиипринималиучастиестуденты2курсафакультета«Общая
медицина»вколичестве50человек,средикоторыхбыли68%—де-
вушки,32%—парни.

Входе анкетирования сцельювыявленияосновноймотивации
для поступления именно в медицинский вуз были получены следу-
ющие результаты: для студентов мужского пола в 50% мотивацией
явилисьальтруистическиепорывы,в30%—уверенностьввысокой
значимостисвоейпрофессии,20%—престижнаяработа,длястуден-
товженскогополав35%—уверенностьввысокойзначимостисвоей
профессии, 30%— альтруистические порывы, 25%— престижная
работа,5%—выборродителейиу5%выборанебыловообще.

На вопрос о том, каким же конкретно врачом вы видите себя
в будущем, 60% парней ответили, что хирургом; 20%— кардиоло-
гом и 20%— онкологом. У девушек же ответы на данный вопрос
оказались гораздо разнообразнее: 35%представляют себя хирургом,
16%—кардиологом,10%—офтальмологом,акушером-гинекологом
ипедиатромвравнойстепенивидятсебяпо8%респонденток,6%—
травматологом,4%—эндокринологоми4%—невропатологом,так-
же9%голосовавшихещенеопределилисьсвыбором.

Следующим пунктом исследования стал опрос на тему того,
влияют ли гендерные аспекты на выбор дальнейшего медицин-
ского направления. 60% парней ответили, что гендерные аспекты
оказывают существенное влияние на выбор в медицинском вузе,
у девушек же 56% респонденток высказались против гендерной
предрасположенности.

Методика Сандры Бем «Маскулинность— фемининность» по-
казаласледующиерезультаты:у55%девушекпреобладаетфеминин-
ность,аоставшиеся45%проявилисебяандрогинно,маскулинность
выявленанебыла.Упарнейв70%случаеввыявленамаскулинность,
30%занимаетандрогинность.
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1)Несомненно, гендерная предрасположенность при определе-
нии медицинской специальности существовала ранее и существует
внастоящеевремя;

2)Для поступления в КазНМУ основной мотивацией как для
парней, так и для девушек стали следующие понятия: желание по-
могатьлюдямиуверенностьввысокойзначимостисвоейпрофессии
в обществе.Но у девушекна этот счет былобольше колебаний, не-
которыеизнихещенедоконцапонимаютсвоюрольвмедицине,т.к.
поступилинафакультетобщеймедициныповолеродителей;

3)Парни в большей степени согласны с тем, что гендерные
аспектывлияютнанашвыбор(60%),напротив,примернотакоежеко-
личестводевушек(56%)считает,чтогендерныеаспектыневажны;

4)Подавляющеебольшинствопарнейвбудущемвидятсебяхи-
рургами(60%),приэтомдругимпрофессиям(онкологи,кардиологи)
унихуделеносравнительномаловнимания.Удевушекжевданном
случаенаблюдалсяпестрыйрядпредполагаемыхверсийбудущихспе-
циальностей,нолидирующееположениезанялитакиепрофессии,как
хирург (35%),кардиолог (16%),офтальмолог (10%),акушер-гинеко-
логипедиатр(8%),анекотораячастьстуденток(9%)покаещенемо-
гутопределитьсясвыбором;

5)Исходя из положений предыдущего пункта, можно сказать
опреимущественно«мужских»и«женских»направленияхмедицины.
Какмывидим,порезультатамданнойработыследует,чтоосновные
предрасположенности к выбору узкой медицинской специальности
пересекаются в точке дисциплин хирургии и кардиологии.Поэтому
«мужские»и«женские»направлениянаданныймоментединывболь-
шинстве своих случаев. Традиционно к хирургии предрасположены
большепарни,нежелидевушки,новнашемXXIвекедействительно
грядетпереоценкагендерныхролей,такчтоподобноестечениеобсто-
ятельстввполнезакономерно;

6)Также,базируясьнарезультатахопросникаСандрыБемследу-
ет,чтовнашемуниверситетеандрогинныйтипличностиисредипар-
ней,исредидевушекдовольночастовстречается,авостальномдля
парней преобладает маскулинность, для девушек— фемининность.
Ноудевушекандрогинностьвыявленабольше,чемупарней.Мысчи-
таем,чтотакиерезультатыполучилисьпотому,чтобольшаяженская
частьстудентовужесейчасготовитсебяктрадиционномужскимме-
дицинскимпрофессиям(хирург).Также,этостоитсвязатьстем,что
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врачамвнезависимостиотполанужнытакиекачества,какмужество,
решительность,веравсебя,эмпатияи,порой,дажетеатральность.

Ерохина М. А.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Изменения,происходящиевсовременномобществе,определяют
иизменениевосприятиямираребёнком.Ивместес сознанием,мыш-
лением,потребностямименяютсяиценностныеориентациисовремен-
ныхдетей.Миржизненныхценностеймужчиниженщинразличен.Эти
различияобусловленысуществующимивобществегендернымистере-
отипами.Ещёвдетствеформируютсяопределенныемоделиповедения,
соответствующиеполу,складываютсяценностныепредставления.

Ценностные ориентации подростка формируются постепенно
в процессе его социализации, представляя собой перевод объектив-
ныхценностейвсубъективные,значимыедлясамогоподростка.Вис-
следованиях психологов установлено, что ценности тесно связаны
с источниками активности человека— потребностями, предметами
этой активности—мотивамиимеханизмамирегуляции активности
[БелкинА.С.,2000].

Ценностная ориентация включает в себя три компонента: когни-
тивный, в котором сосредоточен социальный опыт личности; эмоци-
ональный, который предполагает переживание индивидом своего от-
ношениякданнымценностямиопределяетличностныйсмыслэтого
отношения,иповеденческийкомпонент,базирующийсянарезультатах
взаимодействия первых двух компонентов. Благодаря познанию дей-
ствительности и ее ценностному переживанию, субъектом формиру-
етсяготовностьдействовать,осуществлятьзадуманноевсоответствии
с продуманным планом [БубноваС.С., 1999]. Уровень сформирован-
ности ценностных ориентаций демонстрирует готовность подростка
принятьнасебястатус«взрослого».Наэтотпроцессоказываетвлияние
несколькофакторов,втомчислеигендерныеособенности.

Наосновеисследований«взрослости»каккатегорииандрагогики
выделяютследующиеценностивзрослойжизни:способностьксамо-
стоятельнымпоступкамиспособностьнестизанихответственность;
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потребностьвсамообразовании;автономияинезависимостьотокру-
жающих; эмоциональная устойчивость и другие [ВершловскийС.Г.,
2013].

Длятого,чтобыпроследитьвлияниегендерныхразличийнафор-
мирование ценностных ориентаций современных подростков, нами
былиопределеныключевые«взрослые»ценности.Анализлитературы
поандрагогикеипедагогикепоказал,чтокнимможноотнести:ответ-
ственность,автономиюинезависимость,эмоциональнуюустойчивость,
которыеивыступиливисследованиивкачествекритериев.Показатели,
позволяющиезафиксироватьпроявлениекаждогоизкритериеввречи
иповедении,быливыбранынаосновераскрытиясмыслов,заложенных
вданныхпонятиях.Обращениекпсихолого-педагогическимсловарям
позволило установить, что в качестве показателей ответственности
можно рассматривать выполнение поручений, самостоятельность; ав-
тономияинезависимостьпроявляютсявспособностиотстаиватьсвою
точкузрения,сопротивлениивлияниюипринуждению,аэмоциональ-
нуюустойчивостьможноопределитьчерезспособностьксамоконтро-
люэмоций,ориентациюнасобственныесильныекачества.

Исследованиепроводилосьна базеДетскогоОздоровительного
Центра им. Ленина. В исследовании принимали участие подростки
13–14лет,41человек.Методамиизученияценностныхориентацийсо-
временныхподростковбыливыбранынаблюдениеиконтент-анализ
устнойречивходеобщенияспедагогомисверстниками.

С помощью наблюдения были установлены особенности ген-
дерных групп в проявлении таких показателей, как выполнение по-
ручений, способность отстаивать свою точку зрения и способность
ксамоконтролюэмоций.Привыполненииопределённыхпоручений
подростковразногополаобъединяетто,чточащевсегонезначитель-
ныепоручениявыполняютсясбольшейинициативой,довольночасто
ребятапросятсоветаустаршихилисоветуютсядругсдругом.Также
подростковнезависимоотихполаобъединяетто,чтопериодически
подросток берёт на себя выполнение чего-либо, но в последниймо-
мент отказывается от своих обязанностей.Отличительным является
то,чтодевочкичащепроявляютинициативу,тогдакакмальчикипери-
одическивовсеуходятотвыполнениясвоихобязанностей(чащевсего
это те поручения, которые связаны с ответственными делами—де-
журствовстоловойилидежурствонаплощадке).

Отстаивание своей точки зрения независимо от гендерной при-
надлежности чащепроисходит лишь в своеймикрогруппе.Девочки
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гораздочащеотстаиваютсвоёмнениевовсеуслышаниеиредкоидут
наповодуугруппы.Мальчики,соответственно,идутнаповодучаще.
Однакоеслионидействительноуверенывсвоейправоте,ониприло-
жат усилия, чтобы склонить группуна свою сторону.Контроль над
своими эмоциями одинаково сложно даётся подросткам разных ген-
дерныхгрупп.Но,всё-таки,девочкичащепринимаютнеобдуманные
решения, в то время как мальчики чаще проявляют вспыльчивость,
особенно в ситуациинеудачиили вмоментнесогласия с чьим-либо
мнением.Ибылилишьединичныеслучаи,когдаподросткипроявляли
взвешенность,приглушивсвоиэмоциональныевсплески.

Припроведенииконтент-анализамыопределилисмысловыееди-
ницы,которыеиллюстрируютпроявлениясоответствующихпоказате-
лей.Так,приизучениисамостоятельностимыфиксировалииспользо-
ваниеподросткамиследующихвыраженийвзависимостиотуровня
еёпроявления:привысокомуровнесамостоятельности—«Явозьму
этуработунасебя»,«Яготовпонестиответственностьзато,чтосде-
лаю.Дажееслиэтобудетсделанонетак,какнадо»(Такиефразычаще
использовалисьмальчиками); средний и низкий уровень—«Только
еслитымнепоможешь»,«Аможносделатьэтоскем-то?»,«Мнека-
жется,вэтойситуациинамнепонадобитсячья-топомощь»(этифра-
зычащезвучалиотдевочек).

Сопротивление влиянию и принуждению выражалась в таких
фразах: при высоком уровне сопротивления—«Это против правил.
Делайте,чтохотите,ноянесвами»,«Мнекажется,унасбудутпро-
блемы.Давайте не будем рисковать» (девочки использовали эти вы-
ражениякрайнередко,вотличиеотмальчиков);принизкомуровне—
«Какаяразница!Главное,чтовместе»(этафразапрактическивсегда
звучалаотдевочек).

Ориентациянасобственныесильныекачествапроявляласьвсле-
дующихвыражениях:привысокомуровнеориентации:«Явозьмуэту
частьработы,потомучтоуверенв своихсилах», «Можноя это сде-
лаю?Тыжезнаешь,чтояточносправлюсь»(Данныефразывравно
степенииспользовалисьподросткамиразныхполов,нонемногочаще
умальчиков);принизкомуровне—«Ябымогпомочь,носделатьса-
момууменянеполучится»(Этовыражениечащеиспользовалималь-
чики,чемдевочки).

Наблюдение показывает, что девочки гораздо чаще берут
на себя выполнениекаких-либопоручений.При этомстараютсявы-
полнитьто,чтоявляетсяболеесложным,избегаячужихсоветов.Но,
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к сожалению, они не следят за качеством выполняемых поручений.
В отличие от мальчиков, которые проявляют инициативу и выпол-
няют поручения гораздо реже, но при этом почти всегда обращают-
сязасоветом,особенноеслионодлянихважно,даноавторитетным
человеком. Мальчики проявляют самостоятельность гораздо чаще
и понимают, что советы людей, которые больше разбираются в том
вопросе, который им предстоит решить, помогут им.Мальчики все-
целоготовывзятьответственностьнасебя.Иеслиониделаютчто-то
совместно,тоделятответственностьмеждусобой.Девочкиже,когда
работаютвместе,приошибках«перекидывают»ответственностьдруг
надруга.Советывоспринимают«вштыки»,считаяихограничением
самостоятельности.

Девочкичащеговорятосвоейправоте,чащевысказываютсвоё
мнение.Мальчикиделаютэтотолькотогда,когдаониполностьюуве-
рены в своей правоте, чувствует свою ответственность за принятое
группойрешение.Поэтомучащевсегомальчикинепроявляютоткры-
тосвоейнезависимостиотокружающих.Вцелом,девочкичащеидут
укого-тонаповоду.Втовремякакмальчикинепростосопротивляют-
сявлиянию,ноипытаютсявсвоеймикрогруппедоказать,чтотакде-
латьнельзя,еслисчитаюткакой-топоступокнеправильным.Вмикро-
группахмальчикичащевысказываютсвоёмнение,чащеотстаивают
своюавтономию.Удевочеккартинаабсолютнообратная.Этоможет
говоритьопятьжеотом,чтодлямальчиковприпроявлениикаких-ли-
бозначимыхкачествважното,передкемихстоитпроявлять.

Подростку,всилусвоихвозрастныхособенностей,сложнокон-
тролировать эмоции. Вспыльчивость и импульсивность сопровожда-
ютихпоступкиидействия.Особенновмоментыгневаинесогласия
скем-либо.Ноеслимыговоримопринятиикаких-товажныхреше-
ний,томожемзаметить,чтодевочкичащеделаютэтоимпульсивно,
наосновесвоихэмоцийздесьисейчас.Мальчикиприпринятиире-
шениястараютсяуспокоиться,всевзвесить.Оничащеориентируются
насвоисильныекачества.

Исследованиепоказывает, чтоумальчиков вподростковомвоз-
растепроявление«взрослых»ценностейзначительнее.Онивлюбом
делевоглавуугластавятответственность,неосновываютсянасвоих
эмоцияхприпринятиирешений.Девочкистремятсяккоммуникации
вдеятельности,разделениюответственности,ониболееэмоциональ-
ныи,соответственно,менеесамостоятельны.
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Завадская М. В.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

В связи с изменившимися за последние десятилетия социаль-
но-экономическими и политическими условиями жизни в России,
возникли новые социально-психологические проблемы, связанные
с профессиональной самореализацией будущих специалистов, часто
кроющиесявнутрисамойличности.Причинойэтомуявляютсястра-
хи,возникшиевдетскомвозрасте,которыеостаютсянадлительный
периодвремени,амногиеизнихперерастаютвсоциальныестрахи,
сопровождающиемолодыхлюдейнамногиегоды,мешаяимстатьсо-
циальноактивнымииобрестисвоеместовобществе.Всвязисэтим,
преодолениестраховвстуденческийпериоджизнистановитсясоци-
ально-психологическойпроблемой,посколькуонинепозволяюткак
впроцессеобучения, таки впоследующемактивно адаптироваться
к тем социальным условиям, которые требуют от личности макси-
мальногопроявленияпрофессиональныхиличностныхкачеств,обе-
спечивающих быстрое освоение профессиональной деятельности
иконкурентоспособностьнарынкетруда.Практическикаждомучело-
векузнакомоволнениеитревогапередпубличнымвыступлением,от-
ветственнымэкзаменом,встречейсавторитетнымчеловеком.Вопре-
деленной степени этот страх заставляет мобилизовать доступные
ресурсы,подготовитьсякиспытанию,повышаетчувствоответствен-
ности.Нобываетитак,чтострахприобретаетсовсеминуюприроду
ивместомобилизацииресурсовприводиткихблокированию,начи-
нает тормозить любые формы социальной активности и доставляет
человекумассунеприятныхпереживаний.Есличеловексамнеможет
справитьсясострахами,которыемешаютсчастливойиполноценной
жизни, то возникает необходимость в профессиональной психологи-
ческой коррекции. Поэтому изучение генезиса, форм и проявлений
страховувзрослыхлюдей, специалистов«помогающих»профессий,
наиболееактуальновсовременномобществе.

Цельюисследованияявляетсяизучениеинтенсивностипроявле-
нийиразличныхформстраховустудентов«помогающих»профессий.

В ходе исследования использовались следующие методы:
опросник иерархической структуры актуальных страхов личности
Ю.ЩербатыхиЕ.Ивлевой,методыматематическойстатистики.
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В нашем исследовании приняли участие 80 студентов трех фа-
культетов(Психолого-социальный,Лечебный,Педиатрический)ввоз-
растеот17до22лет.Всегобылочетыре группы:1—второйкурс
Психолого-социальногофакультета, 2— второй курсЛечебногофа-
культета,3—второйкурсПедиатрическогофакультета,4—первый
курсПсихолого-социальногофакультета.

Анализрезультатовисследованияпоказал, что впервой группе
испытуемых (Психолого-социальныйфакультет) средний показатель
страха равен 84,9, во второй группе (Лечебныйфакультет)—128,1,
автретьейгруппе(Педиатрическийфакультет)—118,4.Этоознача-
ет,чтонапсихолого-социальномфакультетеобучаютсястудентысза-
метнонизкойинтенсивностьюстраховвотличиеотстудентовлечеб-
ногоипедиатрическогофакультетов.Стоитотметить,чтоустудентов
первого курсаПсихолого-социальногофакультета показатель страха
равен—125,6,чтозначительновыше,чемнавтором.

Вне зависимости от профессии наиболее распространенными
страхамиявляютсястрахболезниблизкихистрахпередэкзаменами.
Почтиникогоизстудентовнепугаетстрахсамоубийства.

Математический анализ данных показал, что существуют зна-
чимыеразличиявуровнестрахаулюдейразноговозраста.Такжесу-
ществуют значимые различия между группами в уровне страхов за-
болеть каким-либо заболеванием (p=0,032), страхов пауков и змей
(p=0,001), преступности (p=0,000), бедности (p=0,022), ответствен-
ности(p=0,033),болезниблизких(p=0,003),негативныхпоследствий
болезни близких (p=0,001), войны (p=0,013), экзаменов (p=0,004),
агрессии к близким (p=0,000). Значимым является и интегральный
показатель (p=0,000), который указывает на проявлениефобической
симптоматики.

Результаты нашего исследования показали, что девушки наибо-
леесклонныкстрахупередэкзаменами,очемсвидетельствуетотри-
цательная корреляционная связь между показателями пола и страха
передэкзаменами(r=–0,294;p=0,008).Свозрастомтакжеснижается
показатель страха агрессии по отношению к близким, о чем также
свидетельствует диагностируемая нами отрицательная корреляцион-
наясвязьмеждупоказателямивозрастаистрахаагрессиикблизким
(r=–0,232;p=0,038).

Анализрезультатовисследованияпоказал,чтовнезависимости
от профессии респондентов наиболее выраженными являются соци-
альные страхи, причем ведущее место занимают страхи, связанные
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сопасениемнарушенийздоровьясвоихблизкихродственников,бед-
ности,преступности,войныиэкзаменов.Классическиефобииипри-
родныестрахидляисследуемыхреспондентовхарактернывменьшей
степени,исключениемявляетсястрахпауковизмей.Наиболеевысо-
кийпоказательвыраженностистраховотмечену студентов-медиков.
Проявлениевозрастныхособенностейстудентоввпроцессеучебной
деятельностинакладываетсвойотпечаток,выражаясьвстрахеперед
экзаменами. Наибольшей интенсивности в этом возрасте достигает
страхпередболезнямиблизкихлюдей.Такиерезультатыобъясняют-
сятем,чтомногиежизненныеситуацииюношейидевушекзависят
отвозможностейродителей,несмотрянато,чтоюностьявляетсяна-
чаломвзрослойсамостоятельнойжизни.

Результаты исследования могут быть применены в деятельно-
стипрактическихпсихологов, специализирующихсянапреодолении
страхов и фобических расстройств у специалистов «помогающих»
профессий,атакжедлярегуляцииусловийработыиучёбыстудентов
сучётомихуровнястраха.

Заглодина Т. А.

РИСКИ И ВЫЗОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Исследование деформирующей роли профессии носит междис-
циплинарный характер. Впервые использование термина «профес-
сиональнаядеформация»встречаетсявнаучнойстатьеХ.Лангерока
вамериканскомсоциологическомжурналев1915году.Авторписал,
что «продолжительное выполнение определенной профессии…» де-
формируетвчеловекепроцессымышленияи«здоровуюоценкуваж-
ности»выполняемойимработы[LangerockH.,1915].

В отечественную научную литературу данный термин был вве-
ден П.Сорокиным в 1921 году и обозначал деформационную роль
профессиональной деятельности, которая выражается в изменении
поведения, анатомического строения человека, психического состоя-
нияиобразажизнивследствиеприспособлениякпрофессии.

В психологии профессиональную деформацию рассматрива-
ют как деструктивное изменение личности при продолжительном
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выполненииопределеннойдеятельности,котороенегативносказыва-
етсянапродуктивноститрудаивзаимодействиисинымиучастниками
данногопроцесса.

Чтобыконкретизироватьпрофессиональнуюсферу,которуюмы
будемрассматриватькакдеформирующую,обратимсяк социальной
работе.Социальнаяработаиграетрольпосредникамеждуиндивида-
ми, социальными группами, частными и государственными органи-
зациямиисвязанасизменениемжизненныхформ,ценностейипро-
фессиональныхидентичностей[РомановП.,2015].Хотявпсихологии
трудаипрофессиональныхстрессовпроблемапрофессиональнойде-
формацииявляетсявесьмаразработанной,ученымиотмечаетсятолько
деструктивный характер изменений человека под влиянием профес-
сии,втовремякаквбольшинствесоциологическихтеорийуделяется
вниманиенетолькоотрицательному,ноиположительномухарактеру
профессиональной деформации, поэтому проблему влияния профес-
сииналичностьследуетрассматриватьсточкизрениятеоретических
подходоввсоциологиитруда.

Социологиятруда—этоотрасльсоциологии,предметомкоторой
являетсятрудкакосновнаясфераформирования,развитияиудовлет-
ворения многообразных материальных и социальных потребностей,
интересовработниковигруппработников,какосновасоциально-эко-
номического положения в обществе, важный критерий социальной
дифференциации.

Анализируя характер разделения труда в обществе, представи-
телифункционалистскогоподхода—Э.Дюркгейм,Т.Парсонс—об-
ращают внимание на то, какие социальные потребности удовлетво-
ряютсяфункциямипрофессий.Профессионал,поТ.Парсонсу,—это
идеальныйгражданинидеальнойстраны,нацеленныйнадостижение
успеха.

На основании рассмотренных выше теорий, автором было про-
веденосоциологическоеисследованиев2014–2015 гг.путеманкети-
рованияиполуформализованногоинтервьюсреди400специалистов
социальной работы г. Екатеринбурга на предмет выявления причин
ифакторовпрофессиональнойдеформациисредиспециалистовсоци-
альнойсферы.

Врезультатахисследованияотчетливопрослеживается,чтопро-
фессионализация социальной работы тормозится дисфункциями ее
внутреннего и внешнего контекстов, что неизбежно накладывает от-
печатокнапредставителейданнойпрофессии(рис.1).
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Рис. 1. Оценкафакторов,влияющихнапрофессиональную
деформациюличности

Издиаграммывидно,чтонапервомместестоятфакторынизкой
оплатытрудаичрезмернойнагрузки,речьидетонеадекватномсоот-
ношениифинансовых ресурсов нафедеральномиместном уровнях,
которыеотчисляютсявсоциальнуюсферуиколичестваклиентов—
получателей услуг, это неизбежно влияет на качество услуг, мотива-
циюсотрудниковиудовлетворенностьтрудом.

Кроме того, организационная среда, к которой относятся отно-
шениявколлективе,давлениесостороныруководства,дефицитвре-
мени, отсутствие четких указаний также негативно влияют на удов-
летворенностьтрудом,деформациюличности,аглавное,накачество
профессиональной деятельности социальных работников. Поэтому
социальный работник обязан анализировать свою профессиональ-
нуюдеятельностьиоцениватьрольсвоейорганизации,чтобынедо-
пуститьдеструктивнойдеформации,проявлениякоторойнегативным
образом сказываются на клиентах и на выполнении профессиональ-
ныхфункций.

По результатам исследования респонденты выделили отрица-
тельные«симптомы»профессиональнойдеформации(рис.2).

Вышеперечисленные факторы влияют на качественное предо-
ставлениеуслугиотношениеспециалистовкработе,чтонеизбежно
ведеткпадениюпрестижасоциальнойсферыиснижениюудовлетво-
ренностиклиентов,обратившихсязапомощью.
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Рис. 2. Оценкаотрицательных«симптомов»профессиональнойдеформации

Перечисленныедисфункциивнешнегоивнутреннегоконтекста
социальнойработыможнопроинтерпретироватькаклатентныефунк-
цииотдельногоучрежденияиливсейсистемысоциальнойподдержки.
Тогдакявнымфункциямсоциальнойслужбыможноотнестиудовлет-
ворение потребностей получателей услуг, снижение риска, помощь
людям в трудной жизненной ситуации. В свою очередь, латентные
функции—этодемонстрациясоответствиягосударственнойполити-
ки международным нормам социального права, оправдание государ-
ственныхрасходовнасоциальныенужды,рабочиеместаипростран-
створеализациипрофессиональнойвластиспециалистовсоциальной
сферы,классификациянаселениянакатегорииклиентов[РомановП.,
2015].Еслилатентныефункцииначинаютдоминировать, это значит,
чтоорганизация,профессионалыисистемасоциальнойполитикираз-
виваютсявбольшеймеревсобственныхинтересах,анерадидекла-
рируемогообщественногоблага.

Отличительной характеристикой проведенного исследования
стал тип организаций, в которых работали респонденты. Они раз-
личались по форме собственности— государственные и некоммер-
ческие. Исследование показало, что на развитие профессиональных
деформацийвлияетвидруководства.Есливобщественнойорганиза-
циируководительвыполняетрольлидераисобираетвокругсебяко-
мандуединомышленников,приверженныхобщейцели,товгосудар-
ственной— руководство назначается и складывается иная система
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отношений—подчинение.Приэтомсимпатиякруководителюипри-
верженностьобщимидеаламистремлениям—необязательна.

В результате в общественных организациях наблюдаются сла-
женные отношения в коллективе, высоко развитые корпоративные
ценности.Коллеги имеют общуюцель и принципыпостроения дея-
тельности.Ихотличаетсплоченность—наличие«мы»иосознание
своейработы,направленнойнаразвитиесоциальнойсферы.Воглаве
ихорганизациистоитруководитель,которыйобладаетличностьюли-
дераиявляетсядлясотрудниковавторитетом.

Вгосударственномучреждении—вместолидерастоитназначен-
ныйруководитель и подчинение его условиями стилюруководства,
в своюочередь, влияетнаразвитиепрофессиональныхдеформаций.
Вгосударственныхорганизацияхвсеупираетсявбюджетифинанси-
рование, поэтому для руководителя важно продумать вопрос о фор-
мировании корпоративных ценностей и культуры, направить свои
усилиянато,чтобыколлективихразделял.Дляэтогонеобходимовне-
дритьнаэтапетрудоустройствадиагностикусотрудниковнапрофес-
сиональнуюпригодность, согласноихличностнымхарактеристикам.
Эффективнымспособомсовладаниясдеформациейбудетизбегание
«формализма» в отношениях руководитель— специалист и специа-
лист—клиент.Проведениесовместныхмероприятий,тренинговкол-
лектива,нетольконабазесвоейорганизации,ноивовзаимодействии
с другой службой повысит мотивацию коллектива.Наиболее эффек-
тивным способом профилактики и предотвращения профессиональ-
ныхдеформацийможетбытьиспользованиеразработанныхкомплекс-
ныхметодик, направленных на устранение его причин, что требует
дальнейшегоизученияданнойпроблемы.

Заморина А. А., Новикова М. А.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ О ЛЮБВИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Средимножества человеческих чувств и эмоций однимиз наи-
более значимых для людей является любовь. Проявление любви из-
учалосьиспоконвеков.Древниефилософыписалимножествотракта-
товолюбви.Вантичноевремялюбовьсчиталасьдаромипринимала
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божественноезначение.Так,вомногихкультурахестьбогилюбви,на-
пример,богЭрос,которогоПлатонвосхвалялвсвоемдиалоге«Пир»,
тамжеонизложилмифобандрогинах,олюдях,которыеимелидве
головы, четыре руки и четыре ноги. Помимо мужского и женского
пола у них был и третий, который назывался андрогины. Они име-
ли обоеполые гендерные признаки и мужского и женского начала.
Андрогиныбылинастольконезависимы,самоуверенныипрекрасны,
чтоЗевсрешилпроучитьихиразрубилэтихсозданийпополам.Суть
этогомифасостоитвтом,чторазрубленныечастидолжнынайтисвою
половину и тогда между ними возникнет божественное чувство —
эрос(любовь).Несмотрянато,чтоэтомиф,здесьподнимаетсяодна
изосновныхпроблемгендернойлюбви,котораязаключаетсявпсихо-
физическомудовлетворениеобеихсторон.

Множество ученых и философов пытались и пытаются про-
анализировать проявление любви, ее проблематику и особенности
разнополых отношений. Психологическая суть любви определилась
вXXвекеспоявлениемпсихоанализа,тогдаибылопоставленоуда-
рениенаееэротическомсодержании.ПониманиелюбвиуЗигмунда
Фрейдаблизкокплатоновскомупонятию«эроса».ТакЗ.Фрейдтрак-
товаллюбовькакобобщениевсего того,чтопроисходитот энергии
первичныхпозывов(либидо),т.е.это—половаялюбовьсцельюсо-
вокупления,атакжелюбовьксебе,любовьродителей,любовьдетей,
дружбаиобщечеловеческаялюбовь.Онписал:«…Психоанализна-
училнасрассматриватьвсеэтиявлениякаквыражениеоднихитехже
побужденийпервичныхпозывов…»[ФрейдЗ.,1991].Фрейдсчитает,
что любовь животна, она проявляется в совокуплении полов, с це-
льюпоследующегоразмножения.ТакжеФрейдсчитает,чточеловек
посвоейсутибисексуален,иразличныеотклоненияотстандартных
межполовыхотношенийэтодоказывают.Многиезнаменитыеученые,
такиекакЭ.Фромм,Ф.Альберони,Н.А.Бердяев,М.Бубер,К.Льюис
исследовали это высшее чувство. Но, независимо от популярности
этой проблемы, до сих пор в современной психологии нет единого
определенияиобщепринятойтеориифеноменалюбви.Таккакиз-за
сложностиимногогранностиданногофеноменаегодостаточнослож-
ноизучать.

Итак, сегоднялюбовьможнообъяснить с разных точек зрения.
Кто-то считает, что дело только в химических процессах, гормонах
и ферамонах, кто-то уверен, что это лишь продукт влечения ко вто-
рому «я». А кто-то считает, что она связана лишь с эротическими
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отношениями, которые обусловлены исключительно продолжением
рода.Мненийпоэтомуповодумножество,нониктонесомневается
втом,чтолюбовьобязательнавжизникаждогоиндивида,независимо
оттого,какуюформуонапринимает.

Молодежь,изучаяотношенияиосуществляяпереходкзрелому
мышлению,имеетсубъективноемнениеолюбви,хотявполнеувере-
на,чтоихнастоящиеотношенияявляютсяистиннойлюбовью,апро-
шедшиебылилишьувлечением.Из-занеуравновешенногосостояния
психикимолодыхлюдей,ихветреностиинеопытности,онисильно
подвластныэтомучувству.КакписалвеликийклассикА.С.Пушкин
всвоемпроизведении«ЕвгенийОнегин»:

Любвивсевозрастыпокорны;
Ноюным,девственнымсердцам
Еёпорывыблаготворны,
Какбуривешниеполям.

Длятогочтобыпонять,почемулюбовьтакрьяноотожествляют
именносмолодымвозрастомивчемзаключаетсягендерноеразличие
наэтомэтапе,стоитизначальноизучитьвлияниеэтогосильногочув-
стванапредшествующиевозрастныеэтапы.

С самого рождения у ребенка формируется соответствующая
половаяроль,благодаряегоокружению,ивпервуюочередьродите-
лям,которыевпрямомсмысленавязываютемушаблоныповедения,
которые подходят для определенного пола. То есть на протяжении
всего детства у ребенкаформируетсяполоваяидентификация.Впо-
следующемгендерныеразличиявлюбвискладываютсяизконцепции
комплексаЭдипаиЭлектры,предложеннойЗигмундомФрейдом,ко-
тораязаключаетсявлюбвикродителюпротивоположногопола,ипо-
следующемвыборепартнера,похожегонаэтогородителя.Вовремя
половогосозревания,ребенок,ужепринявшийсвоюполовуюпринад-
лежность, проявляет интерес к противоположному полу, так как он
бессознательноищетсформированныйобразсвоего«я»толькопроти-
воположногопола,длятогочтобыстатьсамодостаточнойличностью.

Еслиобъединить вышесказанноеи отнестик гендернымразли-
чиямвпредставленииолюбви,томожноясносказать,чтоэтиразли-
чиязависятпобольшейчастиотразвитияребенка,вкоторомродители
играютважнуюроль.Взависимостиотситуациивсемье,гдеребенок
будетподражатьродителям,еголичностногоразвитияинравственно-
стибудетскладыватьсяпониманиелюбвииумениеиспытыватьичув-
ствоватьнасебеэточувствопоотношениюкдругомуполу.
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Для того чтобы выявить гендерные различия в представле-
нииолюбвисредимолодежимыиспользовалиавторскийопросник
«Представления о любви» [ДжидарьянИ.А., БеловолЕ.В., Масло-
ваО.В., 2014], данная методика ориентирована на ценностно —
смысловой аспект любви в межличностных отношениях. В основе
опросника — высказывания о любви известных мыслителей, писа-
телей, поэтов, деятелей культуры, а также пословицы и поговорки.
Вструктурепредставленийличностиолюбвимогутбытьвыделены
три составляющих: «Любовь — помеха», «Любовь — самоотдача»
и«Любовькаквозвышающаячеловекасила».Входеанализаданных
былиполученыследующиерезультаты:

• присравнениигендерныхособенностейпошкале«Любовь—
помеха»какумужчин, такиуженщинбылидостаточнонизкиере-
зультаты(46%—женщины,45%—мужчины),чтосвидетельствует
отом,чтолюбовьневоспринимаетсяреспондентамикакпрепятствие
илипомехавжизниидлябольшинствавсежеявляетсяконструктив-
нымчувством;

• пошкале«Любовь—самоотдача»результатыженщиннезна-
чительно, но выше результатов мужчин (58%—женщины, 50%—
мужчины), что свидетельствует о том, чтоженщиныболее склонны
кжертвенностиисамоотдачивлюбви,чтовозможносвязаносболь-
шейчувствительностьюиэмоциональностьюженскогопола;

• попоследней,нонепо значимости,шкале«Любовькак воз-
вышающаячеловекасила»,мыполучилинаибольшееразличиемеж-
ду ответами мужчин и женщин. Результаты респондентов женского
полазначительнопревзошлирезультатыреспондентовмужскогопола
(73%—женщины,61%—мужчины),чтоуказываетнато,чтожен-
щинычащеоцениваютлюбовькакисточниквсегодоброгоисветлого,
проявлениеуникальногоилучшеговчеловеке,оничащеидеализиру-
ютэточувствоирассматриваютеговсоответствииспредставления-
миклассическойлитературыкакнекийромантическийидеал,созида-
тельнуюсилу,способнуювсепреодолеть,однакорезультатымужчин
все—такивышесредних,чтоуказываетнато,чтомужчинысчитают
любовьвозвышеннымчувством,номенееидеализируютегопосрав-
нениюспрекраснойполовинойнашихиспытуемых.

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что
существуют гендерные различия в представлении о любви, но силь-
ныхпротиворечийвовзглядахнет,чтоможноувидетьизполученных
намирезультатовисследований.
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Зейдок К. Р.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СООТНОШЕНИИ 
ПОНЯТИЙ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 
И «ПЕРСОНОЛОГИЯ» 

Способностьчеловекабытьличностьюявляетсяважнейшейцен-
ностью,благодарякоторойстановитсявозможнымразвитиечеловече-
ства,коллективнойжизниикультуры.

Подтверждением значимости и многоплановости феномена
«личность»являетсятотфакт,чтоданныйаспектвыступаетвкачестве
предметаизучения, толкования, объяснениямногихнаправленийис-
кусстваиобластейнауки:психологии,философии,социологии,поли-
тологии,медицины,экономики,культурологи,конфликтологии.

В структуре психологической науки предусмотрена самостоя-
тельнаяотрасль—психологияличности,историякоторойнасчитыва-
етужеболеесталет.Даннаяотрасльпосвященаизучениюдвижущих
сил,факторов,определяющихразвитиеимотивациюличности,струк-
туры личности, индивидуальных особенностей и различий между
людьми.

В 1938 году Г.А.Мюррей вводит в научный оборот новый
термин «персонология», также связанный с изучением личности.
Возникновение нового понятия приводит к необходимости установ-
ления соотношениямежду двумя областями знаний—психологией
личностииперсонологией,чемиобусловленаактуальностьданного
вопроса.Сложность определения соотношения названных терминов
вызвана плюрализмом относительно содержания понятия «персоно-
логия».Вследствиечего,взависимостиотсмысла,вложенноговтер-
мин «персонология», изменяется позиция данного понятия по отно-
шениюктермину«психологияличности».

Современный этап развития психологической науки предпола-
гаетчетыреосновныхсоотношенияпонятий«психологияличности»
и«персонология»[ЩукинаМ.А.,2015].

Во-первых,«личность»,восновном,рассматриваетсякакфокус
понимания и объяснения экзистенциально-гуманистического позна-
ния[СтаровойтенкоЕ.Б.,2015].Центральнымпонятиемгуманистиче-
скогонаправленияявляетсясамоактуализацияличности,предполага-
ющаявзглядначеловекакаквершителясвоейсудьбы,обладающего
потенциаломростаизадаткамидляпреодолениялюбыхтрудностей.
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Наряду с этим, психология личности рассматривает различные
школыизученияличности:отечественную,психоаналитическую,по-
веденческую,когнитивную,экзистенциально-гуманистическую.

Таким образом, понимание персонологии как тождества экзи-
стенциально-гуманистической психологии предполагает, что психо-
логияличностиявляетсяпонятиемшире,чемперсонология,которая
вданномслучаевыступаетвкачествеструктурногоэлементапсихо-
логииличности.

Во-вторых,рядавторовпридаетцентральноезначениепрактике
психологическогоконсультированияиисходитизидеиотом,чтосуть
психотерапиикакпрофессии—оказаниепомощичеловекукаклич-
ности [ЗавьяловВ.Ю., 2013]. Таким образом, персонология опреде-
ляетсякак совокупностьметодовпсихологическойпрактикиработы
сличностью[ЩукинаМ.А.,2015].

Психологияличностипредполагаетрассмотрениетеорийлично-
сти,включающих:структуруличности,вопросразвитияимотивации
личности, описание этимологии психопатологии и критериев психи-
ческого здоровья, а также методов изменения личности с помощью
терапевтическоговоздействия.Такимобразом,психологияличности
учитываеттеоретическиеиприкладныеаспектыизученияличности.

Витоге,вданномслучае,какивпредыдущем,персоналогияяв-
ляетсясоставнойчастьюпсихологииличностиирассматриваетсякак
болееузкоепонятие.

Третьяпозициявопределенииперсоналогиисвязанасмодусом
«persona», означающимоболочкучеловека, которуюон создает в от-
ветнаожиданиядругихлюдейотносительноегоповеденияиоблика
[СтаровойтенкоЕ.Б., 2012]. Это маска, скрывающая истинную сущ-
ность человека, угождающая его целям и одновременно требовани-
ямреферентнойгруппы.Вданномслучае,метафораличности—это
персонаж,играющийопределеннуюсоциальнуюроль.Функцияпер-
соны—адаптация,достижениекомфортнойжизни.Соответственно,
персонология понимается как социально-психологический аспект
личности.Такимобразом,учетистиннойсущностиличностиисклю-
ченизанализа.

С другой стороны, психология личности исследует истинную
сущность,природуличности,внутренниймирчеловека.

Такимобразом,ив третьейвариациипониманияперсонологии
она является составляющей психологии личности, рассматриваю-
щей социально-психологические аспекты личности, в то время как
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психологияличности,нарядусэтимиаспектами,такжеизучаетпри-
родучеловека,егосущность.

Четвертыйподходстроитсянаосознаниимногогранностифено-
мена«личность»,изучаемогосразличныхсторонвомногихнауках,
каждаяиз которыхформирует знанияобопределенномаспектелич-
ности.Выражаясьметафорически, каждаянаука занимает свою соб-
ственную, отличнуюот других наук, позициюнаблюдателя по отно-
шению к личности и, соответственно, освещает какой-то «участок»
данногофеномена.Насовременномэтаперазвитияпсихологической
наукистановитсяочевиднымтотфакт,чтоподобнаяразрозненность
непозволяетрассматриватьличностьвполнотееесвязейисформи-
роватькартинуцелостнойличности.Такимобразом,актуальнойпро-
блемойстановитсясинтезразличныхнауколичностиирасширение
междисциплинарныхисследований.

Решением данной проблемы является возникновение персо-
нологии, выступающей в качестве интегральной науки о личности
[ПетровскийВ.А., СтаровойтенкоЕ.Б., 2012]. Эта область знаний,
устанавливающая отношения между теориями личности, представ-
ленными в различных психологическихшколах и подходах, выраба-
тывающая связи между различными науками о личности, объединя-
ющая академическую и прикладную психологию, интегрирующая
психологическоезнаниеисамопознание.

Такимобразом, в данномслучае, персонология, объединяющая
взглядыналичностьспозициимножестванаук,втомчислепсихоло-
гии,являетсяпонятиемшире,чемпсихологияличности,рассматрива-
ющаяличностьтолькоспсихологическойточкизрения.

Анализируяприведенныесоотношенияпонятий,мывсвоихрас-
суждениях исходимиз сужденияИ.М.Колесова: «Не стоит плодить
новые термины, попробуйте обойтись существующими». Введение
новых терминов для обозначения какого-либо феномена, при усло-
вииналичиясуществующеготерминадляопределенияэтогофеноме-
на,приводитксозданиювнаучнойсредеситуациидвусмысленности
исложностиприизучениитехилииныхаспектов.

Таким образом, рассмотрение персонологии как тождества эк-
зистенциально-гуманистической психологии представляется нам
несостоятельным. Аналогичным образом обстоит ситуация с по-
ниманием персонологии как социально-психологического аспекта
личности. В психологии предусмотрены специальные отрасли: со-
циальная психология, имиджеология, направленные на изучение
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социально-психологических сторон личности, вследствие чего нет
необходимостивведенииновогопонятия.

Рассмотрение персоналогии как совокупности методов психо-
логической практики также, с нашей позиции, представляется несо-
стоятельным.Мы опираемся на идеюЛ.А.Хьелла и Д.Дж.Зиглера,
которыеврамкахизложенияпсихологииличностивыделяютвкаче-
стве компонента теории личности «изменение личности с помощью
терапевтического воздействия», что предполагает наличие в каж-
дой из школ методов психотерапевтической работы [ХьеллЛ.А.,
ЗиглерД.Дж.,2016].

Такимобразом,психологияличностипредполагаетизучениеме-
тодовпсихологическойпрактики в рамках каждой теории личности,
чтоисключаетнеобходимостьвведениятерминаперсонологиявкаче-
ствезаменысловосочетания«методыпсихологическойпрактики».

Ввод нового термина должен быть вызван необходимостью
введенияновогосмысловогосодержаниявнаучныйоборот.Всвязи
счемнампредставляетсяцелесообразнымпониманиеперсонологии
какинтегральнойнаукиоличности.Вданномслучаевозникновение
термина обусловлено появлением новой науки, призванной решить
актуальную проблему психологии личности — расширение знаний
оличности.

Кабирова А. А., Семенова-Полях Г. Г., Ванюхина Н. В.

МЕМУАРОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА 

В толковом словаре С.И.Ожегова «пожилой»— начинающий
стареть,«старость»—периоджизнипослезрелости,вкоторыйпро-
исходит ослабление организма, и, наконец, «старый»— достигший
старости [ОжеговС.И., 2007]. В работах некоторых исследователей
этотэтапжизниназывают«возрастомсоциальныхпотерь»[RosowI.,
1974].Подобнаяформулировкаподводиткмыслиотом,чтовобще-
ствезафиксированаопределеннаяидеологическаянормастарения.Это
значительный соматический, психофизиологический функциональ-
ный регресс [АгеевВ.С., 1987], а также сужение круга социальных
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контактов,эмоциональноеотчуждениеиснижениеповеденческойак-
тивности,чтообусловленоизменениемсоциальногостатуса.Рядспе-
циалистовпосоциальнойработеутверждает,чтокоррекциинегатив-
ныхсостоянийстарениядолжнопредшествоватьпринятиечеловеком
своегоположения[ГалкинВ.А.,БолтенкоВ.В.,1976;НаталоваЕ.Ю.,
1992].

Биологические и социальные основания подобным суждениям,
безусловно,есть.Носамообществозачастуюнаходитсяподвлиянием
сложившегосястереотипавосприятиястарости.Этопроявляетсявта-
кихречевыхоборотах,как«Тыстар—сидидома»,«Выженемолоды,
чегожевыхотите?»,«Одинокаястарость»ит.п.Подобнаястигмати-
зацияограничиваеткругпредлагаемыхсоциумомстратегийстарения.

Впредпенсионныйпериодчеловекначинаетпереживатьпопо-
водувозрастныхизмененийи/илиотрицатьихпоследствия.Приэтом
самипожилыелюди,находясьвпленуподобныхсоциальныхустано-
вок,могутбытьнетолькофиксированынапроявленияхстарениясвы-
раженнойипохондричностьюитревожностью,ноитранслироватьих
вмассы,усиливаятемсамымсобственныенегативныепереживания.

Наиболееглубокимсостояниемэтоговозрастасчитаетсяодино-
чество, тоска и депрессия.Согласно даннымВОЗ, тревожно-депрес-
сивнаясимптоматикасвойственна40%людейстарше55лет,особенно
женщинам.Причемэточислозапоследнеедесятилетиестремительно
возросло:от4,8%до7,4%.

Усугубление депрессивного состояния в пожилом возрасте про-
исходитмедленно.Первоначальнымисигналамиявляетсяобщаяугне-
тенность,котораянапрямуюсвязываетсяспреувеличениемопасности
за свое здоровье.Сознаниечеловека заполненотем,чтопроисходит
вегоорганизме.Многиелюдивэтомвозрастедумают,чтоуних«бу-
кет»неизлечимыхзаболеваний,вочтоокружающиенежелаютверить.
Постепенноскладываетсямысльотом,чтоониникомуненужны,что
сталинесостоятельными,чувство«одиночествавтолпе».

Одним из эффективных средств коррекции подобного состоя-
нияможет статьмемуаротерапия [ЛиберманМ.Я., 2002].Этометод
психологической реабилитации и стимулирования жизненного по-
тенциала людей, в основу которого положен биографический при-
ем Р.Ассаджиоли, а также идеи интеллектуальной трудотерапии.
Каковыжепсихологическиересурсыуданногоподходакаксредства
коррекции депрессивной и субдепрессивной симптоматики людей
преклонноговозраста?
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Дляответанапоставленныйвопроснамибылореализованопи-
лотажноеисследованиенабазеДомапрестарелых (г.Казань)ипси-
хологическойлабораторииКазанскогоинновационногоуниверситета.
Внемпринялоучастие30людейпожилоговозраста(72–88лет).Для
диагностикиуровнядепрессиииспользоваласьметодикадиагностики
уровня депрессииВ.А.Жмурова.На констатирующем этапе обнару-
жено, что60%испытуемыхимеютумереннуюдепрессию;30%лю-
дей пожилого возраста— выраженную депрессию и 10%— глубо-
кую депрессию. Причем наиболее глубокая симптоматика присуща
женщинам.

Далее с каждым из исследуемых проводилась мемуаротерапия.
Она заключалась в созданиииоформлениикнигиподусловнымна-
званием«Книгажизни»дляширокогокругачитателейвстенахДома
престарелых. Процедура работы строилась следующим образом.
Пожилые люди при активном содействии волонтеров вспоминали
иобсуждалинаиболееяркиеизначимыесобытиясобственнойжизни,
а волонтеры их фиксировали. Далее происходила совместная редак-
цияполученныхтекстовиоформлениеихвобщуюкнигу—мемуары.
Входеработынадтекстоммногиеучаствующиевисследованиипо-
жилые люди проявляли повышенную активность.Они запрашивали
иизучалидополнительнуюлитературу,чтобыулучшитьсвоелитера-
турноеслово,чтобычитателюихисторийбылопо-настоящемуинте-
ресно,аимсамимнестыднозакосноязычие.Ониохотноидостаточно
долгоевремяпроводиливместесволонтерами,рассказываяосвоей
жизни.

Подобная активность позволила пожилым людям стать собран-
нее, активизировать когнитивные процессы. Они получили возмож-
ностьещеразпереосмыслитьсвоюжизньиэмоциональнопережить
те травмирующие события, которые оказались «замороженными».
Новый возрастной контекст позволил не только «разрядить» вос-
поминания,ноинайтииминоесмысловоенаполнение,обнаружить
жизненныйресурсилимораль.Этопозволилоотвлечьсяотфиксации
нанегативныхпроявленияхстарости.Иглавное,принятьсебяисвою
жизнь такими, какие они есть во всем их многообразии. Важным
моментом стало также наличие заинтересованных зрителей (волон-
теров) из числа молодого поколения, когда удовлетворяется потреб-
ностьнестольковпринадлежности,впризнанииивуважении,сколь-
ко в символическомбессмертии через духовное обогащение других.
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Происходитнекоезакреплениевсейпрожитойжизнилюдьмипожило-
говозраставмемуарах.

Работа над написанием мемуаров с людьми пожилого возрас-
та, принимающими участие в данном исследовании, не завершена.
Можно подвести лишь промежуточные контрольные итоги: отмече-
нызначительныеизменениявэмоциональномсостоянииучастников
(диагностируется умереннаяи легкая депрессия).Мыпредполагаем,
что осмысление прошлого в условиях открытой коммуникации ста-
новится важным компенсаторным фактором, снижающим чувство
одиночестваитоски,уровнядепрессии,страханенужностиисмерти.
Вдальнейшемпланируетсястатистическаяоценкаэмпирическихдан-
ныхнапредметустойчивостиобнаруженныхпреобразований в эмо-
циональныхсостоянияхпожилыхлюдей.

Клюкина Н. А., Ахмадуллина Х. М.

О ПРОБЛЕМАХ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
В СЕМЬЕ 

Воспитаниеребенка,заботаоегоздоровьеиблагополучии—это
трудоемкийпроцесс,требующийотродителеймногосилитерпения.
Какпоказываетпрактика,дажевблагополучныхсемьях, гдеродите-
лииспытываютискреннююлюбовьипривязанностьк своимдетям,
в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воз-
действиянаребенка,кактелесныенаказания,запугивание,лишение
ребенка общения или прогулки. При этом, большинство родителей
хорошо понимают, что такая тактика воспитания— это нарушение
правихдетей,атакжепричинавозможныхотклоненийвпсихическом
ифизическомразвитииребенка.

Положениеребенкавсемьяхсболеенизкимуровнемкультуры,
в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостьюжизни, зна-
чительно хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для
первойгруппысемейявляютсяскорейисключением,здесьстановятся
нормой.Ситуацияещеболееобостряется,еслиодинилиобародителя
страдаютзависимостьюоталкоголизмаилинаркомании,илиеслисе-
мьяиспытываетпостоянныефинансовыетрудности.Поэтомупробле-
манасилияижестокогообращениясдетьмивсемьесегодня—этотот
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вопрос, которыйнужнонепросто обсуждать, ноиприниматьмеры
поегорешению.

В России нет единого подхода к определению понятий «наси-
лие»и«жестокоеобращение»,болеетого,существуетбольшоеколи-
честводругихпонятий,используемыхприописанииоднойитойже
проблемы.Например, злоупотребление, принуждение, эксплуатация,
синдромопасногообращениясдетьми,управлениеиманипуляцияих
поведением.Имеется много ошибочных представлений, когда люди
испытываютнасилиеинесчитаютэтонасилием,потомучтовоспри-
нимаютсилукакнорму.Вбольшинствеслучаевлюдисклонныотно-
ситьнасилиюлишьнезначительнуючастьслучаев,которыенаносят
ущербздоровьючеловека,тоестьпопадаютподдействиеуголовного
кодекса.

Термин«жестокоеобращениесдетьми»какконкретноеюриди-
ческоепонятиевпервыепоявилсявКодексеобракеисемьеРСФСР
в1986году.Внемжестокоеобращениесдетьмибыловключеновпе-
реченьоснованийдлялишенияродительскихправ,носодержаниеса-
могопонятиянераскрывалось.

Жестокоеобращениесдетьми—действия(илибездействие)ро-
дителей,воспитателейидругихлиц,наносящееущербфизическому
илипсихическомуздоровьюребенка.Определениежестокогообраще-
ниясребенкомучитываетактуальноесостояниеребенкаикакусло-
вияжизнивсемьемогутвлиятьнадальнейшемегоразвитиеисоци-
альнуюадаптацию.Насилиенаддетьмиможетбытьдвухтипов:явное
и скрытое (косвенное). По времени насилие делится на происходя-
щеевнастоящемислучившеесявпрошлом.Поместупроисшествия
и окружения насилие бывает: дома — со стороны родственников;
вшколе—состороныпедагоговилидетей;наулице—состороны
детейилисосторонынезнакомыхвзрослых.

Материалыданнойстатьипостроенынарезультатахмноголетних
мониторинговыхисследований,вкоторыхИнститутпсихологииисо-
циально-культурнойработыАкадемииВЭГУежегодноучаствует,на-
чинаяс2004года.ГрантовыеисследованияпозаказуАдминистрации
городскогоокругагородУфаРеспубликиБашкортостанпроводились
вноябре2016годасоциологическойлабораториейВосточнойэконо-
мико-юридическойгуманитарнойакадемиипотеме«Здравоохранение.
Социальная защита»; авторы данной статьи являются активными
участникамиданногоисследования.
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Нами в соответствии с планом и программой исследования
былоисследованомнениеуфимцевопроблемежестокогообращения
сдетьми.Результатыопросасвидетельствуютотом,чтобольшинство
опрошенныхуфимцевсчитает,чтокжестокомуобращениюсдетьми
относятся побои (39,2%), оскорбления (24,0%), отсутствие заботы
о ребенке (21,1%). Меньше респондентов отметили такие позиции,
какнасилие в отношениидругих членов семьи (17,3%), оставление
безпсихологическойиморальнойподдержки(11,9%),пренебрежение
основнымипотребностямиребенка(11,5%),необоснованнаякритика
(8,4%). Вариант «Все вышеперечисленное» выбрали 53,7% респон-
дентов.Затруднилисьсответом5%респондентов(таблица1).

Таблица 1 
Что,наВашвзгляд,относитсякжестокомуобращениюсдетьми?

(нескольковариантовответа)

№ Ответы респондентов  % ответов
2015 2016

1. Побои 34,9 39,2
2. Оскорбления 22,3 24,0
3. Отсутствиезаботыоребенке 23,7 21,1
4. Насилиевотношениидругихчленовсемьи 14,2 17,3
5. Оставлениебезпсихологическойиморальнойподдержки 12,0 11,9
6. Пренебрежениеосновнымипотребностямиребенка 9,7 11,5
7. Необоснованнаякритика 9,0 8,4
8. Всевышеперечисленное 57,2 53,7
9. Затрудняюсьответить 5,2 5,0


Навопрос«СталкивалисьлиВысослучаямижестокогообраще-

ниясдетьмивсемьяхродственников,знакомыхилинезнакомыхВам
людей?»былиполученыследующиеответы(таблица2).

Таблица 2 
СталкивалисьлиВысослучаямижестокогообращениясдетьмивсемьях

родственников,знакомыхилинезнакомыхВамлюдей?

№ Ответы респондентов  % ответов
1. Сталкивалсявсемьяхродственников,знакомых 8,8
2. Сталкивалсявсемьяхнезнакомыхлюдей 27,4
3. Несталкивался 57,4
4. Затрудняюсьответить 6,4
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Сослучаямижестокогообращениясдетьмивсемьяхродствен-
ников,знакомыхсталкивались8,8%респондентов,сталкивалисьвсе-
мьяхнезнакомыхлюдей (27,4%),несталкивались57,4%респонден-
тов.Затруднилисьответить6,4%респондентов.

Большинствореспондентов—72,6%горожанготовыоказатьпо-
мощь ребенку, если станут свидетелямижестокого обращения с ним,
в том числе 54,8% и ребенку из посторонней, незнакомой семьи,
а17,8%—толькоеслиэтосемьяродственников,знакомых(таблица3).

 
Таблица 3 

ГотовылиВыоказатьпомощьребенку,еслистанетесвидетелями
жестокогообращениясним?

№ Ответы респондентов  % ответов
2015 2016

1. Да,втомчислеиребенкуизпосторонней,
незнакомойсемьи 55,0 54,8

2. Да,толькоеслиэтосемьяродственников,знакомых 19,1 17,8

3. Нет 2,7 3,1

4. Затрудняюсьответить 23,2 24,3


Такимобразом,внастоящеевремяактуальнойзадачейявляется
привлечение семейк активномусотрудничеству.Косновнымвидам
помощиотносятся:

• медицинская;
• правовая;
• психологическаяилипсихотерапевтическая;
• профилактикасостороныкакродителей,такиобщества;
• социальныйконтрольсостороныиродителей,иобщества.
Для того, чтобы социальная работа приносила только пользу,

необходимособлюдениеопределенныхпринципов:
1.Приоритет прав и интересов ребенка. Должен соблюдаться

вкаждойсемье,исоциальнымслужбамследуетучитыватьэтовпер-
вуюочередь.

2.Уважение прав родителей. В любых случаях должны соблю-
даться гражданские права всех членов семьи.Они имеют право вы-
сказатьсвоюточкузрения,атакжеждатьпомощиврешениипроблем
со стороны государства, еслионинемогутобеспечитьнадлежащий
уходиливоспитаниеребенкапообъективнымпричинам.
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3.Соблюдениеконфиденциальности.Вопросоченьспорный,по-
сколькусоциальныеработникинедолжнысохранятьконфиденциаль-
ность,когдаестьрискнасилиянаддетьми.

4.Высокиестандартысоциальнойработыссемьей.Дляобеспе-
ченияданногопринципасоциальныйработникимеетправонаэффек-
тивное руководство, консультации и профессиональную подготовку.
Атакжеваженвопросопрофессионализмеработников.

5.Использование власти и контроля. Жизнь семьи и ребенка
должна находиться под контролем и социальный работник должен
объяснятьсвоиправаиобязанностипоотношениюкданнойсемье.

6.Подходспозициириска.Учетнеблагоприятныхфакторов,свя-
занныхсопасностьюдляжизни,здоровьяиразвитияребенка.

Корнаков А. Ш.

СВЯЗЬ ПОДРОСТКОВЫХ КОНФЛИКТОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Подростковыйвозраст—самыйбурныйпериодвжизничелове-
ка, этовремясамыхсильныхфизическихипсихическихизменений
ворганизме.Вэтотпериодособеннояркообостряютсяпрактически
всесвойстваличностиребенка,ноболеевсеготе,чтосвязанысосо-
бенностями подросткового возраста, в частности реакции эмансипа-
ции, тоестьвыходаизповиновенияродителям,чтоприводитккон-
фликтам[ШнейдерЛ.Б.,2010].

Так,ценностииправилародителейдляподростковтеряютавто-
ритет,ивозрастаетавторитетсверстников,этоприводитксмещению
иизменениюсистемыценностейиоценок.

Также,вэтомвозрастезавершаютформироватьсяпсихосексуаль-
ные установки и представления. В подростковом возрасте у челове-
каобычноещёотсутствуютсформированныеубежденияиценности,
однако происходит переосмысление авторитетов [ОлифировичН.И.,
2012].

Семьи в этот период зачастую нуждаются в психологической
помощидлясмягченияиконструктивногоразрешениявозникающих
конфликтов.Несмотрянаэтупотребность,даннаятеманестольши-
рокоосвещенавсовременнойлитературе.
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Конфликты в детско-родительских взаимоотношениях являют-
ся отражением внутренней противоречивости развития, например,
противоречиймеждусоциальнымиумственнымуровнемкомпетент-
ности ребенка, противоречий между его мотивами, потребностями
иособенностямисоциальнойситуациивсемьеит.п.Всущности,дет-
ско-родительскиеконфликтыявляютсянеизбежныммоментомвзрос-
ленияиприобретенияавтономииребенком[ГоловейЛ.А.,2016].

В статье представлены результаты исследования причин агрес-
сивных проявлений подростков и особенностей родительского отно-
шениякним.

Нами была исследована группа из 24 подростков, возрастом
от13до16лет.Изних14девочеки10мальчиков,двоеизкоторых
являютсясиблингами.

Цельисследования:выявлениевзаимосвязимеждуособенностя-
миродительскогоотношениякподросткамиагрессивнымипроявле-
ниямиконфликтностиэтихподростков.

Среди всех методов и методик особый интерес представ-
ляет опросник «Родителей оценивают дети» Э.Г.Эйдемиллера
и В.Юстицкиса, ввиду его большой информативности и широте
применения.

По результатам исследования, гиперпротекция была выявле-
нау5подростков, гипопротекцияу2,потворствованиеу7,игнори-
рование потребностей ребенка у 2, чрезмерность обязанностей у 3,
недостаточностьобязанностейу 2, чрезмерность запретову 1, недо-
статочностьзапретову8,чрезмерностьсанкцийу1,недостаточность
санкцийу3,неустойчивостьстилявоспитанияу2подростков.

Средипричин,вызывающихнепринятиеподросткамиродителей,
быловыявленопредпочтениевподросткахдетскихкачествуодного
подростка,воспитательнаянеуверенностьу6,фобияутратыинераз-
витость родительских чувств у 1, проекция на подростка собствен-
ныхнежелательныхкачеству4,вынесениесупружескихконфликтов
всферувоспитанияу3.Расширениясферыродительскихчувствсре-
диопрошенныхподростковнеобнаружено.

Уподростковтакжебылиобнаруженытенденциикнегармонич-
номувоспитаниюв3семьях:вдвухслучаяхкпотворствующейгипер-
протекциииводномкдоминирующейгиперпротекции.

Агрессивностьподростковисследоваласьприпомощиопросни-
каагрессивностиивраждебностиА.БассаиЭ.Дарки.
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Средипроявленийагрессивности,физическаяагрессиявыявлена
у7подростков,косвеннаяу3,раздражениеу4,негативизму9,обид-
чивостьу4,подозрительностьу3,вербальнаяагрессияу4,чувство
виныу4.

Для выявления взаимосвязи между ними был использован
r-критерийПирсона.

В ходе исследования было выяснено следующее: степень фи-
зической агрессии значимопрямо коррелирует с показателяминедо-
статочности требований (З-), неустойчивости стиля воспитания (Н)
ивынесениемконфликтамеждусупругамивсферувоспитания(ВК).
Степенькосвеннойагрессиизначимопрямокоррелируетспоказателя-
миигнорированияпотребностейребенка(У-),недостаточноститребо-
ваний-обязанностейребенка (Т-), неразвитостиродительскихчувств
(НРЧ), проекции на подростка собственных нежелательных качеств
(ПНК)игипопротекции(Г-).

Степень раздражения значимо прямо коррелирует с показателя-
миигнорированияпотребностейребенка (У-)испоказателемнераз-
витостиродительскихчувств(НРЧ).Изначимообратнокоррелирует
счрезмерностьютребований-обязанностей(Т+).Степеньнегативизма
значимо прямо коррелирует с чрезмерностью требований-обязанно-
стей (Т+).А также значимо обратно коррелирует с показателем вос-
питательнойнеуверенности(ВН).

Степеньобидчивости значимопрямокоррелирует споказателя-
минедостаточноститребований-обязанностейребенка(Т-),проекции
на подростка собственныхнежелательных качеств (ПНК), гиперпро-
текции(Г+),чрезмерностисанкций(С+),неразвитостиродительских
чувств(НРЧ).Степеньподозрительностизначимопрямокоррелирует
с показателями недостаточности требований-обязанностей ребенка
(Т-) и проекции на подростка собственных нежелательных качеств
(ПНК).Атакже значимообратнокоррелирует споказателямимини-
мальностисанкций(С-).

Степень вербальной агрессии значимопрямокоррелирует с по-
казателямигипопротекции(Г-),недостаточноститребований(З-),неу-
стойчивости стиля воспитания (Н) и вынесением конфликта между
супругами в сферу воспитания (ВК). А также значимо обратно кор-
релируетспоказателемчрезмерностьтребований-обязанностей(Т+).
Степень чувства вины значимо прямо коррелирует с показателями
расширениясферыродительскихчувств(РРЧ)ивоспитательнойнеу-
веренностиродителей(ВН).
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Таким образом, можно уменьшить степень проявления агрес-
сивности,изменивуказанныеособенностиродительскогоотношения
к подросткам в семье. Самыми деструктивными будут те особенно-
сти, которые усиливают степень проявления сразу несколькихформ
агрессивности.Этопроекциянаподросткасобственныхнежелатель-
ных качеств (ПНК), влияющая на подозрительность, обидчивость
икосвеннуюагрессию.Этонеразвитостьродительскихчувств(НРЧ),
влияющаянараздражение,обидчивость,косвеннуюагрессию.Атак-
женедостаточностьтребований-обязанностейребенка(Т-),влияющая
наподозрительность,обидчивостьикосвеннуюагрессию.Наэтитри
фактора стоит обратитьнаиболеепристальное вниманиеприработе
ссемьямиконфликтныхподростков.

Подводя итоги, можно сказать, что основные причины увели-
чения частоты детско-родительских конфликтов в подростковом воз-
растекроютсявпотребностиэмансипацииподростковотродителей.
Различия взглядов, неизбежно присутствующее между подростками
и их родителями провоцируют возникновение конфликтов, а такие
факторы,какнепоследовательностьродителейввыбореметодоввос-
питанияинеконструктивныеособенностиродительскогоотношения
усиливаютих,и,наоборот,отсутствиевышеупомянутыхдеструктив-
ных особенностей родительского отношения будет приводить к сни-
жениюагрессивностиподростков,иблагоприятствоватьконструктив-
номупреодолениюконфликтов.

Корнева Л. И.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ (на примере Клуба 
приёмных родителей «Тёплый дом» Центра социальной помощи 
семье и детям Невского района) 

Одним из значимых направлений государственной социальной
политики является активное развитие практики по устройству де-
тей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вприёмные
семьи.

Современные семейные формы устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в Семейном
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КодексеРФ.Книмотносятсяусыновление,опекаипопечительство,
приёмнаясемья[СемейныйКодексРФ,1995].

В данной статье понятие «приёмная семья» рассматривается
вширокомпонимании,какобозначениевсехсемейныхформустрой-
ствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Это
связаностем,чтовнастоящеевремявгосударственныхсоциальных
учреждениях социальное обслуживание средствами групповой рабо-
тынедифференцируется:группыформируютсяизопекунов,попечи-
телей,усыновителейисобственноприёмныхсемей.

Актуальность изучения социального обслуживания приёмных
семей обусловлена особенностями современной государственной се-
мейной политики. Семейное законодательство РФ провозглашает
принципприоритета семейного воспитанияи закрепляетправо каж-
дого ребёнка жить и воспитываться в семье. В Национальной стра-
тегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы,утвержденной
УказомПрезидентаРФот 1июня2012 года№761, в качестве клю-
чевойзадачизначитсяобеспечениеприоритетасемейногоустройства
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.

Значимость изучения и повышения качества социального об-
служивания приёмных семей подчеркивают и статистические дан-
ные,приведенныеРосстатв2016году.Так,в2008годунавоспитание
всемьюбылпередан71%детейизобщегочисладетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,ав2015годуэточисловозрос-
ло до 85,1%.Данныедемонстрируют развитиеинститута приёмной
семьи, однако в тоже время сохраняется проблема распада сложив-
шихся приёмных семей. Так, в 2008 году досрочно было расторгну-
то 476 договоров с приёмными семьямипо причине возникновения
неблагоприятныхусловийдлявоспитанияребенка,в2012–251дого-
вор,ав2015эточислосновавозросладо344[Росстат,2016].

Исходяизвышесказанного,можносделатьвывод,чтодляразви-
тияиукрепленияинститутаприёмнойсемьи,атакжепрофилактики
вторичных отказов от приёмных детей необходима качественная си-
стемасоциальногообслуживания.

Работа с приёмными семьями на базе государственных соци-
альныхучрежденийчащевсеговключаетвсебяиспользованиегруп-
повых занятий. В социальной работе данное направление активно
развивается и применяется на практике. Это обусловлено тем, что
впроцессереализацииданнойформыработырешаетсярядсоциально
значимыхзадач:диагностикасемейныхотношений,консультирование
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родителей, создание благоприятных условий для социализации де-
тей,повышениепедагогической грамотностиродителей,укрепление
семьи и, как следствие, профилактика отказов от приёмных детей
[КолесниковаА.С.,2016].

Цельюпроведённогоисследованиясталоизучениесоциального
обслуживанияприемныхсемейсредствамигрупповойработы,темса-
мымдлядостиженияпоставленнойцелибылииспользованыследую-
щиеметодыэмпирическогоисследования:анкетирование,интервьюи-
рование,наблюдение,проектирование.

БазойисследованиясталЦентрсоциальнойпомощисемьеиде-
тямНевскогорайона,Клубприёмныхродителей«Тёплыйдом».

ЦентрсоциальнойпомощисемьеидетямНевскогорайонаосу-
ществляетдеятельностьсцельюреализацииправсемьиидетейназа-
щиту и помощь со стороны государства, содействия стабильности
семьи,улучшениясоциально-экономическихусловийжизниграждан,
показателейсоциальногоздоровьяиблагополучия,установлениягар-
моничныхвнутрисемейныхотношений.Внастоящеевремявсоставе
Центраработают15отделений,которыедублируютсяподвумфилиа-
ламЦентра.

Врамкахсопровожденияприёмныхсемейвыделяютотдельное
направление—Клубприёмныхродителей.РаботаКлубапроисходит
вгрупповомрежиме,гдеприёмныеродителиобмениваютсяопытом
иполучаютнеобходимуюинформациюотспециалистовразногопро-
филя,участвующихвпрограмме.

Использованиеметодовэмпирическогоисследованияпозволило
изучитьсоциальноеобслуживаниеприёмныхсемейсредствамигруп-
повойработывКлубеприёмныхродителей«Тёплыйдом»Центрасо-
циальнойпомощисемьеидетямНевскогорайона.

ВстречиКлуба«ТёплыйДом»проходят2разавмесяцвформа-
тенеформальногообщениямеждуучастниками.ДеятельностьКлуба
регламентирована установленной программой, предполагающей раз-
нообразныеформыработы:консультации,лекционныекурсы,тренин-
говыезанятия,организациядосугаприёмныхродителейидетей.

Специалисты Отделения психолого-педагогической помощи
вовремяинтервьюподчеркнулизначимостьгрупповойформырабо-
ты.Групповыезанятияпозволяютприёмнымродителямобмениваться
опытомивместенаходитьрешениятрудныхситуаций.Однакодляпо-
вышенияэффективноститакихвстречидостиженияпоставленныхза-
дачнеобходимылекционныематериалыдляродителей,повышающие
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их педагогическую грамотность и дальнейшую самостоятельность
в разрешении возникающих трудностей. Кроме этого, специалисты
убеждены,чтопроведениепрактическихзанятийвформатетренинга
окажетзначительнуюподдержкуприёмнымсемьям.

Результатом включенного наблюдения стало получение нагляд-
ного представления о встречахКлуба «Тёплый дом».Приёмные ро-
дители проявляют заинтересованность и поднимают на обсуждение
актуальныедлянихтемы,однакоихосновныммотивомдляпосеще-
ния занятий являются льготные театральные билеты и возможность
неформальногообщенияслюдьмисвоеговозраста.ЗанятиявКлубе
неимеютчёткойструктурыизаданнойтемы,астроятсянаобсужде-
нииподнимаемыхвопросов,зачастуюнеотносящихсяктемесемей-
ных отношений. Стихийное обсуждение различных вопросов и от-
сутствиеинформационно-просветительскогоматериаланеформирует
у родителей должнойпедагогической грамотности, а, как следствие,
и возможности справляться с возникающими в семье трудностями
самостоятельно.

Результаты анкетирования подтверждают выводы по проведён-
номунаблюдению.Вкачествежелаемыхформатоввстречприёмные
родители отметили совместные практические тренинговые занятия
сдетьми,атакжеинформационно-просветительскиелекцииибеседы
повопросамвоспитания.Кромеэтого,приёмныеродителипроявляют
особоежеланиеучаствоватьвместесдетьмивразличныхвыездных
мероприятиях.

Наоснованииполученныхвисследованиирезультатовбылараз-
работанапрограммагрупповыхзанятийсприёмнымиродителями,на-
правленнаянаукреплениесемейныхотношенийипрофилактикувто-
ричныхотказовотприёмныхдетей.

Программасостоитиз18занятий,реализуемыхв4разныхфор-
матах:лекционныезанятия,практическиезанятиявформатетренинга
длядетейиродителей,родительскиеконференции,социо-культурные
выездныемероприятия.

Программагрупповыхзанятийдляприёмныхсемейнаправлена
нарешениенесколькихзадач:

1.Организация неформального общения приёмных родителей
дляобменаопытомивзаимопомощи;

2.Повышениепедагогическойграмотностиприёмныхродителей;
3.Организация тренинговых занятий, укрепляющих детско-ро-

дительскиеотношения;
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4.Организация социо-культурных мероприятий для приёмных
семей.

Рациональныйподходк организации групповых занятий спри-
ёмнымиродителями, учёт актуальных социальных запросови вклю-
ченная работа со стороны специалистов являются факторами повы-
шения эффективности данной формы работы. Групповые занятия
являютсяуникальнымсредствомработы,обеспечивающимкомплекс-
нуюподдержкуприёмнымродителям,чтоподчёркиваетактуальность
ихразработкиивнедрения.

Кузьменкова А. А.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА КАК 
ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

По данным Федеральной службы государственной статистики
на2015год,вРоссиипроживалооколо400тысячдетей-сиротидетей,
оставшихся без попечения родителей [Федеральная служба государ-
ственнойстатистики:семья,материнствоидетство,2015].

Эти данные свидетельствуют о том, что деятельность по соци-
альнойзащитедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияроди-
телейособенноактуальна.

Социальноесиротство—тревожныйсимптом,свидетельствую-
щийне только о нездоровыхпроцессах в социально-экономической
сфере,ноионарастающемвобществекультурно-нравственномдефи-
ците,деформацииинститутасемьи.Втожевремяистокомсоциально-
госиротстваявляютсяиобщецивилизационныепроцессы,связанные
с девальвацией фамилистических ценностей, превалированием лич-
ностно-достижительныхигедонистическихмотивацийнадродитель-
скимикакумужчин,такиуженщин[КрамчаниноваН.В.,2013].

Социальноесиротство—социальноеявление,обусловленноена-
личиемвобществедетей,оставшихсябезпопеченияродителейвслед-
ствие лишения тех родительских прав, признания родителей недее-
способными, безвестно отсутствующими и др. [КрамчаниноваН.В.,
2013].

Преимущественнымимоделямисоциальнойработыпорешению
проблемысоциальногосиротстваявляетсяпрофилактика.



77 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

Социальная профилактика— это целенаправленная, социально
организованная деятельность по предотвращению проблем населе-
ниявразличныхсферахжизнедеятельности[ПлатоноваН.М.,2016].
Выделяюттриуровняпрофилактики.

Первичная профилактика направлена на предупреждение
и устранение неблагоприятных факторов, вызывающих негативные
социальныеявления, а такженаповышениеустойчивостиличности
к влияниюданныхфакторов.Первичная профилактикашироко при-
меняетсявпрактикесоциальнойработысдетьмииподростками,на-
ходящимисявтруднойжизненнойситуации.

Задачей вторичной профилактики является раннее выявление
дезадаптивногоповеденияиегосимптомовиработасгруппойриска.
Профилактические меры принимаются в отношении группы риска
непосредственнопередвозникновениемпроблем.

Третичнаяпрофилактикаобычнонаправленанапредупреждение
рецидивов,тоестьнатукатегорию,длякоторойпроблемаужестала
частьюжизни[ПлатоноваН.М.,2016].

Часто первичная профилактика требует комплексного подхода,
который должен привести в действие системыи структуры, способ-
ные предотвратить возможные проблемы или решить поставленные
задачи[НовакЕ.С.,КузнецоваМ.А.,ФалалееваЮ.В.,2005].

АвторЖдановаИ.В.отмечает,чтодонедавнеговремениодним
изнаименееразработанныхнаправленийвпрофилактикесоциального
сиротства являлась именно первичная профилактика, особенно с се-
мьяминаболееранних стадияхкризиса.Однаковпоследнее время
ситуацияменяется,разрабатываютсяразличныемоделиорганизации
работыименно с такимисемьями [ЖдановаИ.В., 2014].Вомногом
этоспособствуетпредотвращениюпомещенияребенкавинституцио-
нальноеучреждение.

На базе Социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «ВоспитательныйДом»былопроведеноисследование
поопределениюнаправленийсоциальнойработысдетьми,оставши-
мисябезпопеченияродителей.Входеисследованиябылапроведена
серияэкспертныхинтервьюссотрудникамицентра,далеепроанали-
зированыличныеделавоспитанников,атакжепроведеноанкетирова-
ниесотрудниковразличныхотделовцентрасцельювыявитьосновные
трудностивработесдетьми,оставшимисябезпопеченияродителей.
В анкетировании участвовали двадцать специалистов: педагоги-пси-
хологи—пятьчеловек, специалистыпо социальнойработе—пять
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человек,девятьчеловек—воспитателииначальникиотделасоциаль-
но-правовойпомощи—одинчеловек.

Было выявлено, что наиболее частыми причинами социально-
го сиротства специалисты считают алкоголизм, малообеспеченность
ипедагогическуюнесостоятельностьродителей,аболезньродителей
оказалась самоймаловероятной причиной, по мнению опрошенных.
Врамкахвопросаобосновныхпроблемахдетей,оставшихсябезпо-
печенияродителейипроходящихреабилитациювЦентре,опрошен-
ныеуказали,чтонаибольшиепроблемысвязаныснесовершенством
законодательства и психолого-социальными сложностями проблем-
нойсемьи,атакженедостаточнаяпрофилактика.

Такимобразом,социальноесиротствоявляетсяактуальнойсоци-
альнойпроблемойна сегодняшнийдень.В ходеисследования было
выявлено,чтонаиболеечастойпричинойсоциальногосиротстваявля-
етсяалкоголизмималообеспеченность,атакжето,чтопрофилактика
являетсянасегодняшнийденьнедостаточной.Отмечалось,чтонехва-
таетдействийнаопережение,тоестьработыссемьейгруппыриска.

Куклина О. А., Леонтьев А. Ю., Манасыпова А. Д.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Скорость развития информационных технологий ставит перед
гармоничнымразвитиемсовременногопоколениядетейиподростков
новые трудности. Активнее в процессы обучения, воспитания и со-
циализациидетейвключаютсясредствамассовойинформацииимас-
совых коммуникаций, особенно информационно-телекоммуникаци-
онной сетью «Интернет», которые становятся новыми институтами
образования и просвещения, отчасти замещая традиционно сложив-
шиесяформы.

Сцельюобеспечениязащитыдетейотдеструктивногоинформа-
ционноговоздействия,втомчислеотинформации,способнойпричи-
нитьвредихздоровьюиразвитию,содержащейнасилиеижестокость,
антиобщественныеипротивоправныедействия,сексуальныевзаимо-
отношения,аккредитованнымэкспертомРоскомнадзорапроизводится
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экспертиза информационной продукции. Перед экспертом ставится
задачаустановленияопределеннойвозрастнойкатегорииинформаци-
оннойпродукции.

Производство экспертизы информационной продукции регла-
ментировано следующими законодательными и нормативными акта-
миРоссийскойФедерации:

• Федеральныйзаконот29декабря2010г.№436-ФЗ«Озащите
детейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»;

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационныхтехнологийимассовыхкоммуникацийот24.08.2012
№824«ОбутвержденииПорядкааккредитацииэкспертовиэксперт-
ныхорганизацийнаправопроведения экспертизыинформационной
продукции»;

• Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 29 августа 2012 г.
№ 217 г.Москва «Об утверждении порядка проведения экспертизы
информационной продукции в целях обеспечения информационной
безопасностидетей»;

• Концепция информационной безопасности детей, утвержден-
наяраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот2дека-
бря2015г.№2471-р.

В вышеперечисленных законодательных и нормативных актах
четкопрописаныопределенияосновныхпонятий,ккоторымобраща-
етсяэксперт:

Информационная безопасность детей — состояние защищен-
ности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причине-
нием информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психи-
ческому, духовному, нравственному развитию (Федеральный закон
от29.12.2010№436-ФЗ (ред.от29.06.2015)«Озащитедетейотин-
формации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»).

Информационная продукция — предназначенная для оборота
на территории Российской Федерации продукция средств массовой
информации,печатнаяпродукция,аудиовизуальнаяпродукцияналю-
быхвидахносителей,атакжеинформация,распространяемаяпосред-
ством зрелищных мероприятий (Федеральный закон от 29.12.2010
№436-ФЗ(ред.от29.06.2015)«Озащитедетейотинформации,при-
чиняющейвредихздоровьюиразвитию»).

Знак информационной продукции — графическое и (или) тек-
стовое обозначение информационной продукции в соответствии
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с классификацией информационной продукции, предусмотрен-
ной ч. 3 ст. 6 Федерального закона№ 436-ФЗ (Федеральный закон
от29.12.2010№436-ФЗ (ред.от29.06.2015)«Озащитедетейотин-
формации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»).

Классификация информационной продукции — распределение
информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра,
содержанияихудожественногооформленияповозрастнымкатегори-
ямдетейвпорядке,установленномФедеральнымзаконом№436-ФЗ
(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
иразвитию»).

Маркировка — нанесение условных знаков, букв, цифр, гра-
фических знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей
идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик
(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
иразвитию»).

Согласно статье 6п. 2ФЗ№436-ФЗ, припроведенииисследо-
ваний в целях классификации информационной продукции оценке
подлежат:

• еетематика,жанр,содержаниеихудожественноеоформление;
• особенности восприятия содержащейся в ней информации

детьмиопределеннойвозрастнойкатегории;
• вероятность причинения содержащейся в ней информацией

вредаздоровьюи(или)развитиюдетей.
Классификация информационной продукции осуществляется

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010
№436-ФЗ(ред.от29.06.2015)«Озащитедетейотинформации,при-
чиняющейвредихздоровьюиразвитию»последующимкатегориям
информационнойпродукции:

• информационнаяпродукциядлядетей,недостигшихвозраста
шестилет;

• информационная продукция для детей, достигших возраста
шестилет;

• информационная продукция для детей, достигших возраста
двенадцатилет;

• информационная продукция для детей, достигших возраста
шестнадцатилет;

• информационнаяпродукция,запрещеннаядлядетей.
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В зависимости от установленной классификации информаци-
онной продукции, ей присваивается графическое и (или) текстовое
обозначение — знак информационной продукции. Каждой катего-
рии информационной продукции соответствует определенная груп-
па возрастных периодов психического развития ребенка, психологи-
ческие особенности которых учитывались при проведении данного
исследования.

Возрастная периодизация представляет собой разделение жиз-
ненногоциклачеловеканакачественноотличающиесядруготдруга
отдельные периоды, в соответствии с объективными закономерно-
стями или определенными признаками, а также установлением воз-
растныхграниц.Каждомуизотдельныхэтаповразвитиясвойственны
индивидуальность структур и функционирования различных пси-
хических процессов, а также особые личностные новообразования.
Разделениежизненногопутинапериодыдаетвозможностьлучшепо-
нятьзакономерностиразвитияиособенностиотдельныхвозрастных
этапов.Ихдиагностикапозволяетоценитьстепеньзрелостииндиви-
дуальных,социальных,личностныххарактеристикчеловека.

Во время восприятия содержания информационной продукции,
на детей могут быть оказаны психологические механизмы воздей-
ствия, за счет которыхформируются новые отрицательные социаль-
ныеустановки,негативныестереотипы,предубежденияипредрассуд-
ки.Этопроисходитпосредствомрядакомпонентов:

• Когнитивный компонент (знания, убеждения, представления,
мнения);

• Аффективный компонент (эмоциональная оценка объекта
установки,связанныеснимэмоции,чувства,переживания);

• Поведенческий компонент (реальное поведение субъекта
поотношениюкобъектуустановки,атакжеегоразличныеповеденче-
скиеинтенции—замыслы,стремления,планыдействий,готовность
вестисебяопределеннымобразом).

Далееспособенпоследоватьэффект воздействия,подкоторым
ученые Н.А.Безменова и В.П.Белянин подразумевают непосред-
ственное изменение поведения субъекта (реципиента) воздействия,
илиизменениеегоэмоциональногосостояния,илиизменениеегозна-
нийомире,илиизменениеегоотношенияктемилиинымсобытиям
иреалиямэтогомира,тоестьизменениееголичностногосмысла.

Возрастно-психологический подход к оценке вредного воз-
действия информационной продукции на психическое развитие,
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здоровьеипсихологическоеблагополучиедетей,которыйлегвоснову
Федеральногозакона«Озащитедетейотинформации,причиняющей
вред их здоровью и развитию», показал свою достаточно высокую
эффективность. При возрастной маркировке информационной про-
дукцииособенноевниманиеуделяетсянеразвернутойхарактеристике
информационногопродукта,аобъявлениютого,чтоонсодержитин-
формацию,котораяможетпредставлятьугрозудлядетей.

Куклина О. А., Леонтьев А. Ю., Тихонов С. В.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СООБЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ 
ТИПОМ ПОВЕДЕНИЯ 

В современной юридической психологии остро стоит вопрос
о допустимости психологической оценки содержания видеозаписей
оперативно-следственных действий. В последние годы отечествен-
ными учеными и практиками активно разрабатываются технологии
анализа вербального и невербального поведения, зафиксированного
на видеозаписи оперативно-следственных действий. Однако резуль-
таты,полученныевходепроизводствасудебно-психологическихэкс-
пертиз в Волгограде, Калининграде, Калуге, Туле и других городах,
указывают на необходимость проведения отечественных экспери-
ментальных исследований вербального и невербального поведения.
В этой связи следует отметить, что в ходе осуществления психоло-
гическогообеспеченияоперативно-следственныхдействийвРоссии
напротяжениидвухпоследнихдесятилетийнакопленмассивнаучных
представленийовербальномповедениилиц,привлекаемыхкучастию
воперативно-следственныхдействиях.

Анализнаучнойлитературыпозволяетсделатьвыводотом,что
невербальноеповедение, зафиксированноенавидеозаписиоператив-
но-следственныхдействий,неявлялосьпредметомнаучногоисследо-
вания,апрактическаядеятельностьосновываласьнаданных,получен-
ныхзарубежнымиучеными,чтозначительноснижаетобъективность
психологической оценки невербального поведения. Принимая все
вышеизложенноевовнимание,следуетговоритьопротиворечиимеж-
ду потребностью правоохранительных органов в психологической
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оценкеневербальногоповедениядопрашиваемого,зафиксированного
навидеозаписи,иотсутствиемверифицированныхнароссийскойвы-
боркеданныхоневербальныхпризнакахдостоверностиилинедосто-
верности сообщаемой информации. Разрешение этого противоречия
иобусловилопроблемуисследования.

Итак, целью исследования являлось выявление невербальных
признаковнедостоверностисообщаемойинформациивзависимости
оттипаповедения.

Длядостиженияцелиипроверкигипотезыбылипоставленысле-
дующиезадачи исследования:

• Осуществить теоретический анализ проблемы недостоверно-
стисообщаемойинформации.

• Зафиксировать посредством видеозаписи ситуацию сообще-
ниядостовернойинедостовернойинформацииустудентов.

• Выделить характерные комплексы невербальных признаков
недостоверностисообщаемойинформацииустудентов.

• Изучить индивидуально-типологические особенности студен-
тов с разными комплексами невербальных признаков недостоверно-
стисообщаемойинформации.

• Оценить различия в индивидуально-типологических особен-
ностях студентов в зависимостиотхарактерногодлянихкомплекса
невербальных признаков недостоверности сообщаемой информации
иопределитьэтиневербальныепризнакиприслабомисильномтипе
поведения.

Гипотеза исследования заключается в том, что у студентов
со слабым типом поведения выявляются признаки недостоверности
сообщаемойинформацииввиденепроизвольныхдвижений—само-
манипуляций; у студентов с сильным типом поведения выявляются
признаки недостоверности сообщаемой информации в виде нефунк-
циональныхдвижений.

В исследовании приняли участие студенты в возрасте
от18до25лет,осваивающиеобразовательнуюпрограммупоразлич-
нымспециальностямввузахг.Калуги,вколичестве50человек(N=50).

Основные методы и методики исследования: теоретическийана-
лиз научной литературы по проблеме недостоверности сообщаемой
информации;полуструктурированноеинтервью (с видеофиксацией);
индивидуально-типологический опросник Л.Н.Собчик (ИТО); на-
блюдение спомощьюпрограммногокомплексаTheObserverXT12;
методматематическойобработкиполученныхрезультатов(критерий
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различийUМанна-Уитни с использованием статистического пакета
SPSS12.0Windows).

Исследованиеневербальныхпризнаковнедостоверностисостоя-
лоизнесколькихэтапов.

Iэтап.Полуструктурированноеинтервью.Наданномэтапеис-
пытуемомунеобходимоправдивоответитьнарядвопросов,предлага-
емыхисследователем.

IIэтап.Правдиваяистория. Здесьпередиспытуемымставится
задачавспомнитьирассказатьреальнуюситуациюизличногоопыта,
котораябылабыличностноиэмоциональнодлянегозначима,вкото-
ройонбылактивнымучастникомсобытий.

III этап. Недостоверная история. На данном заключительном
этапеиспытуемомупредлагаетсярассказатьличностнозначимуюси-
туацию, в которой он принимал непосредственное участие, исказив
илиутаивеедетали.Такимобразом,наэтомэтапеиспытуемыйсооб-
щаетисследователюполностьюнедостовернуюинформацию.

Анализ поведения на I и II этапе позволяет определить харак-
терныедляиспытуемогоневербальныепроявлениявситуации,когда
емуненужноврать.АнализневербальныххарактеристикнаIIIэтапе
производитсясучетомданныхпредварительногоанализаипозволит
разграничить невербальные признаки недостоверности сообщаемой
информации испытуемым от невербальных проявлений, причиной
которых являются иные факторы (стресс, личностные особенности
ит.п.).

Такимобразом,результатыданногоисследованияустановятвза-
имосвязьтипаповеденияисследуемогоивидавыявляемыхпризнаков
недостоверностисообщаемойинформации,что,всвоюочередь,про-
двинетрешениеосновногопротиворечия,упомянутоговначаледан-
нойстатьи,на,пустьинебольшой,ношагвперед.

Кулясова М. Г., Мириуца Е. В.

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Страх как эмоциональное состояние человека с давних пор бу-
доражилсознаниенетолькопростыхлюдей,находяотражениевна-
родных сказках и легендах, но и служил объектом рассмотрения
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целого ряда наук, в том числе и психологии [ИльинЕ.П., 2017].
Исследованиямиданнойпроблемызанималисьмногиеученые.Среди
зарубежных авторов это З.Фрейд,А.Фрейд, В.Франкл, Э.Эриксон,
А.Адлер,У.Джеймси другие.К проблеме страхов в отечественной
психологии обращались А.И.Захаров, Ю.Щербатых, Е.П.Ильин,
И.П.Павлов и многие другие. К настоящему времени существует
множествоопределенийстраха.

Так,всовременномсловарепопсихологиимывидим,что«страх—
это аффективно чувственная эмоция, которая возникает в обстоятель-
ствахпревентивности—угрозы—боязнизасвоюсоциальнуюилиже
биологическуюэкзистенциюусубъекта»[ЮрчукВ.В.,2000].

У.Джеймс рассматривал страх как одну из трех сильнейших
эмоцийнарядусрадостьюигневом,атакжекак«онтогенетический
ранний» инстинкт человека. СогласноА.Адлеру, страх происхо-
дит от подавления агрессивного влечения, играющего главную роль
в обыденной жизни и в неврозе [ГоловинС.Ю., 1998]. По мнению
А.Фрейд и 3. Фрейда, страх — аффективное состояние ожидания
какой-либо опасности. Страх перед каким-то конкретным объектом
называется боязнью, в патологических случаях — фобией. Страхи
являются результатом неудовлетворенных желаний и потребностей
[Фрейд З., 1989]. Э.Эриксон описывает страх как состояние опасе-
ния,сосредоточенногонаизолированныхимогущихбытьузнанными
угрозах,такчтоихможнотрезвооценитьиреалистическипротиво-
стоять им [ЭриксонЭ.Г., 1996]. Известный физиолог И.П.Павлов
трактует страх как «проявление естественного рефлекса, пассивно-
оборонительнойреакциислёгкимторможениемкорыбольшихполу-
шарий.Страхоснованнаинстинктесамосохранения,имеетзащитный
рефлекс и сопровождается определёнными физиологическими из-
менениями высшей нервной деятельности» [МираненкоВ.В., 2007].
Е.П.Ильинрассматриваетстрахкакэмоциональноесостояние,отра-
жающеезащитнуюбиологическуюреакциючеловекаилиживотного
при переживании ими реальной или мнимой опасности для их здо-
ровьяиблагополучия[ИльинЕ.П.,2001].ПомнениюА.И.Захарова,
страх—этоинтенсивновыраженнаяэмоция.Страхимеетзащитный
характерисопровождаетсяопределеннымифизиологическимиизме-
нениями высшей нервной деятельности [ЗахаровА.И.,2005.]. Если
объективнорассмотретьэмоциюстраха,то,несмотрянаотрицатель-
нуюокраску,можноконстатироватьтотфакт,чтострахвыполняетраз-
нообразныефункциивжизничеловека.Напротяжениивсегопериода



86 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

развития человеческого рода страх сопровождал людей, проявляясь
вбоязнитемноты,природныхявлений,огня.Страхвыступилкакор-
ганизаторборьбылюдейсостихией.Страхпозволяетизбежатьопас-
ности,таккакигралииграетзащитнуюроль.ПоэтомуА.И.Захаров
считает, что страх можно рассматривать как естественное сопрово-
ждениечеловеческогоразвития[ЗахаровА.И.,2006].Изприведенных
выше примеров видно, что многих ученых интересовала проблема
страха,новсежеестьтакиеаспекты,которыемалоизучены,напри-
мервопросостепенивыраженностиразличныхвидовстрахауразных
возрастныхкатегорий,вчастностиупожилыхлюдей.

Внастоящеевремястрахвцеломизученнедостаточно,аособен-
ностистрахаупожилыхлюдейизученыещеменьше.Вселюдичего-то
бояться,новпожиломвозрастенекоторыестрахиобостряются,анеко-
торые наоборот притупляются. Актуальность нашего исследования
определяется недостаточной изученностьюособенностей страха у по-
жилыхлюдей.Исходяизэтого,цельисследованиясостоитвизучении
степенивыраженностиразличныхвидовстрахаупожилыхлюдей.

Наше исследование проводилось на базе геронтологическо-
го отделения Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны
и труда. В исследовании принял участие 41 респондент в возрасте
от55до96лет.

Висследованиибылиспользованмодифицированныйопросник
«Видыстраха»(И.П.Шкуратова)[ШкуратоваИ.П.,ЕрмакВ.В.,2004].

В результате исследования анализировались 4 группы страхов:
фобии,социальныестрахи,криминальныестрахиимистическиестра-
хи.Былиполученыследующиеданные:впервойгруппефобиибыло
выявлено2значимыхстрахадляпожилыхлюдей—этострахсмерти
близкихлюдейистрахболезни.Очевиднымстрахомстаршегопоколе-
нияявляетсяпотеряблизких,поэтойшкалевыявилисьнаиболеезна-
чимыерезультаты(см.рис.1).Такжеупожилыхлюдейприсутствует
явныйстрахпопастьвтранспортнуюавариюистрахвысоты.

Вторая группа — это социальные страхи. Среди этой группы
выявился один наиболее значимый страх— это страх одиночества
(см.рис.2).Этонеудивительно,ведьвстаростивсебоятьсяостаться
одни,поэтомустрахсмертиблизкихлюдейистраходиночествасвяза-
ны.Такжевыявлено,чтосоциальныестрахинесильнобеспокоятпо-
жилыхлюдей,такнарисунке2видно,чтоониуженебоятьсявыгля-
детьсмешнымиилижалкимииимнетакстрашнакритика.
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Рис. 1. Среднее значениепогруппестрахов«Фобии»
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Рис. 2.Среднеезначениепогруппесоциальныестрахи

Третья группа— это криминальные страхи. В этой группе вы-
явлено два значимых страха. Больше всего старшее поколение бо-
ится оказаться в толпе в момент паники и страх террористического
акта. Также выявлено, что пожилые люди не бояться сексуального
ифизическогонасилия,такжеимнестрашнооказатьсявзаложниках
(см.рис.3).

Последняягруппа,этомистическиестрахи.Вэтойгруппевыяв-
ленсамыйзначимыйстрах,этострахпередБогом.Навторомместе



88 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

оказалсястрахсобственнойсмерти (см.рис.4).Пожилоепоколение
нестолькобоитсясмерти,сколькобоитсяБога.
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Выявлены 3 самых значимых страха для пожилых людей это
страхболезни(54%испытуемыхиспытываютэтотстрахпостоянно),
страхпередБогом (61%испытуемыхиспытывают этот страхпосто-
янно)истрахсмертиблизкихлюдей(для59%испытуемыхзначимый
страх)(см.рис.5).

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить
отом,чтовкаждойгруппестраховестьсвоинаиболеезначимыедля
пожилыхлюдейстрахи.Номожноговоритьонаиболеехарактерных
дляпожилыхлюдейтипахстрахов—этострахсмертиблизкихлю-
дей,страхболезниистрахпередБогом.Порезультатамисследова-
ниявыявилось,чтодляпожилогопоколенияуженетакзначительны



89 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

социальные страхи, также у них нет практически криминальных
страхов, в частности страха физического и сексуального насилия,
ионинебоятьсябытьограбленными.Втожевремяонибоятьсятер-
рористического акта.Возможно этот страх связан со страхомпоте-
риблизких.Каквыяснилось,дляполовиныиспытуемыхстрахсоб-
ственнойсмертинетакзначим,какстрахсмертиблизкихилистрах
передБогом.  
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Рис. 5.Диаграммазначимыхстрахов


Вдальнейшеммыпланируемболеедетальноизучитьособенно-
стистраховупожилыхлюдейисравнитьихсдругимивозрастными
категориями.Исходяизполученныхрезультатов, планируется разра-
ботать программу, направленнуюна коррекцию страха передБогом,
страхаболезниистрахасмертиблизкихлюдей.
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Курочкина А. О.

ПОТРЕБНОСТИ БЫТЬ НУЖНЫМ И ПОМОГАТЬ КАК 
ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Молодежьвнастоящеевремяявляетсяоднимизсамыхценных
ресурсовобщества,таккаконасоставляетзначительнуючастьнасе-
ления.А.Д.Плотниковопределяетмолодежькак«стратегическийре-
сурсобщества,которыйважнеесырьевых,топливныхифинансовых
ресурсов» [ПлотниковА.Д.,2016].Именномолодоепоколениеобла-
даеттемуровнеминтеллектуальнойактивности,мобильностии здо-
ровья,которыйотличаетмолодежьотдругогонаселения.

Важную роль в становлении и социализации личности играют
интересыиценности.Усовременноймолодежипреобладаетдваин-
тереса:общениеиучеба.Еслигосударствопредоставляетразнообраз-
ныевозможностидляучебы,тосвободноевремяюныхгражданвсе
больше занимают разнообразные социальные сети, видеопродукция
ипрочиематериалы,которыесодержатпропагандуцинизма, вседоз-
воленности,пропагандуразличныхменьшинств,которыепротиворе-
чатценностямиморалямрусскойкультуры.

Однако РябоваА.Н. провела исследование «ценности совре-
менноймолодежи»ивыяснила,что97,6%молодежиоднойизсамых
важныхжизненныхценностейсчитаетпомощьимилосердиелюдям
[РябоваА.Н.,2016].Изэтогоможносделатьвывод,чтодлясовремен-
ногомолодогопоколенияоднойизосновополагающихценностейих
жизниявляетсяподдержкаиучастиевтойилиинойблаготворитель-
нойдеятельности.

Молодыелюдииспытываютудовлетворение,когдакнимпрояв-
ляютинтерес,когдаонинужныивостребованы.Молодежиприсуща
такаядобродетель,какмилосердиекближнимиокружающимлюдям.

ВПравославномСвято-Тихоновскомуниверситетедаетсяочень
много возможностей для добровольческой деятельности студентов.
Например,студентыдваразавгодездятвдетскийдомдляслепо-глу-
хих детей помогать в уборке территории. Также ежегодно проходит
донорскаяакция.Студенческийактивуниверситетадажесоздалцелое
направление добровольчества. Таким образом, с помощью студен-
тов-добровольцев организуются и проводятся многие мероприятия
вПСТГУ.
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Студентам нравится помогать и быть нужным своему универ-
ситету и другим людям, которым нужна помощь. Ведь в этом есть
нетолькоотдачасебяисвоихсил.Помогая,студентызнакомятсясно-
выми людьми, приобщаются к какому-либо полезному делу, учатся
что-то организовывать и контролировать процесс и обретают благо-
дать.Благодатьисчастье,например,оттого,чтоонисмаленькимре-
бенкомвместесоздавалимилогоангелочкаилиптичку,илиоттого,что
помоглистаренькойбабушкеодетьсяиспуститьсяполестнице.

Иногдабываетинаоборот,когдастудентполучаетбольше,чем
нуждающийся. На кафедре социальной работы существует несколь-
ко добровольческих проектов и некоторые из них даже включены
вобязательнуюпрактикустудентов.Одинизтакихежегодныхпроек-
тов—помощьмногодетнымсемьямипожилым.Студентприкрепля-
етсякопределеннойсемьеилипожиломучеловекуи,взависимости
отсвоегографикаиграфикасемьи,помогает.Отводитдетейвшколу,
делает уборку в доме, помогает многодетной маме с приготовлени-
емобеда,делаетурокисдетьми,ходитзапродуктамиилекарствами.
Впервыйгодпроведенияпроектапоокончаниимысобраливсехсту-
дентовскураторамииорганизаторамииобсудили,какжевсепрошло.
Отзывы студентов были удивительными. Они были довольны тем,
чтопобываливсемьях,почувствовалитеплотусемейныхотношений
вихдомах,чем-топомогли,потомучтобольшинствостудентовживут
иучатсядалекоотдома.

Чувствовать себя нужным очень важно каждому человеку, осо-
бенномолодому.Втомвозрасте,когданетуверенностивсебе,очень
сложносмелоидтинадобрыедела.ПСТГУпредлагаеточеньмного
разнообразных проектов, в которых можно поучаствовать. А кафе-
драсоциальнойработынамиссионерскомфакультетепредоставляет
не только разнообразные возможности добровольчества и волонтер-
ства, но и грамотно учит помогать всем нуждающимся категориям
населения.

АпостолПавел—одиниздвухнаиболеепочитаемыхапостолов,
которых называют первоверховными святыми апостолами за особо
ревностноеслужениеГосподуираспространениеверыХристовой—
просит весь христианский народ утешать больных и опечаленных,
когдазаповедаетплакатьсплачущимивпосланиикРимлянам(Рим.
12:15).Утешениеможетбытьнетолькословом,ноивнутреннимна-
строем человека. При утешении очень важна осторожность, чтобы
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ни в коем случае не навредить и не обидеть печального [Апостол
Павел,2016].

Благотворительностьдолжнабытьнетолькоматериальной.Она
оченьразнообразнаиможетвключатьв себяинравственныйвклад.
Например,способностьмолитьсязадругих,пытатьсявлиятьналич-
ностьбедныхлюдей,беседуясними,даватьсоветы,каквыйтиизкри-
зиса.Каждыйчеловекдолженполучатьне толькоматериальнуюпо-
мощь,ноидуховную.

Естьнекоторыесвойстваистинойблаготворительности,которые
прописаны в Священном Писании. Во-первых, доброхотность. Она
определяется помощью по расположению сердца. Во втором посла-
ниикКоринфянамапостолПавелсоветуетжертвоватьнеспринуж-
дениеминесогорчением,апорасположениюсердца,ибодоброхот-
нолающеголюбитБог (2Кор.9:7).Во-вторых—бескорыстие.Мы
недолжныожидатьславы,благодарностиилинаградызато,чтопо-
могли.ЕвангелистМатфейдажесоветуетсовершатьдобрыеделатай-
но.«Когдатворишьмилостыню,пустьлеваярукатвоянезнает,что
делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне» (Матф. 6:3,4).
Третьесвойство—самоотверженность.Благотворитьдолжнонетоль-
коотизбытка,ноиприскудости.Четвертое—бытьласковымктому,
кому жертвуешь. Мы не должны чувствовать себя великодушными,
когда жертвуем. Последнее свойство, четвертое — нелицеприятие.
Это значит, что благотворить нужно не только христианам, не толь-
косвоимроднымиблизким,ноичужимлюдям,дажеповеречужим.
«Благотворите ненавидящим вас… да будете сынами Отца вашего
Небесного; ибо он повелевает солнцу Своему всходить над злыми
идобрымиипосылаетдождьнаправедныхинеправедных» (Матф.
5:44–45).

Для православного христианина очень важно находить подоб-
ныепобуждения,чтобыбытьувереннымвтом,чтоделаегоидутпра-
ведно.Укаждогочеловекаестьпотребностьвотдаче.Исследования
Астраханскогоуниверситетапоказали,чтодлямолодежиоченьважны
добрыеичестныелюдивихокружении,которыеихпоймут.Можно
сделать вывод, что современнаямолодежь ценит в человеке правди-
вость,честностьичеловечность.

Энциклопедическийсловарь«Словоочеловеке»определяетче-
ловечностькаквысшуюдобродетельивысшеедостоинствочеловека.
Этоодноизлучшихнравственныхкачеств,присущихчеловеку.Она
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делаетчеловекадобрым,интеллигентным,укрепляетеговоспитание
иделаетдостойнымвсяческогоуважения[Человечность,2016].

Благородное отношение к жизни и готовность прийти на по-
мощькаждому,комуэтонеобходимо,присущисовременнойрусской
молодежи. И пока у молодежи есть преобладающая интерес быть
нужной—обществоигосударстводолжнопредоставлятькакможно
большевозможностейдляреализациитакихпотребностей.

Кушаль А. Л., Шутов К. С.

ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ АУТОДЕСТРУКТИВНОЙ 
ДЕВИАЦИИ (СУИЦИД) 

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее
ВОЗ)ежегодноболее800000человеклишаютсебяжизни,аэтоодин
человеккаждые40секунд.Значительнобольшееколичестволюдейсо-
вершают попытки самоубийства. Каждое самоубийство рассматрива-
ется в глобальноммасштабе, которыйвоздействует какна семьи, так
инацелыестраны.В2015 годусамоубийствосталонавтороеместо
по причине смерти среди молодых людей 15–29 лет [http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/]. Беларусь и Россия, согласно ВОЗ,
являютсястранамисвысокимпроцентомсамоубийств,данныепоказа-
ли,чтоизчиславсехсуицидовименно20%совершенноподростками.
Российскиеврачипроследили,чтоиз100тысячдетей15–19лет16.3%
кончают жизнь самоубийством. В 2016 году следственный комитет
Беларуси,обнародовавстатистикуподростковыхсуицидов,сделалвы-
вод,чточащевсегопогибаютдети16–17лет[http://www.belta.by].

Актуальностьрассматриваемойтемывызванаростомчислапод-
ростков,склонныхккризисномусостоянию.

Причины подросткового суицида намного разнообразнее, чем
увзрослыхлюдей,этосвязаносрезкимпереходомдетствавовзрос-
луюжизнь. Подросток испытывает на себе «кризисное время», это-
муспособствуетрядфакторов,которыевключаютвсебяразличные
внутриличностные и межличностные конфликты, а именно: различ-
ные проблемы в общении со сверстниками, гендерные особенности
развития, дестабилизация в семье, недостатки школьного воспита-
ния.Стоитпомнить,чтоподросткивоспринимаютвнешниефакторы
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намногоимпульсивнее,чемвзрослыелюди.Ксожалению,встранах
СНГ многие аспекты суицидального поведения не изучены эмпири-
ческисредипедагогов-психологов.Крайненизкимявляетсяиуровень
компетентности в вопросах профилактики и диагностики суицидов,
также недостаточно изучены и особенности поведения подростка
вкризиснойситуации.Цельнашейработы—выявитьосновныепри-
чины суицидальных намерений и сделать вывод, касательно профи-
лактикисуицидальногоповедения.Объектомисследованияявляется
суицидсредилиц15–18лет.Предметомисследования:проведенный
опроссреди10–11-хклассовнатемусуицида.

Подростокнаходитсяподвлияниемокружающейсредынапро-
тяжениивсегосвоеговремени.Окружающаясредавключаетв себя:
биологическийфактор,которыйвлияетнаегоздоровье;социальный,
который влияет на психологическое самочувствие; воспитательный
фактор,которыйвлияетнаегостановлениекакличности.Подвоздей-
ствиемэтихфакторовподростококазываетсявопределенной«группе
риска», к которой относят следующие категории: подростки с про-
блемамиразвития,подросткиизнеблагополучныхили асоциальных
семей, подростки, нуждающиеся в социально-психологической по-
мощи.Специалистыработаютсподростками,укоторыхсоциальное
окружениепровоцирует развитие девиаций в сферемежличностных
отношений (различные тусовки, конфликтыспреподавателямииро-
дителями,изоляциявколлективе,склонностьксуицидальномупове-
дениюит.д.).Несомненно,такиенеблагоприятныеусловиянегативно
влияютнапсихологическоеразвитиеподростка.

Длятого,чтобывыявить,какиеименнофакторывлияютнасуици-
дальноеповедениеподростка,мыпровелианонимныйопроссреди10–
11-хклассовсреднихшколилицея.Респондентамиявлялись200чело-
век15–18лет,изкоторых60%мужскогои40%женскогопола.Анкета
состоялаиз13вопросов,которыеопределялисоциальнуюипсихологи-
ческуюсторонужизниреспондентов.Такжев анкетеприсутствовали
вопросы,которыеопределялисуицидальноенастроение.Всоциальной
информацииреспондентыуказывалисоставсемьи,уровеньматериаль-
ногоположенияиуровеньдоверия с родителямииодноклассниками.
Впсихологическойинформацииреспондентыуказывалисвоесамочув-
ствие в данныймомент, наличие психологического давления от роди-
телейипреподавателей,присутствиесуицидальногонастроенияиего
причины. Результаты опроса в процентных соотношениях показали,
что10%всерьеззадумывалисьосуициде.Проведяанализсоциальной
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информацииэтиханкет,можноувидеть,чтолицаизнеполныхиприем-
ныхсемейснегативнымилинейтральнымуровнемдоверияисредним
материальным положением. Проведя анализ психологической инфор-
мации,мы отметили, что по причине психологического давления, ис-
ходящегоотпреподавателейилиродителей,уподростковвстречаются
признакиневроза,аименнопеременноенастроениеотдепрессивного
до бодрого и амбициозного. В причинах суицидального настроения
подросткиотмечалинедовольствособой,проблемывзаимоотношений
сродителямиинизкуюуспеваемостьвучебе.Можноотметитьитот
факт, что эти 10% задумавшихся о суициде являлись именно учащи-
мися 11-х классов, которые описывали свое будущее расплывчатым
и беспросветным. Это показывает насколько тяжело психологически
подросткампереходитьковзрослойжизни;строитьпланы,менятьцен-
ностиипонимать,чегоименноонихотят.

Таким образом, можно сделать вывод из проведенного опроса.
В критический момент нехватка жизненного опыта, неопределен-
ность, отсутствие материальной независимости и непонимание для
импульсивного подросткового периода может создать суицидально
опаснуюситуацию.Огромнуюрольиграетсемейныйфактор;нехват-
ка доверительной связи с родителями является стимулятором для
суицидального поведения. 80% ребят из 90% тех, которые никогда
незадумывалисьосуициде,написалиобудовлетворительномилипо-
ложительномуровнедовериясродителями.Длявыявлениявклассах
проблем подобного рода необходимо проводить различные тестиро-
ванияианкетированияповопросамположениявсемье,социальной
адаптациивклассеипсихологическогосамочувствиядлядальнейшей
диагностикисуицидальногоповедениясредиподростков.

Ланцова А. С.

СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
(на примере деятельности Центра Семьи Приморского района 
Санкт-Петербурга)

Конфликт является важной составляющей социально-психоло-
гическихпроблем,но,несмотрянапостояннорастущеечислоиссле-
дованийвэтомнаправлении,проблемаконфликтаостаетсявомногом
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неразрешенной.Исследованиеконфликтапоказываетсложныйимно-
гогранныйхарактерданногоявления[КамневаН.А.,2014].

Под семейным конфликтом понимаются определенные отно-
шения между членами семьи, порожденные противоречиями ее раз-
витияифункционирования,посредствомкоторогоониразрушаются.
Семейныйконфликтвключаетвсебяпротиворечиямеждусупругами,
междуродителямиидетьми,другимиродственниками.Конфликтвоз-
никаетпоповодывыполнения семьей еефункций,поповоду струк-
туры семейных отношений, определения семейных целей и задач
развитиянакаждойстадиижизненногоцикласемьи,системысемей-
ныхценностейиеесоответствияиндивидуальнымценностямчленов
семьи.

Социальная работа рассматривается как деятельность, цель ко-
торой—разрешениеразнообразныхконфликтовчеловека (клиента),
попавшего в силу техилииныхжизненныхобстоятельств в кризис-
нуюситуацию[СорокинаЕ.Г.,ВдовинаМ.В.,2014].Анализобраще-
нийгражданвЦентрСемьиПриморскогорайонаСанкт-Петербурга
за2016годсвидетельствуетотом,чтопоявиласьноваяцелеваягруп-
панаселения,котораяобязательнодолжнапопастьвполезрениясо-
циальной службы— семьи в состоянии бракоразводного процесса.
Бракоразводный процесс приводит к неспособности родителей сфо-
кусироватьсянануждахдетей,ребенококазываетсявтянутымвкон-
фликткакорудиеманипуляцииоднойизсторон,либообеихсторон.

Граждан, уже прошедших через процедуру расторжения брака,
можноразделитьнадвегруппы:

• впервойгруппеубывшихсупруговбылинезаконченныеот-
ношения, они конфликтовали, тем самым поддерживая контакты.
Судебнаятяжбапоповодуребенкаявляласьоднимизспособовпод-
держивать отношения, манипулировать бывшим супругом, удержи-
ватьеговозлесебя;

• во второй группе наблюдался острый конфликт, неприятие
личности бывшего супруга, невозможность конструктивно общать-
ся, решать сообща вопросы, связанные с воспитанием и обучением
ребенка.

Такжеспециалистыотмечалиисхожиевовсехслучаяхмодели
поведениясторонконфликта:

• соперничество залюбовьипривязанностьребенка.Стороны
конфликтавступаливсостязание,вкоторомкаждыйизнихстарался
убедитьребенкасделатьвыборвсвоюпользу.
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• родители возлагали на ребенка роль шпиона и связного.
Каждых из родителей подвергал ребенка интенсивному допросу
об изменениях в жизни бывшего супруга, для достижения чувства
собственной значимости внушал ребенку, что егожизнь изменилась
в худшую сторону, что он сильно страдает и переживает из-за дей-
ствийвторойстороныконфликта.

Кроменегативноговлиянияситуациивсемьенаребенкавходе
работыбыловыявлено,что17%женщинподвергалисьфизическому
насилию(побои,угрозапричиненияфизическоговреда,угрозыубий-
ством)состоронысупруга.

В 70% случаев было выявлено психологическое насилие, кото-
роепроявлялосьнетолькопоотношениюкбывшейсупруге,ноино-
гдаикдетям.

Кбольшомусожалению,судебнаясистеманесовершенна,ипри-
влечь родителей, совершающих психологическое насилие над деть-
ми, не представляется возможным. Российским уголовным законом
предусмотренаответственностьлица зафизическоенасилие (статьи
105,111,115,116УКРФ),запреступленияпротивполовойнеприкос-
новенности и половой свободы личности, то есть сексуальное наси-
лие(статьи131,132УКРФ).Чтокасаетсяпсихологическогонасилия,
то здесь законодатель, по-видимому, не придавая значения данному
видунасилия,либонепрогнозируяросттакоговиданасилиявсвете
происходивших(ипроисходящих)вРФнегативныхсоциальныхизме-
нений,ограничилсянормойстатьи110«Доведениедосамоубийства».
В рамках этой статьи криминализировано такое деяние, как угрозы,
жестокое обращение или систематическое унижение человеческого
достоинствапотерпевшего.Ответственностьзатакоедеяниенаступа-
еттольковтомслучае,еслипотерпевшийдоведенвышеуказанными
действиями до самоубийства, то есть тогда, когда помочь потерпев-
шемууженепредставляетсявозможным.Следовательно,психологи-
ческоенасилиененаказуемодо техпор,поканеповлекло за собой
общественноопасныепоследствияввиденаступлениясмертипотер-
певшего. Налицо явный пробел законодательства, не защищающего
гражданинакакнаначальных,такипоследующихстадияхпсихоло-
гическогонасилия.

Кроме того, в 17% семей было выявлено экономическое наси-
лие со стороны супруга, который полностью содержал жену и тем
самымполучалопределеннуювластьнадней(запрещалейработать,
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контролировалрасходбюджетасемьи,вслучае,еслиповедениежены
неустраиваломужа,могполностьюлишитьфинансирования).

Исследование обращений в Центр Семьи Приморского района
Санкт-Петербурга показало, что во всех семьях, с которыми прово-
диласьработа,быливыявленынегативныепоследствийразводадля
ребенка.Самиродителивразговоресоспециалистамиотмечали,что
поведение ребенка изменилось: он стал тревожен, раздражителен,
беспокоен, плаксив, ухудшился сон, ребенок стал быстро утомлять-
ся, снизилась познавательная активность, стала проявляется гипе-
рактивность,злость,агрессия,ребеноксталчащеболеть,проявились
хроническиезаболевания.Вовсехсемьяхребенокбылвтянутвкон-
фликтмеждуродителями.Родителивыяснялиотношенияприребенке,
не стесняясь оскорбляли друг друга, навязывали ребенку свое нега-
тивноеотношениековторойсторонеконфликта.Ребенокявлялсяза-
ложникомсемейныхконфликтовиорудиемманипулированиявроди-
тельскихотношениях.

Лебедева Е. С.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПНИ 

Арт-терапия относится к психологическому воздействиюискус-
ствомииспользуетсявсоциальной,педагогической,социальнойрабо-
текаксредствогармонизациииразвитияпсихикичеловекачерезего
занятияхудожественнымтворчеством.

Благоприятное воздействие творчества, по мнению
Н.Ф.Дементьевой и А.А.Модестова, в системе реабилитационных
мероприятий является клинически установленным фактом. Арт-
терапия стимулируетфизиологические процессы,мобилизуют волю,
дисциплинируют, приучают к концентрации внимания, создают бо-
дроенастроение,направляютактивностьвруслопредметной,резуль-
тативнойидающейудовлетворениедеятельности.

Л.Д.Лебедева отмечает, что в настоящее время понятие «арт-
терапия» имеет несколько значений: совокупность видов искусства,
используемыхвлеченииикоррекции;комплексарт-терапевтических
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методик; направление психотерапевтической и психокоррекционной
практики. Современная арт-терапия включает в себя следующие на-
правления:изотерапия,куклотерапия,музыкотерапия,сказкотерапия.

Контингент психоневрологического интерната представляет со-
бой сообщество инвалидов с ущербной психикой. Ущербность вы-
ражаетсялибовэмоционально-волевомдефекте,либоввыраженном
сниженииинтеллектавплотьдослабоумия,либовглубокойумствен-
ной отсталости. Этим обстоятельством объясняется несформиро-
ванность в потребности занятием деятельностью либо распад этой
потребности вследствие длительного хронического психического
заболевания.

Научная новизна данного исследования связана с тем, что при-
общениелюдейсментальнымиотклонениямиктворческомумастер-
ству на специально организованных занятиях по арт-терапии имеет
большоезначениевформированииличности,егокультурногобагажа,
духовногоразвитияиактивизируетеговнутренниересурсы.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить воз-
можностиактивизацииличностныхресурсовпожилыхлюдейсмен-
тальнымиотклонениями.

Задачи:
1)Изучитьсоциально-психологическихособенностейпожилых.
2) Охарактеризовать арт-терапевтическую деятельность ПНИ

№2с.Молочноекакдеятельностьпоактивизацииличностныхресур-
совпожилыхлюдей.

3)Изучитьличностныересурсыпожилыхлюдей.
4) Разработать и апробировать программу по активизации лич-

ностныхресурсовпожилыхсредствамиарт-терапии.
Целеваягруппа—этопожилыелюдиввозрастеот55до60лет.
В исследовании планируется использовать следующие методы:

анализнаучнойлитературыистатистическихданных,анкетирование,
наблюдение,обобщение,

В рамках дипломной работы нами была разработана про-
грамма по активизации личностных ресурсов пожилых в ПНИ
№2с.Молочное.

Для нашей программы были выбраны 10 человек. В возрасте
от55до60лет.Длянихбылразработанкомплексмероприятийарт-
терапевтическойнаправленности.Всегопроведено10занятий.Были
проведенызанятияпомузыкотерапии,изотерапииикуклотерапии.
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Куклотерапия—новоенаправлениевработесполучателями
социальныхуслугвданномучреждении.Такжеблагодаряданно-
мувидутерапии,онисмогутпринятьучастиеввыставке.Данный
видтерапии,даетпонять,какойтворческийпотенциалскрытвче-
ловеке,естьлиунегостремленииобщаться,что-тоделатьсвоими
руками.

Для получателей социальных услуг была разработана анкета,
которая позволяет выявить имеющиеся ресурсы личности. Исходя,
изданнойанкетыиразрабатывалисьзанятия.

Проводимаянамиработаосуществляетсянаследующихэтапах:
Подготовительныйэтап:
1)Сборинформациипотемеисследования.
2)Проанализироватьвозможныеподходыпоактивизацииресур-

совличности.
3)Изучитьтребованияорганизацииарт-терапевтическихзанятий.
На данном этапе мы провели анкетирование пожилых людей

и получили следующий результат: 90% из 100% хотят заниматься
творческойдеятельностьюи стремятсяпоказать своинавыкии уме-
ниявработесматериалом.

Основнойэтап:
1)Разработкакритерийоценивания.
2)Проведениемероприятий.
Наданномэтапемыпровелимероприятияпокуклотерапии,ко-

тороедалоследующиерезультаты:

Результат Индикаторы оценки 
результатов

Произойдетукреплениеивосстановлениетворческих
навыковчерезсистемузанятийу10получателей
социальныхуслуг.

Дневникнаблюдений
заучастниками
проекта

Получатнавыкиработыпосозданиюкукол
10получателейсоциальныхуслуг.

Фотоотчет

Будетпроведенонеменее10занятий,направленных
навзаимодействиегражданпожилоговозраста.

Планреализации,
фотографии
мероприятий.

Впроцессереализациипроектаожидается
положительнаядинамикау10получателейсоциальных
услуг,сформируютсяизакрепятсятворческиенавыки,
повыситсясамооценка.

Личноесобеседование,
анкетирование
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Заключительныйэтап:
1)Анализиподведениеитогов.
2)Принеобходимостикоррекциязаданий,занятий.
3) Создать методической разработки по проведению мероприя-

тийнаправленныхнаактивизациюличностныхресурсов.
Итоги занятий таковы, что из десяти человек 8 научились кон-

тролировать свои эмоции вовремя выполнении заданий, 9 освоили
техникивыполнениятряпичныхкукол,6человекнаучилисьработать
вкомандеисоздаватьтворческиекомандныеработы.Двачеловекана-
училисьсубъективнооцениватькрасотуикачествосвоихработ.Все
десять человек приняли участие в творческой выставке и проявили
себя.Начализаниматьсяновымивидамитворчестваиразвиватьсебя.
Тричеловекаоформилиподаркиивручилинамероприятиидетям.

Следуетотметить,чтоарт-терапияактивизируетресурсылично-
стиспомощьюсимволическихобразов,метафор.Онаосновананамо-
билизации ресурсов пожилых людей, внутренних механизмов само-
регуляциииисцеления.

Такимобразом,арт-терапевтическиезанятияпоарт-терапиипо-
зволяютрациональноорганизовать времяи активизироватьвнутрен-
ние ресурсы получателя социальных услуг. Исходя из результатов
занятий,которыесвидетельствуют,чтопожилыелюди,сментальны-
ми отклонениями выполняя творческую деятельность, активизиру-
ютвнешниеивнутреннересурсы.Процессактивизациипроисходит
по следующим направлениям: взаимодействию, контролю и общим
представлениям получателя социальных услуг. Это позволяет при-
менить,ранееразработанныенамизанятия,поактивизацииресурсов
личности.

Лексакова О. С.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИИ 
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК У МОЛОДЫХ МУЖЧИН 
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Актуальность данной работы определяется, во-первых, недо-
статочной изученностью особенностей брачноймотивациимолодых
мужчинсразличнымитипамиполоролевойидентичности,во-вторых,
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получениемдостоверныхрезультатов,подтверждающихиописываю-
щихданныеособенности,сцельюпривнесениярезультатовисследо-
ваниявконсультативнуюпрактику.

Восноведаннойработылежитэмпирическийматериалвыпуск-
нойквалификационнойработыО.С.Лексаковой«Особенностимоти-
вациивступлениявбракумолодыхмужчинсразличнымтипомполо-
ролевойидентичности»(2017).

Организация и методы исследования. В рамках психодиаг-
ностического обследования испытуемых применялись опросники:
анкета половых ролей (BSRI) (С.Бем); опросник «Триада любви»
(Р.Стернберг);«Мотивационнаяготовностькбраку»(С.В.Жолудева);
«Ролевыеожиданияипритязаниявбраке»(РОП)(А.Н.Волкова).Для
статистической обработки результатов психодиагностического об-
следования испытуемых применялись методы математической ста-
тистикииобработкиданных:кластерныйанализ,критерийразличия
Н-Крускала-Уоллеса. Обработка результатов исследования произ-
водиласьвстатистическихпакетахМСExcelиSPSS-24,выбранный
уровень значимости при расчетах р≤0,05. В исследовании приняли
участие106молодыхмужчинввозрасте20–25лет.

Теоретические основы исследования. Мотивация вступления
вбракявляетсяоднимизвидовмотивации,понимаемойвшироком
смысле как побуждение, обеспечивающее инициацию различных
форм жизнедеятельности, действий и других, реально осуществля-
емых человеком видов активности. Брачная мотивация— это осоз-
нанные потребности, побуждающие людей к заключению брака
[АйгуновВ.Р.,2009].

С точки зренияС.В.Жолудевой, мотивы вступления в брак де-
лятсянатригруппы:1)мотивациянасамбрак(вданномслучаесемья
рассматриваетсякаксоциальноиличностнозначимыйдляиндивида
институт);2)мотивациянаконкретныйтипбрака(уиндивидасфор-
мированыопределенныепредставленияоструктуресемьи,семейных
роляхифункциях);3)мотивациянабраксопределеннымчеловеком
(входесемейнойжизнииндивидуальныеиличностныеособенности
исвойствасупругапризнаются,высокооцениваютсяиучитываются)
[ЖолудеваС.В.,2009].

СогласноО.Кернбергу, полоролевая идентичность (далее —
ПРИ)— это специфические психологические установки и способы
межличностного поведения — основные модели социальных инте-
ракцийиспецифическиесексуальныепроявления—характеристики,



103 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

присущиемужчинамилиженщинам,и такимобразомразделяющие
их[КернбергО.,1994].

Результаты исследования.
1.Посредствомкластерногоикачественногоанализарезультатов

опросникаС.БемсиспользованиемавторскогоподходаВ.А.Кочнева
[КочневВ.А.,2014],испытуемыебылиразделенына8групп(8типов
ПРИ).Приэтом:у49%испытуемыхсформированаандрогиннаяпо-
лоролеваяЯ-концепция;15%относятсякандрогинно-маскулинному
типуПРИ; 13% мужчин имеют андрогинно-фемининный типПРИ;
по6%мужчинотнесеныккаждомуизтрехтиповПРИ:маскулинному,
недифференцированному, фемининному; у 5% испытуемых сформи-
рованагипермаскулиннаяполоролеваяЯ-концепция.

2.ПорезультатампримененияопросникаР.Стернберга:а)высо-
кийуровеньмотивацииоказывать эмоциональнуюподдержкусвоей
будущейсупругеилиполучатьееотмечаетсяу«андрогинных»муж-
чинсвысокимуровнемандрогинии,атакжеу«андрогинно-маскулин-
ных»и«андрогинно-фемининных».Внаименьшейстепениэтотвид
мотивациивыраженумужчинснедифференцированнымтипомПРИ,
у «гипермаскулинных» и «фемининных» мужчин. Более адекватно
данныймотиввыражену«маскулинных»и«андрогинных»мужчин
со среднимуровнем андрогинии; б) в большей степенина сексуаль-
ныйкомпонентвбудущихсупружескихотношенияхориентированы
«андрогинно-фемининные» и «андрогинные» мужчины с высоким
уровнем андрогинии. В меньшей степени «сексуальная мотивация»
выраженаумужчинсмаскулиннойполоролевойЯ-концепцией,сфе-
мининныминедифференцированнымтипомПРИ.Вадекватнойсте-
пениэтотмотиввыражену«андрогинно-маскулинных»,«гипермаску-
линных»и«андрогинных»мужчинсосреднимуровнемандрогинии;
в) в большей степени готовность выполнять обязательство любить
своюизбранницувыраженау«гипермаскулинных»,«андрогинно-фе-
мининных»и«андрогинных»мужчинсвысокимуровнемандрогинии;
менеевсегоэтотмотиввыраженумужчинснедифференцированным
типомПРИиу«фемининных»мужчин;болееадекватноданныймо-
тиввыражену«маскулинных»,«андрогинно-маскулинных»и«андро-
гинных»мужчинсосреднимуровнемандрогинии.

3.ПорезультатампримененияопросникаС.В.Жолудевой,уста-
новлено: а) наиболее ярко мотивация на сам брак выражена у муж-
чинснедифференцированнымтипомПРИ,атакжеу«андрогинных»
мужчинсосреднимивысокимуровнемандрогинии;наименеевсего
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данныйтипмотивацииприсущ«гипермаскулинным»,«маскулинным»
и «фемининным» мужчинам; на среднем уровне данная мотивация
выражена у «андрогинно-фемининных» и «андрогинно-маскулин-
ных»мужчин;б)мотивациянаконкретныйтипбракаболеевсеговы-
раженау«андрогинно-фемининных»и«андрогинных»мужчинсвы-
сокимуровнемандрогинии.Умужчинсфемининным,маскулинным
и недифференцированным типом ПРИ данная мотивация выражена
слабее;в)мотивациянабраксопределеннымчеловекомявляетсягла-
венствующейдлявсехкатегорийреспондентов,иееуровеньвсред-
немв2разавыше,чем,например,уровеньмотивациинаконкретный
тип брака. Больше всего последний тип мотивации присущ «андро-
гинно-фемининным», «андрогинно-маскулинным» и «андрогинным»
мужчинамсосреднимивысокимуровнемандрогинии.

4.РезультатыпримененияопросникаРОПпоказывают:а)сточ-
ки зрения термина «ответственность за семью»: более всего готовы
активно реализовывать семейные функции «гипермаскулинные»
и «андрогинные»мужчиныс высокимуровнем андрогинии; вмень-
шейстепенина этоориентированымужчиныснедифференцирован-
ной и фемининной полоролевой Я-концепцией; б) с точки зрения
готовностиреализоватьсебявсемейнойжизни:наиболеевысокиере-
зультатыу«гипермаскулинных»и«андрогинных»мужчинсвысоким
уровнемандрогинии(высокиепоказателив4сферахсемейнойжизни
из7);приэтомодниизсамыхнизкихпоказателейвовсех7сферах
семейнойжизни—у«фемининных»мужчин.

5.Тест Н-критерий Крускала-Уоллеса позволил выявить зна-
чимые различия по следующим показателям брачной мотивации:
а) по методике С.В.Жолудевой — 2 из 3 показателей (мотивация
наконкретныйтипбрака(p≤0,002)имотивациянабраксопределен-
нымчеловеком(p≤0,000));б)пометодикеР.Стернберга—1из3по-
казателей(«решение/обязательство»(p≤0,047));в)пометодикеРОП:
ожидания—4из5показателей(p≤0,01),кромехозяйственно-бытовой
сферы;притязания—3из5показателей(p≤0,02),крометакихсфер,
как«внешняяпривлекательность»и«социальнаяактивность»;выяв-
ленызначимыеразличияувсехгруппреспондентоввинтимно-сексу-
альнойсфере(p≤0,02),втовремякаквсфереличностнойидентифи-
кацииспартнеромзначимыхразличийневыявлено.

Как направление дальнейших исследований в рамках пред-
ставленной проблематики можно рассматривать определение
посредством метода логико-математического моделирования
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«психокоррекционныхмишеней»дляконсультативнойипсихокоррек-
ционнойработы смолодымимужчинами, имеющиминеадаптивные
типыбрачноймотивации.

Летунова П. В., Чернов Д. Ю.

ОСМЫСЛЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ УЧИТЕЛЯ 

Современноеобществовсеболееиболеенасыщаетсяпсихологи-
ческимзнанием.Этопроисходитотчастистихийно,наобывательском
уровнеивСМИ,безрешающегоучастияпрофессиональногосообще-
ства,нотакжеиорганизованно,черезцеленаправленнуюпублицисти-
ку,популяризацию,пропаганду.Числоквалифицированныхспециали-
стов,такилииначесвязанныхспсихологическойнаукойипрактикой,
увеличивается, растет объем обращений за психологической помо-
щью, психологическое консультирование перестает быть «пугалом»,
возникшим вследствие банальной путаницы, подмены понятий пси-
хологииипсихиатрии.Приэтомвмассеотдельныхобщественныхка-
тегорийвыделяютсяособыесоциальныегруппы,относящиесякпро-
фессиямсоциономическоготипа,тоестьксистеме«человек-человек»
(поклассификацииЕ.А.Климова),впервуюочередьэтогруппа«по-
могающих профессий» (А.Г.Лидерс, Н.Г.Осухова, И.В.Жуланова
и др.), для которой характерна повышенная профессионально обу-
словленная психологизация. Именно к этой, тесно связанной с пси-
хологией, профессиональной специфике причастна педагогическая
деятельность.

Высшийуровеньобобщениясоциальныхнормиправилформи-
руетсферукультуры,втомчислеивспецифическихрамкахотдельных
профессиональныхсообществ.Педагогическоесообществотакжеха-
рактеризуетсяособеннойкультурой,темболееважнойвсилубеспре-
цедентноговлияниянабудущееввидевоздействиянаподрастающее
поколение.Такаяответственностьпредопределяетнаиболеежесткую
системутребованийкпрофессиональнойкультурепедагога, в соста-
векоторойследуетвыделитьпсихологическуюсоставляющую.Само
понятие«профессионально-психологическаякультураучителя»впе-
дагогикеипедагогическойпсихологииявляетсяотносительноновым,
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хотя совокупность реальностей педагогической действительности,
определяемая им, получила глубокое научное разрешение в целом
рядеисследований(И.П.Андриади,Ф.Н.Гоноболин,А.Д.Глоточкин,
Ю.М.Забродин, Л.Н.Захарова, А.А.Криулина, А.К.Маркова,
Л.М.Митина,А.Б.Орлов,А.И.Шутенкоидр.).

Даже с учетом интенсивной популяризации психологического
знания и широкой представленностью квалифицированных специ-
алистоввразличныхсоциальнозначимыхорганизациях,ихучастия
включевыхсферахобщественнойжизни,психологическаякультура
как была, так и остается сравнительно низкой. Основными причи-
нами такого неутешительного положения являются, на наш взгляд,
несформированностьпсихологическойкультурывобществевцелом
ивсехучастниковобразовательногопроцессавчастности.Помнению
И.В.Дубровиной,автораотечественнойконцепцииШкольнойпсихо-
логическойслужбы,психологическаякультураскладываетсяиздвух
компонентов— психологических знаний и общей культуры челове-
ка.Сейчасвнашемобществебольшевостребованпервыйкомпонент.
Вэтомконтекстевопросповышенияпсихологическойкультурыучи-
теляособенноактуаленинадеждавразрешениивозлагаетсянасоци-
ально-психологическуюслужбуобразовательногоучреждения,вчаст-
ности,напедагогов-психологов.

Внастоящеевремявчислеприоритетныхнаправленийработы
педагогов-психологов в образовательных учреждениях, прежде все-
го,выделяетсяпреимущественнаяориентациянаработусдетьми.Но,
на нашвзгляд, это в корненеправильно. Решениепроблемыформи-
рования психологической культуры надо начинать именно с педаго-
гов.Иименнопедагог-психологнесетвколлективобразовательного
учрежденияпрофессиональнуюпсихологическуюкультуру,какнепо-
средственно,входереализацииспециальныхобучающихиразвиваю-
щихпрограмм,такиопосредованно,своимипоступками,своимпове-
дением,своимотношениемклюдям,жизни.Безложнойскромности
следуетотметитьиподчеркнутьоднуизключевыхфункцийиролей
педагога-психолога в образовательном учреждении— представлять
собойэталонпрофессиональнойпсихологическойкультуры.

Усложнениефункцийобразованияпереопределяет смысли спец-
ифику педагогической деятельности. Необходимость формирова-
ния профессиональной психологической культуры учителя опре-
деляется новой парадигмой образования, приоритетной задачей
которогостановитсяформированиеобщечеловеческой(универсальной)
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и профессиональной (узко специализированной) культуры, развитие
духовности личности и общества. В контексте культурологического
подхода профессиональное педагогическое образование переориенти-
руется с предметно-методической подготовки на общекультурное раз-
витиеиформированиепрофессиональнойкультурыбудущегопедагога,
что предполагает необходимость становления личности педагога как
субъектапрофессиональнойкультуры,какпрофессионала,способного
кпосредничествувкультуре,кличностнойориентациивсовременном
мире, к взаимопониманию, диалогу с другимикультурами.Такимоб-
разом, профессионально-психологическая культура учителя это слож-
наясоциально-психологическаяипедагогическаяреальность,которая
включаетвсебяследующиеинтегративныеобразования:психологиче-
скуюкультуруличностипедагога,профессионально-психологическую
компетентность, культуру профессионального поведения.Основными
функциями профессионально-психологической культуры учителя вы-
ступают: познавательно-гносеологическая, конструктивная, экологиче-
ская, регулятивная, коммуникативная, посредническая, интегративная
[ОвчароваР.В.,2006].

Эмоциональная устойчивость, эмоциональная гибкость, высо-
кий уровень саморегуляции, управление эмоциями, грамотное пове-
дениевэмоционально-насыщеннойситуации—всеэточрезвычайно
важные показатели функционирования профессионально-психоло-
гической культуры учителя, способствующие адекватному решению
проблемиситуаций,атакжеуспешнойсоциальнойипрофессиональ-
нойадаптации.Именноуровеньихреализауии,всоставетрехмерной
модели труда учителя (педагогическая направленность, профессио-
нальнаякомпетентностьиличностнаягибкость)определяютхарактер
идинамикупрофессиональногоразвитияили,наоборот,обуславлива-
ютпрофессиональнуюстагнациюучителя[МитинаЛ.М.,1997].

Личностно-осмысленной формой действия педагога высту-
пает посредническое действие, которое является способом формо-
образования, введения «идеальной формы» (по Л.С.Выготскому).
Профессиональнаядеятельностьучителя,еготворчествоимеюткуль-
турныйсмыслнастолько,насколькоониобращеныкразвивающейся
личностишкольника, его внутреннемумиру, целям, ценностям, лич-
ностным смыслам, осознанности содержания, реализуемого в кон-
кретных профессиональных действиях и поведении. Формирование
профессионально-психологической культуры учителя предпо-
лагает переструктурирование потребностей и мотивов, развитие
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гуманистических профессиональных установок и ориентации, цен-
ностныхотношений;овладениесредствамисамоанализа,личностной
рефлексии, саморегуляции, самоуправления; расширение индивиду-
альногосмысловогопространства,«семантическогополя»професси-
ональногосознания;овладениечеловековедческимиидушеведчески-
ми знаниями и умениями; освоение умений строить диалогические,
«помогающие»отношения[ОвчароваР.В.,2006].

Таким образом, проблема осмысления (осмысливания) педаго-
гическойдеятельноститесновзаимосвязанаспроблемойпрофессио-
нально-психологическойкультурыучителяивместеониинтегрирова-
нывболееглобальнуюпроблемупрофессиональногоиличностного
становления и роста учителя. Технологии осмысления (осмыслива-
ния),подразумевающиекомплекснуюрефлексиюпохронологическо-
муиинтерактивно-реляционномувекторам,способствуютгармониза-
цииотношенийивзаимодействияссоциальнымокружениемсучетом
обретенногоопыта,контекстасложившейсяситуациииперспективы
ближайшего развития. Содействие в осмыслении (осмысливании)
педагогической деятельности должно стать одним из направлений
работы школьного психолога (педагога-психолога образовательного
учреждения).

Лобанова Е. С.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КОУЧИНГ» В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

Образованиевсегдаявлялосьважнымэлементоввжизнилюбо-
гообщества.Каждаяэпохапредъявляетновыетребованияккачеству
знанийвыпускниковшколивысшихучебныхзаведений[ЩукинА.М.,
2006].

В настоящее время наблюдается значительное снижение каче-
стваобразования,в томчислеввысшихучебныхзаведенияхишко-
лах, обусловленное рядомпричин: недостаток у обучающихсямоти-
вации, отсутствие энтузиазма и целей на будущее, некомпетентное
отношениепреподавателейксвоейдеятельностиОсновнаяпроблема
образовательного процесса заключается в том, чтомногие студенты
учатся,чтобыиметьдипломовысшемобразовании,однаконевидят
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себяспециалистамивсвоейотрасли.Нарядусэтим,многиеучащиеся
школнезадумываютсяобудущейспециальностииучатсятолькопо-
тому,чтоихзаставляютродителилибопростодляполученияитого-
войаттестации.

Одной из концептуальных технологий современного образова-
нияявляется«Коучинг»,чтовпереводесанглийскогоязыкаозначает
«тренировка» [Уитмор Д., 2005]. Педагогический коучинг представ-
ляетсобойповышениекачества знанийуучеников,высокуюэффек-
тивность совместной работы преподавателя и обучающегося, при
условии,чтопроцессобученияприведеткконкретной,заранееуста-
новленнойцели,например:успешнаясдачавыпускныхэкзаменов,по-
ездказаграницу,получениесертификатаназнаниеиностранногоязы-
ка,поступлениеввуз.

Еслиобучающийсяполучаетудовольствиеотпроцессаобучения
иосознанноприходитназанятия,преподавателюнеприходитсятра-
титьвремянаустановлениедисциплины[ЭриксонМ.,2005].

Между преподавателем и обучающимся складываются довери-
тельныеотношения.Модельпроцесса«Коучинг»впроцессеобучения
складываетсяизследующихэтапов:четкоепредставление,длякаких
целей человеку необходимы данные знания, анализ имеющихся воз-
можностей для процесса обучения, анализ необходимых составляю-
щихуспеха,мониторингдостиженияцелейисогласованностьрезуль-
татовспреподавателем[УитморД.,2005].

Перед тем, как начать занятия в стиле коучинг, преподавателю
необходимодатьстудентомиученикамправильноенаправлениеиза-
датьследующиевопросы,относящиесякихцелямизученияопреде-
леннойдисциплины:

1)Какихрезультатоввыбыхотелидобитьсяотнашихзанятий?;
2)Представьте,чтобудетсВамичерезгодилиполгода.Чтовы

будетезнатьиуметь?Атакжекаквыбудетеприменятьполученные
знаниявсвоейпрофессиональнойдеятельности?;

3)ЧегоизвышеприведенногоописанияВамбольшевсегонехва-
таетсейчас.

4)Чтобымоглоустранитьпричинуэтогонедовольства?
5)Когда,повашему,Выпридетекдостижениюсвоейцели?
Чтокасаетсяпреподавателей,которыебудутвестизанятиявсти-

ле«Коучинг»,переднимипредставленрядтребований.Основноеус-
ловие—этоспециальныйсертификаткоуча,которыйможнополучить
в Международном Эриксонском Университете [ЩукинА.М., 2006].
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Такжеккоучупредставленрядтребованийкачеств,которымиондол-
женобладать:

• толерантность;
• проявлениеинтересакстудентам;
• способностьоказатьподдержку;
• умениеслушать;
• осознанноеотношениексвоемупредмету;
• грамотность;
• коммуникабельность;
• способностьдоходчивообъяснятьматериал;
• способностьзапоминатьбольшойпотокинформации[Эрикон

М.,2005].
Использование элементов технологии «Коучинг» можно рас-

смотреть на примере педагогической практики в НГТУ на дисци-
плине «Иностранный язык».В группе обучается тринадцать студен-
тов.Уэтихстудентовдисциплина«Иностранныйязык»неявляется
профильной, уровень владения английским языком у всех разный:
четыречеловекаструдомсвязываютсловадляпостроенияпредложе-
ний,шестьчеловекимеютбазовыйуровеньанглийскогоязыка,кото-
рый они получили вшколе: знают грамматику, но допускают ошиб-
ки,пытаютсявыражатьсвоимыслинаанглийскомязыке,иобладают
среднимзапасомвокабуляра.И,толькотричеловекамогутсвободно
выражатьсвоимысли,отличносправляютсясупражненияминаграм-
матикуиписатьэссе.

Сначалабылапроведенабеседасостудентами.Имбылорасска-
заноосущноститехнологиикоучинг,приведенпримеробученияино-
странномуязыкувуниверситетеМГТУ«Станкин»,такжестудентам
былиперечисленыихтребованиявпроцессеобученияподаннойтех-
нологии,атакжеосновыповедениякоуча.Такжебылапроведенамо-
тивационнаябеседа,сутькоторойзаключаласьвтом,чтобыстуденты
начали прилагать усилия для освоения необходимых знаний англий-
скогоязыка.

Большинствостудентовгруппысогласилисьнаэксперимент,при
условии, что будет отсутствовать установление дисциплины и напо-
минаниеотом,чтостудентамнеобходимовсроксдатьдомашнююра-
боту,посещатьвсезанятия.

Для каждого занятия было придумано креативное задание, на-
пример, в начале каждого задания были озвучены последние ново-
сти,которыепроисходятвмиренаанглийскомязыкелибомаленькие
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афоризмы,которыезаставляютстудентовразмышлять.Неувсехпо-
лучалось поддержать разговор, однако студенты были заинтересова-
ны,иэтопомогалоимнастроитьсяназанятие

Настудентовнебылооказанодавленияввыполнениидомашнего
задания,однако,ккаждомузанятиюониготовились,авслучаеневы-
полнениявсегдапредупреждаливначалезанятияизадаваливопросы,
еслинеготовностьбыласвязанаснепониманиемматериала.Такоепо-
ведениеотноситсякпринципуответственности.

Перед началом применения технологии коучинг со студентами
была проведена мотивационная беседа и оговорены все принципы
коучинга:

1) Со всеми людьми всё в порядке.
2) Принцип совершения наилучшего выбора —впроцессе заня-

тийанглийскомуязыкустудентысовершалимножествоошибокпри
написанииэссеивыполненииграмматическихзаданий,когдапрохо-
дилаработанадошибками,коучнеупрекалстудентоввтом,чтоони
нечиталиправилаилибылиневнимательны.Коучзадавалнаводящие
вопросы, например: «Какова структура предложения в английском
языке?», «Откройте тетрадь и посмотрите, как написано в правиле.
Теперьпосмотрите,чтоВысделалинетак».

3) Принцип позитивного намерения. Следуя данномупринципу,
коучдавалобучающимсяпонять,чтоегоцель-отойтиотавторитарно-
гометодаобучения,гдестудентычувствуютстрахпередпреподавате-
лем,иучатсятолькодлятого,чтобысдатьпредмет.

4) Принцип циклического изменения. Накаждомзанятии,вконце
занятиякоучспрашивалстудентовотом,чтоновогоониузналиичто-
быхотелиузнатьнаследующемзанятии.

При соблюдении всех принципов и требований технологии
«Коучинг»,такихкак:повышениеисполнительности,развитиелидер-
скихкачествукоуча,гибкостьиадаптациякизменениямвпроцессе
образования, повышение мотивации обучающихся, улучшение взаи-
моотношениямеждупреподавателемиучениками,развитиеличност-
ныхкачествобучающихся,получениеопытаиспользованияполучен-
ныхзнанийнапрактикеможнодобитьсяуспеховвобластиизучения
любойдисциплины.
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Лопатина В. В.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА 

Лечебныйпроцессввидеоказанияплановойинеотложноймеди-
цинскойпомощипсихическибольнымпациентамявляетсяглавнойсо-
ставляющейвработепсихиатрическойбольницы.Однаковусловиях
мегаполисаконтингентпоступающихвстационарбольныхявляется
разнообразным:внеговходятпациентыпенсионноговозраста;паци-
ентыбезопределённогоместажительства;сутеряннымидокумента-
ми;пациенты,признанныенедееспособными.Крометого,определён-
наякатегориябольныхнуждаетсявпереводевПсихоневрологические
интернаты.Вданномслучаерезковозрастаетрольсоциальнойслуж-
быкаксвязующегозвенамеждупсихиатрическимстационаромидру-
гимигородскимисоциальнымиструктурами.

Важнымизадачами,требующимирешениявходеповседневной
работысоциальнойслужбы,являются:

1)восстановлениеутерянныхдокументов;
2)содействиевоформленииинвалидности;
3)оформлениесоциальных,трудовыхипенсийпоинвалидности;
4)инициацияпроцесслишениядееспособности;
5)взаимодействие с психоневрологическими интерната-

ми, психиатрическими и другими многопрофильными лечебными
стационарами;

6)непосредственноеобщениесбольными,находящимисянаста-
ционарномлечении,сцельювыясненияихсоциальныхпроблем;

7)консультированиеродственниковипациентовпосоциальным
вопросам.

Исходяизвышеуказанныхзадач,взаимодействиеосуществляет-
ся со следующимиструктурами: районные суды, районныепенсион-
ныефонды,отделыопекиипопечительства вмуниципальныхокру-
гах, ПНД, паспортные столы, сберкассы, районные отделы УФМС,
центрыБОМЖи«Ночлежка»(вСанкт-Петербурге),районныеотделы
социальнойзащитынаселения,Комитетпотрудуисоциальнойзащи-
тенаселения.

В 2007 году была создана социальная службы в СПб ГКУЗ
«ПсихиатрическаяБольницаСвятогоНиколаяЧудотворца».
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Приорганизациислужбымыотошлиоттрадиционнойструкту-
ры(ккаждомуотделениюприкрепленысоциальныеработники).Все
заявки, относящиеся к социальным вопросам пациентов, заносятся
в журнал в выписной комнате. Специалисты по социальной работе
покаждомувопросуготовятпакетдокументовдлявыполнениязада-
нияираспределяютмеждусоциальнымиработниками.Такжеслужба
занимаетсязакупкамисредствличнойгигиеныипродуктамидееспо-
собнымпациентов,находящимсянадлительномлечениивстациона-
реинедееспособнымпациентам,неимеющихопекуна.

На протяжении девяти лет задачи менялись, объем работы
расширялся.

Так,в2011годусталоразрабатыватьсяновоенаправление—по-
лучение денежных средств, закупки товаров первой необходимости
и средств личной гигиены дееспособным пациентам, находящихся
надлительномлечениивстационареинеимеющихродственников.

Итого,загодысоциальнойслужбойвыполненоединицработы.

2007–2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1800 1634 1658 2071 3363 3738 4391 4438 4336


Взаключениехочетсяотметитьактуальныенерешаемыевопро-

сы,возникающиевработесоциальнойслужбы.
• Что делать в ситуациях, когда у пациентов нет регистрации

исведенийобихрегистрациинатерриторииРоссии?(нетвозможно-
стизарегистрироватьвцентреБОМЖ,восстановитьпаспорт,опреде-
литьвПНИ,оформитьпенсию).

• Кудаобращатьсявситуацияхнахождениявбольницепациен-
тов,неявляющихсягражданамиРоссии(Казахстан,Грузия,Украина,
Белоруссия),неимеющихдокументов(ачастностипаспортов)?

• Планируетсяликаким-либообразомрешатьвопросотрудоу-
стройстве(частичномпредоставленииработы)пациентам-инвалидам,
страдающимпсихическимзаболеванием?

Среди вопросов о несогласованности действий между отделом 
опеки и попечительства и психиатрическим стационаром:

• Распоряжение имуществом недееспособных, не имеющих
опекуна: кто несет ответственность? Кто защищает имущественные



114 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

права?(ОтделопекиипопечительстваМуниципальногообразования
илистационар)

• Заключение договора аренды квартиры недееспособного,
неимеющегоопекуна?

Такимобразом, социальнаяслужбавгородскойпсихиатрической
больнице является необходимым координирующим звеном на всех
уровнях взаимодействия (как между пациентами и администраци-
ей больницы, так и между самой больницей и другими городскими
структурами),аграмотнаяорганизацияеёработыпозволяетоператив-
норешатьмногиевозникающиеежедневнопроблемы,несвязанные
непосредственнослечебнымпроцессом.

Мазанкина Е. В.

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Туберкулезпродолжаетоставатьсяостронаправленнымсоциаль-
нымзаболеванием.КконцуXXвекаэпидемическаяситуациястубер-
кулезомначалаухудшаться,чтобылообусловлено,главнымобразом,
снижением уровня жизни населения, увеличением миграционных
потоков с большой степенью поражения туберкулезной инфекцией.
ПоданнымВсемирнойорганизацииздравоохранения,около1млнза-
болевших туберкулёзом являются дети в возрасте до 15 лет, что со-
ставляет11%отвсехновыхслучаевзаболевания.Вразныхстранах
на долю детей приходится от 3 до 25% общего числа заболевших
туберкулёзом.Около одногомиллиона детей заболели туберкулезом
в2014году,и140000детейумерлиотнего.Сочетаниеэпидемиоло-
гических,медицинских и социальныхфакторов становятся основой
дляразрабатываемыхвданноевремяинновационныхтехнологийле-
ченияиреабилитации.Необходимымявляетсяметодологическиобо-
снованное включение в комплекс превентивных мер целенаправлен-
ныхпсихокоррекционныхмероприятий,программакоторыхоснована
на результатах исследования патогенетически значимых психологи-
ческих механизмов развития туберкулеза органов дыхания у детей
иподростков.
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В 2016 году нами было проведено исследование с целью, вы-
явить социальныеипсихологическиемишенидляпсихокоррекцион-
ного вмешательства в процессе клинико-социальной реабилитации
и психолого-педагогического сопровождения детей и подростков
с туберкулезом легких. В процессе исследования была выдвинута
следующая гипотеза: дети и подростки, больные туберкулезом лег-
ких, нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении и ме-
роприятиях клинико-социальной реабилитации. Исследование про-
ходило на базе детского туберкулезного стационарного отделения
Самарского областного клинического противотуберкулезного дис-
пансераимениН.В.Постникова.Висследованиипринималиучастие
детиввозрастеот11до14лет,находящиеналеченииот2до5меся-
цев.Контрольнуюгруппусоставилиусловноздоровыедети—учени-
киСОШ№116г.Самары.Экспериментальнаягруппаиконтрольная
группаидентичныпополуивозрасту.

Анализ результатов проведенного экспериментального исследо-
ванияпозволилвыявитьиописатьследующиеособенностипрофиля
личностидетейбольныхтуберкулезомисравнитьихсрезультатами
детей из контрольной группы. Между исследуемыми группами вы-
явлено значимое различие по фактору чувствительность (I) теста
Кеттелла (U=182,5, при р<0,009), причем показатели контрольной
группывыше,чемпоказатели экспериментальной группы.Этоозна-
чает,чтодетиизэкспериментальнойгруппыменьшеподверженывли-
яниювнешнейсреды.Пошкале«вербальныйинтеллект»каквэкспе-
риментальнойгруппе,такивконтрольнойгруппезначениязавышены
болеечемуполовиныдетей.Высокиеоценкиподанномуфакторуот-
ражаютхорошийуровеньразвитиявербальногоинтеллекта.Болеечем
уполовиныдетейизэкспериментальнойгруппызавышениепошкале
«ответственность».Детибольные туберкулезомвоспринимаюти вы-
полняют нормы поведения, предъявляемые взрослыми, стремятся
ненарушатьправила,обладаютхорошимсамоконтролем.

В экспериментальной группебольшечемуполовиныдетей за-
вышенияпошкалам:вербальнаяагрессия,чувствовины.Такжезавы-
шенное значениеиндекса враждебности.Этопроявляется внегатив-
нойоценкеповседневныхсобытийилюдей,которыевнихучаствуют.
Так же по результатам клинико-психологической беседы выявлено,
чтодетибольныетуберкулезомиспытываютчувствовинызасвоесо-
стояние.Испытываютугрызениясовестизато,чтоихболезньстано-
витсяпроблемойдляихсемьиидрузей.
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После анализа и интерпретации данных по результатам диа-
гностики социально-психологической адаптации, выявлено до-
стоверно значимое различие (U=139,500, при р<0,001) по шкале
«Адаптивность».Показателиэкспериментальногруппывыше,чемпо-
казателиконтрольнойгруппы.Этоозначает,чтодетиизэксперимен-
тальнойгруппынетолькомогутлучшеадаптироватьсявновыхусло-
виях,ноистремятсяприспособитьсякним.

Достовернозначимоеразличие(U=216,500,прир<0,062)выяв-
ленопошкале«Принятиесебя».Показателиэкспериментальногруп-
пывыше,чемпоказателиконтрольнойгруппы.Этоозначает,чтодети
изэкспериментальнойгруппысклонныболеереальнооцениватьсебя
исвоивозможности.

Пошкале«Принятиедругих»такжевыявленозначимоеразли-
чие (U=151,000, при р <0,002), причем показатели эксперименталь-
нойгруппытакжевыше,чемпоказателиконтрольнойгруппы.Дети
из экспериментальной группы способны реально оценивать досто-
инстваинедостаткиокружающихивыстраиватьнаэтойосновесвои
взаимоотношениясними.

По результатам исследования уровня самооценки выявлена
высокая самооценка по шкалам: «храбрый/трусливый», «счастли-
вый/несчастный», что является компенсаторным завышением само-
оценки. Заниженный уровень притязаний выявлен пошкале «харак-
тер»,чтоявляетсяиндикаторомнеблагоприятногоразвитияличности.
Детиобъясняли«плохойхарактер»как:«совсемиругается»,«создает
проблемы»,«снимниктонехочетобщаться».Поостальнымшкалам
выявленсреднийуровеньсамооценки.Этоозначаетто,чтодетистре-
мятсяневыделятся,необращатьнасебявниманиеокружающихкак
сверстников, так и взрослых. Слабо дифференцированная самооцен-
ка, сочетающаяся со средними притязаниями и характеризующаяся
слабымрасхождениеммеждупритязаниямиисамооценкой,является
неблагоприятнымпоказателемдляличностногоразвитияидляобуче-
нияподростка.

Анализ результатов исследования проективными методиками
такжеуказываетнаснижениесамооценкиудетейбольныхтуберку-
лезом.Прианализерисунковмысделаливыводыотом,чтодлядетей
изэкспериментальнойгруппывстрессовойситуациибудетхарактер-
ноиспытыватьсложностивобщении,склонностькуходуотпроблем,
связанных с конфликтами в отношении окружающих. Дети из экс-
периментальной группы в стрессовой ситуации склонны подавлять
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собственные сильные эмоции. В поведении это будет проявляться
ввидезамкнутостииотделенияотсвоейгруппы.

Привязанность детей и подростков экспериментальной группы
кматери выше, чем к другим членам семьи.В контрольной группе
привязанностькматерииотцупрактическиодинаковая.

Такимобразом,детистуберкулезомлегкихвменьшейстепени
подвержены влиянию окружающей среды. Склонны реально оцени-
ватьсебяисвоивозможности.Склонныподавлятьсвоичувстваиэмо-
ции. Дети с туберкулезом легких испытывают повышенное чувство
вины за свое состояние.Склоннынегативно оценивать себя и окру-
жающих.Уровень социальнойадаптивностиудетей с туберкулезом
легкихвпределахнормы.Детииподросткистремятсяпридерживать-
ся социальных норм и правил поведения в обществе.У детей боль-
ных туберкулезом легких снижена самооценка и занижен уровень
притязаний.

Дети и подростки, больные туберкулезом легких, нуждаются
в психолого-педагогическом сопровождении и мероприятиях клини-
ко-социальнойреабилитации, и основнымимишенямииндивидуаль-
нойпсихокоррекционнойработыбудутвыступать:

1.Внутренняявраждебность;
2.Подавлениесобственныхчувств.

Манапова Е. И., Митраков В. Н.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ*

Проблема развития коммуникативных умений на сегодняшний
день актуальна. Одним из важнейших умений личности являются
коммуникативные умения.Владение ими позволяет эффективно вза-
имодействовать с другими людьми при различных видах деятельно-
сти. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе потреб-
ность в людях коммуникабельных, современная адаптивная школа
ссуществующимвнейнаборомформиметодовобучения,невсегда

* Работа поддержана грантом на выполнение НИР в научно-исследова-
тельскихлабораторияхОмГПУ.
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способствуетформированиюкоммуникативныхумений.Общениеяв-
ляется неотъемлемой частью любого урока, поэтому формирование
коммуникативныхуменийучащихсяведеткповышениюкакучебно-
воспитательного процесса, так и успешности обучения школьников
снарушениямиречи.

В настоящее время младших школьников с отклонениями в ре-
чевом развитии, к сожалению, не мало. Чаще всего это дети с нару-
шениями всех компонентов речи: нарушено звукопроизношение, сло-
варный запас отстает от возрастной нормы, лексико-грамматический
стройречинедостаточносформирован,связнаяречьнеразвита.Такие
детинеусваиваютвполномобъемеобщеобразовательнуюпрограмму.
Основныетрудностипроявляютсяприразвернутыхответахнавопросы,
детинемогутпоследовательно,грамотноилогичноизлагатьсвоисоб-
ственныесуждения,воспроизводитьсодержаниетекстовизучебников.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет ут-
верждать, что проблеме коммуникации, развития коммуникативных
умений посвящено значительное количество исследований. Речевая
коммуникация в совокупности предметно-содержательного, эмоци-
онального аспектов рассматривается в работах Н.И.Лепской; про-
цессыпознаниялюдьмидруг друга анализируютсяА.А.Бодалевым,
В.А.Лабунской; специфика коммуникативной активности личности,
проявляющаяся в процессе совместной деятельности людей, обо-
сновывается А.С.Золотняковой. Анализ научных источников, от-
ражающих аспекты коммуникации детей в соответствии с их лич-
ностными особенностями (О.К.Агавелян, Г.А.Арина, Б.С.Волков,
Л.В.Доманецкая, Л.М.Кобрина, Т.С.Овчинникова и др.), выявил
неполнотуосвещениятакойпроблемыкакорганизацияпсихологиче-
ской деятельности по развитию коммуникативных умений младших
школьников[Бодалев,А.А.,2002;Агавелян,О.К.,1999].

Целью нашего исследования стало выявление уровня развития
коммуникативныхуменийумладшихшкольниковснарушениемречи.
Вкачестведиагностическогоинструментарияиспользовалисьнаблю-
дениеипсиходиагностическиеметодики(«Рукавички»Г.А.Цукерман,
«Двадомика»Т.Д.Марцинковской).Исследованиебылоорганизовано
и проведено на базе КОУ «Адаптивная общеобразовательная шко-
ла-интернат№ 19» г. Омска. Экспериментальную выборку состави-
ли10учащихся2классаснарушениямиречи:3детейимеютОНР-2
уровня, 3 детейимеютОНР-3 уровня, 2 детейимеетОНР-1 уровня,
1ребенокимеетринолалию,1ребенок—синдромДауна.
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Спомощьюметодики«Рукавички»Г.А.Цукерман,мывыявили
умладшихшкольниковуровеньсформированностикоммуникативных
умений.Отнесениедействийребенкактомуилииномууровнюосу-
ществлялосьпоследующимпризнакам:

1.Умеют ли дети договориться, приходить к общему решению,
какониэтоделают,какиесредстваиспользуют:уговаривают,убежда-
ют,заставляютит.д.

2.Какосуществляютвзаимныйконтрольпоходувыполненияде-
ятельности:замечаютлидругудругаотступленияотпервоначально-
гозамысла,какнанихреагируют.

3.Какотносятсякрезультатудеятельности,своемуипартнера.
4.Осуществляютливзаимопомощьпоходурисования.Вчемэто

выражается.
5.Умеют ли рационально использовать средства деятельности

(делиться карандашами во второй серии) [Гамезо,М.В., 2013]. Как
видноизрисунка1,у30%испытуемых—низкийуровенькоммуни-
кативныхумений,т.е.,младшиешкольники,неумеютдоговариваться,
не владеют критичностью оценки своей деятельности, не использу-
ют рационально средства деятельности.У 40%— средний уровень
развития коммуникативных умений, для них характерно участие
вовзаимопомощи,умениедоговариватьсяиосуществлятьвзаимный
контроль.У30%—высокийуровенькоммуникативныхумений,для
которыххарактерноумениедоговариваться,приходитькобщемуре-
шению,осуществлениевзаимногоконтроляпоходувыполнениядея-
тельности,положительноеотношениекдеятельности,осуществление
взаимопомощипоходурисования.

 
 

 

30 

40 

30 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

0 

40 

60 

0 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

Высокий Средний Низкий Очень низкий 
уровень 


Рис. 1. Уровникоммуникативныхуменийумладшихшкольников

снарушениемречи,%
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Такиерезультатыпозволяютсделатьвывод,чтотретьмладших
школьников с нарушениями речи не владеют коммуникативными
умениями.Именноунихнаблюдалисьсложностивовзаимодействии
с другим ребенком, они подавлены, замкнуты, чрезмерно увлечены
своей индивидуальной деятельностью. С целью определения круга
значимогообщенияребенка,особенностейвзаимоотношенийвгруп-
пе, выявления симпатий, мы использовали методику «Два домика»
Т.Д.Марцинковской.Изначально предполагалось, что, чем выше ав-
торитетребенкавгруппесверстников,темлучшеонумееткоммуни-
цировать, поскольку социометрическими звездами становятся дети,
уверенныевсебе,скоторымивсехотятдружитьиобщаться.Следует
отметить,чтотакихдетейвыявленонебыло.Ниодинребенокнепо-
палвразряд«звезд».Поэтомумыпосчиталивозможнымзаключить,
чтовысокийуровеньобщениясосверстникаминевыявлен(см.рис.2).
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Рис. 2. Уровникоммуникативныхуменийумладшихшкольников
снарушениемречи,%

Особообратилнасебявниманиетотфакт,чтомногиешкольники
приглашали в красный домик слишком мало друзей, что свидетель-
ствовалоозамкнутостииликонфликтностиребенка,нежеланииинеу-
менииобщаться.Сдругойстороны,ихтожевыбираютмалоилисо-
всемневыбирают.Ихсоциометрическийстатус—«пренебрегаемые»
и«изолированные».Таковыхоказалось60%,которыхмыквалифици-
роваликакучащиесяснизкимуровнемкоммуникативныхумений.

Остальныедетиполучилистатус«предпочитаемые».Ониобща-
ютсяспостояннымограниченнымкругомдрузей,приэтомсдругими
детьмионипочтинеконфликтуют,в своеймаленькойгруппемогут
быть лидерами. То есть не в полноймере, но все-таки имеют опре-
деленныекоммуникативныенавыки.Поэтомумыоценилиихуровень
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каксредний.Статус«отвергаемые»никтонеполучил,поэтомуочень
низкий уровень коммуникативных умений мы также не присвоили
никому.

Такимобразом,умладшихшкольниковснарушениямиречиот-
мечается средний и низкий уровни сформированности коммуника-
тивныхумений.Общениемладшихшкольников с нарушениемречи
имеетспецифическиеособенности,которыепроявляютсявснижении
мотивационно-потребностной сферы, отставании в общении от воз-
растныхнорм,ограниченностисредств,какречевых,такинеречевых.

Былоустановлено,чтосрединепринятыхиизолированныхока-
зываются младшиешкольники с низким уровнем коммуникативных
показателей. На основании полученных данных можно заключить,
чтонастатусноеположениеребенкасущественноевлияниеоказыва-
ет уровень развития коммуникативных умений. Таким образом, ре-
зультатыпроведенногоисследованияпозволилиприйтиквыводу,что
недостаточносформированныекоммуникативныеуменияумладших
школьниковснарушениемречиприводяткстойкимнарушениямоб-
щениясокружающими,приэтомзатрудняетсяпроцессмежличност-
ноговзаимодействияшкольников, создаются серьезныепрепятствия
напутиихразвитияиобучения.Наоснованииполученныхрезульта-
тов,мыпосчиталинеобходимымицелесообразнымразработатьпро-
грамму коррекциии развития коммуникативных умений умладших
школьниковснарушениемречи.

Мирошниченко А. С.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Вотношениипрофессиональнойподготовкипосоциальнойрабо-
теособоостростоитзадачаобучениябудущихспециалистовпрофесси-
ональнорешатьмногоплановыезадачисоциальнойзащитыразличных
категорий населения, уметь самостоятельно следовать и реагировать
наизмененияразвивающейсясоциальнойсферыстраны.

Стоитотметить,чтопостояннопроисходящиеизмененияв соци-
альнойсфереопределяюттребованиякпрофессиональнойподготовке
специалистовпосоциальнойработе,темсамымопределяяиактуальные
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проблемы в сфере профессионального образования.Многие исследо-
вателиотдаютособуюрольпроблемампрофессиональнойподготовки
специалистовпосоциальнойработе.Срединихтакие,какВ.Г.Бочарова,
Л.Г.Гуслякова,В.И.Жуков,В.А.Никитин,П.Д.Павленок,А.М.Панов,
Е.И.Холостова,А.В.Чернышева.В частности, немаловажной стано-
витсяпроблемареализациипрактическихнавыковиуменийустуден-
тов, обучающихся по направлению социальная работа. Так, в работе
исследователяЮ.А.Наумовой выделены следующие актуальные про-
блемыпрофессиональнойподготовки:1)нехваткапрактическихнавы-
ков,получаемыхвовремяобучения;2)оформлениесоциальнойработы
каксамостоятельнойнаучнойдисциплины;3)оформлениесоциального
июридическогостатусасоциальныхработников,определениеихправ,
гарантийдеятельности;4)отборлиц,избравшихданныйвидпрофесси-
ональнойдеятельности[НаумоваЮ.А.,2009].

В рамках профессионального обучения необходим практико-
ориентированный подход, то есть практико-ориентированное обуче-
ниевсочетаниисизучениемтеории.Поскольку,разрешениетрудной
жизненной ситуации клиента на практике маловероятно, при усло-
вии отсутствия практических навыков. Исходя из этого, мы можем
выделить в рамках проекта проблему развития практико-ориентиро-
ваннойнаправленностиобученияввузепонаправлениюподготовки
«Социальнаяработа».

Нередкоиз-занедостаточнойпроработанностипроцессанаправ-
ления учащихся на практику в реальные профессиональные сферы
и организации, для них организуются классные занятия без реаль-
нойпрактическойсоставляющей.Илижеприустройственапракти-
куворганизацию,студентов—практикантоврасцениваютлишькак
помощников, ане как специалистов, которымнеобходимопытрабо-
ты с конкретными ситуациями. Формальный характер прохождения
практикиснижаетееэффективностьивтакихслучаях,будущиеспе-
циалистынемогутвдостаточноймереприобрестинеобходимыеуме-
нияинавыкипрактическогоопытапопричинечего,импривыпуске
сложнотрудоустроиться.Следовательно,необходимоискатьпутире-
шенияпроблемыполученияреальныхпрактическихнавыков,исовер-
шенствоватьформыпрактикиучащихсявсуществующейпарадигме
высшегообразования.

Мы считаем, что инновационной формой организации практи-
ческойдеятельности студентов является создание учебного тренаже-
ра для специалистов социальной сферы. Данную программу можно
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расцениватькакформуучебнойипроизводственнойпрактики,целью
которой является формирование у студентов профессиональных на-
выковиумений.Учебныйтренажерпозволитвыработатьустудентов
впроцессепрактикиспособностьдействоватьвновых,неопределен-
ных,проблемныхситуациях,длякоторыхзаранеенельзянаработать
соответствующихметодов.Тоестьрезультатомпримененияучебных
тренажеровнапрактикебудетявлятьсяготовностьстудентовисполь-
зоватьполученныенатеориизнанияиумениявпроблемныхситуаци-
яхразличногорода.Входепрактикисиспользованиемучебноготре-
нажерастудентысмогутвыбиратьсоциальныеуслугидляотдельных
клиентскихгруппсразличногородапроблемами,атакжеразрабаты-
вать планыпомощии выстраивать профессиональнуюдеятельность
специалистапосоциальнойработе.

Использование профессионального симулятора в ходе учебной
ипроизводственнойпрактикидаствозможность:

• повысить интерес у студентов — социальных работников
квыбраннойпрофессии;

• активизироватьизакрепитьтеоретическиезнанияипрактиче-
скиенавыки;

• преобразоватьучебныйпроцесс;
• применитьзнания,полученныеналекциях;
• сформироватьспособностьрешатьпрофессиональныезадачи

врамкахпрофессиональнойподготовки;
• осознать практическую значимость результатов собственной

деятельностистудентами.
Такаяинновационнаяформапроведенияпрактики,какучебный

тренажер для специалистов социальной сферы, является взаимовы-
годнымкакдлястудентоввпланезакреплениятеориииприобретения
опытапрофессиональнойдеятельности,такидлясамихвузов.

Учебный тренажер для специалистов социальной сферы будет
представлятьсобойпрограммированнуюбазукейсовпроблемныхси-
туаций, различных по соответствию клиентским группам. Решение
данныхкейсовбудетнаправленонаотработкупрактическихнавыков
студента,тоестьалгоритмарешениясоциальныхпроблемклиента.

В рамках прохождения тренажера возможно будет выбрать две
роли «игрока»: роль специалиста по социальной работе и роль кли-
ента.Этопозволитвыявитьошибкииобозначитьособенностихарак-
теристикпредставленныхклиентскихгрупп.Общаячисленностькли-
ентскихгрупп,врамкахучебноготренажера,составляет13категорий.
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Кихчислу,наданномэтапе,мыотносим:лицабезопределенногоме-
стажительстваизанятий;лицаосвобожденныеизместлишениясво-
боды;несовершеннолетниеправонарушители;лицасадиктивнымпо-
ведениемизависимостями(страдающиенаркоманией,алкоголизмом),
мигранты и беженцы; молодые, несовершеннолетние мамы; матери
одиночки;многодетныесемьи;людисограниченнымивозможностя-
миздоровья;люди,находящиеся,втруднойжизненнойситуации(по-
горельцы);приемныесемьи;дети-сиротыидети,оставшиесябезпо-
печенияродителей.

Весь процесс прохождения тренажера будет представлять со-
бой цикл действий, который в совокупности является цепочкой: вы-
борклиентской группы; социальнаяпроблема;предоставлениевари-
антовдействийпоразрешениютруднойжизненнойситуации;выбор
вариантадействий,которыебудутпредставлятьконечныйалгоритм;
результат.Позавершениюразрешениякейсабудетпредставленитог
прохождения («игры»), которыйсоответственнопредполагаетвыбор
вариантов-шагов,онбудет«положительным»,«отрицательным»или
«неизменяющимситуацию».

Таким образом, учебный тренажер для специалистов социаль-
ной сферы позволит решить задачи, которые ставятся перед любой
производственной практикой, а производственная практика в свою
очередь является неотъемлемой частью опыта работы, столь необ-
ходимого в начале профессиональной карьеры у выпускников вуза.
Возможность получить такой опыт еще до окончания университета
повышаетконкурентоспособностьтакогоспециалистанарынкетруда.

Мозокина Е. С.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Средидетейиподростковбезнадзорностьприобреламассовый
характер.УчитываяданныеДетскогофондаОрганизацииобъединен-
ныхнаций, вмиренасчитываетсяоколо100миллионовброшенных
детей,изкоторыхроссиянесоставляютзначительнуюдолю.
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На настоящий момент в России развивается процесс распро-
странениядетскойбезнадзорностивсвязисэкономическимиииде-
ологическими кризисами. Растёт число детей, которые попадают
в обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности граж-
данина.Этифакторыприводят государство к необходимости защи-
ты и поддержки таких несовершеннолетних. Активно возрастают
масштабы алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних.
Частымявлениемсталото,чтоподросткипрогуливаютзанятиявоб-
разовательныхучреждениях,вплотьдоотказапосещенияобразова-
тельногоучреждения.Всреденесовершеннолетнихсформировался
слойбезнадзорныхподростков,которыенетольконеучаствуютвде-
ятельностиобщества,нокромеэтогонесутссобойразрушительный
потенциал.

Безнадзорность в современном обществе становится одним
изосновныхфакторовростачисленностиправонарушений.Поэтому
на данный момент профилактика безнадзорности, может разрешить
проблемуростачисленностиправонарушений,совершаемыенесовер-
шеннолетними,подростками.Врамкахданнойработыбылопроведе-
ноисследование,посвященноеизучениюорганизациипрофилактики
безнадзорностинесовершеннолетнихнапримереЦентрасоциальной
помощисемьеидетямНевскогорайонагородаСанкт-Петербург.

ИсследованиепроводилосьвЦентресоциальнойпомощисемье
и детямневского района, вОПБН (отделение профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних) №1, который находится по следую-
щемуадресу:улицаЩелгунова,дом17.

Былисоставленыанкетыизчетырнадцативопросов,закрытого
типа,подросткисамивыбиралиответ,внекоторыхвопросахимелась
возможность выбрать несколько ответов, без ограничения по вре-
мени,вконцеанкетынеобходимобылоуказатьвозраст,атакжеген-
дерную принадлежность. Анкеты были направлены на выявление
проблем во всех сферах жизнедеятельности подростков, которые
могут отражать качество и эффективность работы отдела профи-
лактикибезнадзорностиЦентрасоциальнойпомощисемьеидетям
Невскогорайона.

После анализа анкет подростков, можно сделать следующие
выводы: несмотря на то, что дети находятся в «нормальных» отно-
шениях с одноклассниками и классным руководителем, не испыты-
ваютбольшихтрудностейвучебе,всеониимеютдрузейвнешколы,
«ничем»незанимаютсяили«гуляют»,предположительнососвоими
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нешкольнымидрузьями.Большинствуненравитсяпроводить время
вшколе, но нравится вне стеншколы.Невниманиешколы и семьи
к увлечениям и занятиям подростков, может привести к тому, что
их занятость будет продиктована уличными порядками, чаще всего
не всегда законными, что может привезти к росту безнадзорности.
Можнопредположить,чтошколадолжнанетолькопредоставлятьде-
тям возможность получить знания, но и активно информировать их
о том,чемможно занятьсяв свободноевремяинаправлятьв здоро-
вое русло.В тоже времяпланироватьмероприятия, в которыхпри-
нималибыучастиенетолькосамиподростки,ноиихсемьи.Всвою
очередь,родителидолжныпозаботитьсяотом,чтобыихребёнокимел
возможностьреализовыватьсвоивозможностиипотенциалвместах,
которыепредусмотреныдляихосуществления.

Такжебылопроведеноинтервьюсоспециалистамицентра.
Специалисты центра проводят психологическую, социальную,

педагогическую, медицинскую, правовую поддержку и профилакти-
ку. Наиболее эффективными мероприятиями считают организацию
досуга детей и межведомственную, комплексную работу с семьей.
Такжебольшинствосходитсявомнении,чтоследуетскорректировать
процесс работы с клиентами, которые не заинтересованы в сотруд-
ничествесцентромиспециалистами.Работникиотделениясчитают
необходимым организовывать больше мероприятий по совместному
общениюподростков,организациидосуганесовершеннолетнимвце-
ляхпредупреждениябезнадзорности.Восновномвцентреобслужи-
ваются подростки с проблемами по успеваемости вшколе, а также
повопросуконфликтоввнутрисемьи.Специалистысчитают,чтопро-
блемывповеденииуподростков,восновном,вызваныконфликтами
в семье, либо родителями, которые не исполняют свои обязанности
вполноймере.

На основании анализа опыта работы социальногоцентра, отде-
ленияпопрофилактике безнадзорности,можнопредложить админи-
страцииЦентрарядрекомендаций:

• расширение видов услуг: организация групповых занятий
сподростками,гдепоявляласьбывозможностьповышатькоммуника-
тивныенавыки,атакженавыкиразрешенияконфликтныхситуаций;
обучениедомоводствуиосновнымпринципамведенияхозяйства,для
повышения уровня самостоятельности; проведение профориентаци-
онныхметодик,длясамоопределенияподростка;
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• развитие социально-информационных услуг и просветитель-
скойдеятельности;

• расширение взаимодействия с коммерческими и некоммер-
ческими организациями, благотворительными фондами в рамках
профилактической деятельности направлено на предупреждение
безнадзорности.

Данные рекомендации предлагается реализовать посредством
реализациисоциальногопроекта«Вместескаждым»набазеЦентра
социальнойпомощисемьеидетямНевскогорайона.Цельюпроекта
будет являться предупреждение роста безнадзорных среди несовер-
шеннолетних,которыесостоятнаобслуживаниивЦентресоциальной
помощисемьеидетямНевскогорайона, а также технесовершенно-
летних,укоторыхестьрискисключенияизобщеобразовательныхуч-
режденийНевскогорайона.

Важность проекта обусловлена тем фактом, что среди детей
иподростковбезнадзорностьприобреламассовыйхарактер.

НанастоящиймоментвРоссииразвиваетсяпроцессраспростра-
нения детской безнадзорности, в связи с экономическими и идеоло-
гическими кризисами. Растёт число детей, которые попадают в об-
стоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности гражданина.
По заявлению, заместителяпредседателяПравительстваРоссийской
ФедерацииОльгиГолодец:«В2013г.41тыс.детей,подростковсамо-
вольнопокинулисвойдомисоциальныеучреждения.В2014г.—уже
53,1 тыс.человек.Выходит,чтоколичествонесовершеннолетнихде-
тей,самовольнопокинувшихсвоисемьиигосучреждения,возросло
на22%».Какможнозаметитьпостатистике,ситуациилишьухудша-
ется[ГолодецО.,2015].

Социальное благополучие подростков является основой успеш-
ного развития российского общества. Уровень социальной защи-
щенности несовершеннолетних и их семей показывает отношение
государства к институту семьи в общем. Основным инструментом
социальной защиты подростков должна являться организация каче-
ственнойпервичнойсоциальнойпрофилактикинабазахпрофильных
социальных учреждений, таких какЦентры социальной помощи се-
мьеидетям.
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Непомнящая К. В.

РЕЗУЛЬТАТЫ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА: 
ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ 

Впредставленной работе были изучены связи четырехфизико-
химическихпонятий(терминов)методомсвободногоассоциативного
эксперимента.Вкачествесловстимуловбыливыбраны:

1.Студень;
2.Кристалл-дендрит;
3.КольцаЛизеганга;
4.Фрактал.
Следует объявить причину выбора именно этих слов-стимулов.

Деловтом,чтосданнымифизико-химическимиобъектамистуденты
впервыевжизнипознакомилисьвовремяпрохожденияэлективного
курса«физико-химическиесвойстварастворовВМСиихиспользова-
ниевфармации»,приизучениидисциплины«физическаяиколлоид-
наяхимия»,продолжениеэлективногокурса—1семестр(4месяца),
исостоитонизлабораторныхзанятийилекций.Втечениеэлектив-
ногокурсастудентыпроводилиэкспериментысданнымиобъектами,
приэтомпроделываяразличныеоперации—взвешивание,растворе-
ние,перемешивание,препарирование,микроскопированиеит.д.

В лингвистике и психолингвистике общепризнанно, что слово
имеетдвазначения:денотативное(денотат)иконнотативное(конно-
тат).Денотат—этолексическоезначение,егоуказываютвтолковых
словарях.Коннотат—этотонкиеоттенкизначения,илиэмоциональ-
но-оценочные значения, или личностный смысл слова. Каждое сло-
воимееттакойличностныйсмысл,которыйспецифичениодинаков
лишьдляданнойгруппыиспытуемых,онобусловленспецификойдея-
тельности(илипрофессии)даннойгруппы.Следовательно,используя
ассоциативныйтестводнороднойгруппе,можноизучитьличностный
смыслзаданныхсловдляданнойгруппыинформантов.

Целью представленного психолингвистического эксперимента
являетсяпроверкадвухгипотез:

1)Еслиизучениеэлективногокурсавызвалоизменениеввоспри-
ятии слов-стимулов у испытуемых, то должныпроявиться различия
посравнениюс«нормой»изассоциативныхсловарей;
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2) Так как испытуемые-студенты проводили лабораторные экс-
перименты с заданными объектами-стимулами, то разумно предпо-
ложить, что в словах-реакциях должны появиться операциональные
иинструментальныетермины(например,пробирка,чашкаПетри,ми-
кроскоп),которыхнетвсловаряхассоциативныхнорм.

Методика эксперимента состояла в следующем. Испытуемые—
студенты 2 курса дневного отделения фармацевтического факульте-
та медицинского университета г. Хабаровска. Число испытуемых—
34человека,женскогопола,среднийвозраст—19лет,образованнее
среднее,всерусскоязычные.Такимобразом,группаиспытуемыхочень
однородна.

Ассоциативный эксперимент был проведен в классической
форме: услышав слово-стимул, испытуемый должен был произне-
сти вслух как можно быстрее 3–5 первых пришедших на ум слова.
Экспериментатор записывалназванныеслова-ассоциации.Далеевсе
ассоциации,названные группойинформантов, суммировалисьи ана-
лизировались следующим образом. Отдельно анализировались ас-
социации,названныенеменеечемдвумяиспытуемыми—этиассо-
циации получилиназвание «объективные» ассоциации.Ассоциации,
названные только одним испытуемым, вошли в группу «субъектив-
ных»ассоциацийитожеподверглисьанализу.

Результаты эксперимента: былиполучены440ассоциаций,от-
казыотсутствовали. «Объективные» ассоциации (впроцентахот об-
щего числа ассоциаций) были сравнимы с данными Русского ассо-
циативного словаря и Эдинбургского тезауруса. «Субъективные»
ассоциациибыликлассифицированыповидаммодальности(визуаль-
ные, тактильные, запах/вкус), а также на эмоционально-оценочные,
инструментально-операциональные,антропоморфныеипрочие.

Обсуждение результатов эксперимента и выводы.
1)В«объективных» ассоциацияхпроизошликачественныеили

количественные изменения в сравнении с «нормой». Эти различия
авторсвязываетсизучениемстудентамиэлективногокурсапофизи-
ческой и коллоидной химии. Всего лишь четырехмесячные занятия
сданнымифизико-химическимиобъектамисильновлияютнаассоци-
ации;длямногозначныхслов(студень,кольца,кристалл)—этовлия-
ниеоченьсильно;

2)Ассоциации,явноуказывающиенаоперациональные(инстру-
ментальные) свойства стимулов, которые связаны непосредственно
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сэлективнымкурсом,какипредполагалось,возникают,нонесреди
«объективных»,асреди«субъективных»(единичных)ассоциаций;

3)Всеэмоционально-оценочныеассоциациинавсечетыреслова
стимулаоказалисьположительными.Устудентовосталосьвпечатле-
ниеонихкакозагадочных,интересных,таинственных,необычных,
завораживающих,фантастических.

Оказалось,чтонеэмоциональные,напервыйвзгляд,физико-хи-
мические объекты несут в себе большой эмоционально оценочный
компонент.

Представленную работу можно считать основанием для даль-
нейшего изученияформирования «профессионального образамира»
[ЛеонтьевА.А.,1999]студентовфармацевтическогофакультета.

Новиков С. Е.

ИМИДЖ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

В90-еиранние«нулевые»годы,когдасистемасоциальногооб-
служиваниявРоссиитолькозарождалась,проблемамимиджановой
сферы уделялось недостаточно внимания. На тот момент только на-
чиналась разработка законодательной базы, подготовкаштата специ-
алистов,открытиесамихучреждений—всеготогоогромногообъёма
работ,которыйобрушилсянасоздателейдоселенесуществовавшей
на территории современной России системы. В подобной обстанов-
кеимидж,разумеется,былнестольваженивоспринималсякакнечто
второстепенное.

Годыспустя,когдасоциальноеобслуживаниеужепревратилось
из замысла в успешно функционирующую разветвлённую структу-
ру,публичномуобразуеёорганизацийиспециалистовуделяетсяпо-
прежнемумаловнимания.Междутем,потребностьсуществует:опре-
деленныйпроцентнаселениядосихпорнезнаетотакихучреждениях,
как Комплексные центры социальной защиты населения и Центры
помощисемьеидетям.Особенноостроощущаетсяэтотфактспеци-
алистами, в чьиобязанности входятпериодические выходына адре-
са к потенциальным получателям социальных услуг. Сотрудникам
центра зачастуюдаженеоткрываютдверьинеотвечаютна звонки.
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Нередко специалисты встречаются даже с проявлениями необосно-
ваннойагрессии.

Частовпоследствиивыясняется,чтотакиелицапопростунепо-
нимаютцелейиполномочийсоциальныхработников[СмирноваЕ.А.,
2012]. Пожилые люди, услышав незнакомое для них название
«Комплексный центр» (КЦСОН), принимают государственное уч-
реждение за мошенническую структуру; молодые семьи, находящи-
еся в социально-опасном положении, оказываются под влиянием
мифовобеспричинномлишенииродительскихправиизъятиидетей—
несмотрянато,чтоцелиспециалистовпрямопротивоположные.

Рассматривая ситуацию, сложившуюся вокруг образа социаль-
ных учреждений в глазах общественности, можно обратиться к по-
ложительному опыту решения аналогичной имиджевой проблемы
всиловыхструктурах.Ихцелииполномочиянаселениюкудаболее
понятны.Натемуобликаполицейскогослужащегоиотделенийполи-
циинаписаныдесяткинаучныхстатейидиссертаций;даженагосудар-
ственномуровнекэтомувопросупроявляетсяпристальноевнимание:
достаточновспомнитьмасштабнуюкампанию2011годапопереиме-
нованию«милиции»в«полицию»,продиктованнуювомногомимен-
но требованиями имиджа. Президент Дмитрий Медведев объяснял
своепредложениеследующимобразом:милицияассоциируетсясна-
роднымидружинами,тогдакакполиция—профессионалы,«которые
работаютэффективно,честно,слаженно».

Однако к имиджу учреждений социального обслуживания по-
добноговниманиявРоссиинепроявлялось,еслинесчитатьнесколь-
кихнаучныхпубликаций,никакнеповлиявшихнаобщуюситуацию.
Темнеменее,дажесамослово«социальныйработник»внашидни
обладаетрядомнегативныхконнотаций:ономожетассоциироваться
сгромкимислучаямиизъятиядетейвФинляндии,Ювенальнойюсти-
цией(котораясамапосебепревратиласьв«страшилку»длямногих
родителей),Европейскойсистемойобразования.

Предложениеопереименованиитакихявлений,как«социальная
работа»и«социальныйработник»выгляделобыабсурдноинереали-
стично,болеетого—предполагаемыйрезультаттакойкампанииявно
не стоит затраченных на него ресурсов. Гораздо разумнее было бы,
на наш взгляд, развернуть масштабную кампанию по информирова-
ниюнаселенияоцелях,полномочиях,услугахсоциальныхучрежде-
ний.Населениедолжнопониматьихсущностьтакжеясно,какпони-
маетработуполиции,пожарниковисистемыздравоохранения.
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В первую очередь, задача информирования ложится на сами
учреждения социального обслуживания.В ряде центров до сих пор
не существует вакансии специалиста по связям с общественностью.
Егорольвыполняет,какправило,директорилиегозаместитель.Чаще
всего, эти люди слишком«загружены», даипопростунедостаточно
компетентнывсферепостроенияимиджаорганизации—онинепо-
лучали соответствующегообразования, не умеютобщаться сжурна-
листамии«продвигать»своеучреждениевСМИ.Но,судяповсему,
руководствопродолжаетсчитатьэтимерыдостаточными,аспециали-
стапосвязямсобщественностью—бессмысленнойтратойденег.

Подобноеотношениеможетисправитьобострившаясявпослед-
нее время конкуренция, связанная с выходом на рынок социальных
услуг некоммерческих организаций [АрхиповаЕ.Б. 2016]. Они, как
правило,серьёзнееподходятквопросампредставлениясебяисвоих
услуг, тем самым привлекая всё больше горожан. Государственным
учреждениямпридётсявсерьёззанятьсясвоимимиджем,чтобыоста-
ватьсяэффективнымииконкурентноспособными.

Второенаправлениеработынадимиджемучреждений,которое
моглобыпомочь—этокрупнаяфедеральнаяпрограмма.Несколько
шаговвэтомнаправленииужесделано:развитасоциальнаяреклама,
оЦентрыпомощисемьеидетямиКЦСОН`ыупоминаютввыпусках
местныхновостей,обихуслугахоповещаютвроддомах,поликлини-
кахи рядешкол.Будучиусиленнымивнесколькораз, этимерыпо-
моглибысделатьсловосочетание«учреждениесоциальногообслужи-
вания»знакомымкаждому;горожанебыпонимали,вчемсостоитсуть
подобныхцентровикогдавнихследуетобращаться.Всеобщаяосве-
домленностьпомоглабыулучшитьсистемувыявлениянуждающихся
изначительнооблегчитьтрудрядовыхспециалистов.

Окаева Е. В., Аксёнова Л. А.

РАЗВИТИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ГАТЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

РоссийскаяФедерация—этосоциальноегосударство, а этооз-
начает,чтогосударствогарантируетвсемгражданамравнуюзащиту
исоциальнуюподдержку.Социальнаяподдержкагосударстванужна
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потому,чтовлюбойстранеестькатегориилюдей,которыепоопре-
деленнымпричинамсаминемогутобеспечитьсебедостойныйобраз
жизни.ВГатчинесоциальнуюподдержкунапротяжениимногихлет
оказывали разные учреждения. Важно проследить, как развивались
этиучреждения,чтобылучшепонятьизменения,происходящиевоб-
ществе,ивовремяоказыватьпомощьнуждающимсялюдям.

В современной истории первым учреждением, оказывавшим
социальнуюподдержкувГатчине,былОтделсоциальногообеспече-
ния. Главным направлением его деятельности было начисление по-
собийипенсий.Онисполнялэтифункциидо1993 года,послебыл
преобразованвКомитетсоциальнойзащитыадминистрацииГатчины.
В 2006 году Комитет социальной защиты г. Гатчина реорганизован
вКомитетсоциальнойзащитынаселенияГатчинскогомуниципально-
горайона,названиекоторогосохраняетсяивнастоящеевремя.

СейчасКомитетсоциальнойзащитынаселенияГатчинскогому-
ниципального района оказывает различные меры социальной под-
держкивследующихформах:

• Денежной форме: ежемесячные денежные выплаты; государ-
ственная социальная помощь; ежемесячные денежные компенсации;
ежегодные денежные выплаты; социальные субсидии; компенсацион-
ные выплаты; социальные стипендии; единовременные пособия; еже-
месячныепособия;единовременныевыплаты;ежемесячныеденежные
вознаграждения;социальныепособияидругиеденежныевыплаты.

• Форме услуг: организация отдыха и оздоровления детей; со-
циальноеобслуживаниенадомугражданпожилоговозрастаиинва-
лидов;срочноесоциальноеобслуживание;социальноеобслуживание
в стационарном отделении; выдача удостоверений единого образца
различнымкатегориямгражданамидругиевидыуслуг.

• Натуральнойформе:наборсоциальныхуслуг;предоставление
лекарствиизделиймедицинскогоназначения;билетовнапроездоб-
щественнымтранспортомидругиевидынатуральнойпомощи.

• Форме льгот: социальные льготы ветеранам; социаль-
ные льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; со-
циальные льготы инвалидам; социальные льготы для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; социальные льготы
гражданам,имеющимособыезаслугиивыдающиесядостижения;со-
циальные льготы гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствиекатастрофынаЧАЭС;социальныельготыгражданам,под-
вергшимсявоздействиюрадиациивследствиеавариинаПО«Маяк»;
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социальныельготыгражданам,пострадавшимотядерныхиспытаний
наСемипалатинскомполигонеидругиевидысоциальныхльгот.

В октябре 2000 года Комитет социальной защиты населе-
ния открыл реабилитационный центр «Дарина» (от слов: «ДАРить
НАдежду») для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья. Центром обслуживаются дети и подростки в воз-
растеот0до18летснарушениямиопорно-двигательногоаппарата,
психоневрологическими и соматическими заболеваниями, наруше-
ниями функций органов слуха и зрения и другими заболеваниями.
Учреждениерешаетследующиезадачи:

• определение исходного уровня здоровья психики ребёнка,
прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилита-
ционногопотенциала);

• определение индивидуального маршрута комплексной реаби-
литациинесовершеннолетних;

• обеспечение реализации индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и осуществление с этой целью межве-
домственноговзаимодействия;

• осуществление социально-психологической работы с родите-
лями детей и подростков, обучение методам реабилитации ребёнка
вдомашнихусловиях;

• оказание адресной социальнойпомощи семьям с детьми, на-
ходящимсявтруднойжизненнойситуации;

• осваиваниеииспользованиекак традиционных, такиновых
эффективныхметодикитехнологийреабилитации.

В 2001 году открылся Центр социального обслуживания, глав-
нымнаправлениемдеятельностикоторогосталосоциальноеобслужи-
ваниеграждан.СейчасЦентрсоциальногообслуживанияведетучет
всехграждан,нуждающихсявсоциальномобслуживанииипомощи;
атакжеоказываетсоциальные,бытовые,медицинские,консультатив-
ные и другие виды услуг постоянного, временного или разового ха-
рактерагражданам,нуждающимсявсоциальномобслуживанииипо-
мощи.В2008годуприЦентресоциальногообслуживания,открылось
социально-досуговое отделение — Университет третьего возраста.
Это отделение с каждым годом становится все более востребован-
ным.Втечениеучебногосеместра (3–4месяца)пожилыелюдипро-
ходятсоциальнуюреабилитацию,участвуютвразличныхобществен-
ныхмероприятиях,анекоторыевозглавляютобщественно-значимые
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проекты, привлекая единомышленников («Ивановы для народа»,
«Шестоечувство»,«Разговорноекафе»идр.).

При Комитете социальной защиты населения Гатчинского му-
ниципального района, 1 января 2015 года, открылось муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр социальной поддержки граждан
г. Гатчина», который предоставляет 9 видов муниципальных услуг
дляотдельныхкатегорийграждан.За2016г.3910человекполучили
социальнуюподдержку,аименно:муниципальныесубсидии,талоны
набаню,компенсациюпроезданамуниципальномтранспортеидру-
гиевидыуслуг.

Кромегосударственныхслужб,социальнуюподдержкунаселению
оказывают социально-ориентированные некоммерческие организации.
СамойактивнойизнихвГатчинеявляетсяФондодиноких,многодет-
ныхматерейиопекунов«Теплыйдом»,созданныйв2000годупоини-
циативе многодетных матерей. Возглавляет фонд Калинина Лариса
Павловна.ОсновнаясферадеятельностиФонда—этозащитаинтере-
совидостойногоположениямногодетныхматерей,опекунов,одиноких
матерейвобществе,атакжеповышениеихроливобщественно-поли-
тическойисоциально-экономическойжизни.Фондзанимается:

• Оказаниемюридическойипсихологическойпомощи;
• Оказаниемгуманитарнойпомощи;
• Психолого-педагогическим сопровождением женщин, оказав-

шихсявтруднойжизненнойситуации;
• При нем работает «Малышкинашкола», которая занимается

подготовкойдетей5–7летизмалообеспеченныхсемейкшколе;
• Организациейдосугадетей.
В 2016 году «Теплый дом» получил субсидию из бюджета

г.Гатчинанареализациюпроекта«Каждомуребенкутеплосемейного
очага».Навыделенныеденьгифондоказалуслуги31семье,вкоторых
воспитывается59детей.

Подводя итоги, можно отметить: социальная поддержка
вГатчинскоммуниципальномрайонеимеетмноголетнийопытоказа-
нияпомощинуждающимся.Системасоциальныхслужбразвивается
поступательно,ипомереееразвития,усовершенствуютсяразличные
видысоциальнойподдержки.Внастоящеевремясоциальныеслужбы
неограничиваютсягосударственнымиучреждениями,вместесними
развиваются некоммерческие организации, однако существуют про-
блемы в их функционировании, которые необходимо решать, в том
числе,инафедеральномуровне.
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Паимцев Г. Д.

«МЕМЫ» И САМОИДЕНТИЧНОСТЬ ПОДРОСТКОВ XXI ВЕКА 

Прогрессивный мир становится всё более связанным с инфор-
мационными технологиями. Проникая во все сферы нашей жизни,
ониперестроилисамиспособычеловеческогосуществования.Запо-
следние годы они глобально трансформировали наше общество.
Особенноважнойэтапроблемастановитсявотношенииподростков
каксоциальнойгруппы,наиболеетесновзаимодействующейсинтер-
нет-пространством.Из-заэтогостарыеметодыобучения,воспитания
ивзаимодействияснимистановятсянеактуальнымиитребующими
корректировки. Сейчас личность подростка невозможно рассматри-
вать, не учитывая ее информационно-технологическую составляю-
щую.Усамогожеподросткаприэтомформированиеидентичности
тоже изменяется, благодаря большому потоку воспринимаемой им
информации, а также появлению новых виртуальных референтных
групп,взаимодействующихснимчерезинтернет.

Множествоопубликованныхисследований[КабановК.В.,2014]
говорят о том, что у подростков, более активно пользующихся ин-
тернетом, происходит формирование размытой и несогласованной
идентичности, в то времякакмалоактивныепользователиобладают
идентичностью более проработанной и сбалансированной. Также,
показательными являются исследования воздействия информаци-
онного пространства на подростков проживающих в крупных горо-
дах, где интернет распространен повсеместно, и подростков из по-
селений, в которых подобные технологии развиты в меньшей мере
[МарцинковскаяТ.Д., 2015], которые показывают разницу в выборе
приоритетовиценностейуэтихдвухгрупп.Так,подросткиизкруп-
ныхгородовболеенезависимыввыборесвоихценностейиприори-
тетов, в то времякакребятаиз глубинкивомногомориентируются
настаршихиихмнения,вчастностииз-затого,чтодоступкдругим
мнениямунихограниченотсутствием такогоширокогоинформаци-
онногопространства.

В этихжеисследованияхотмечаетсяфакт тенденцииккритич-
ностивсехисточниковинформациикромеинтернета.Подросткивсё
меньше доверяют телевидению, печатным СМИ, радио. Во многом
этопроисходитиз-за большего числамнений, представленных в ин-
тернете,атакжебольшейвозможностидляобратнойсвязиипоиска
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первоисточников.Всёэтопозволяетсмотретьнафактысразныхсто-
рон,чтосоздаетболеепроработаннуюточкузрения,атакжеформи-
руеткосмополитическоемышление.Приэтомслишкомвысокийуро-
веньдоверияможетвызыватьнегативныепоследствия,прикоторых
подростки становятся слишком восприимчивы к информации из ин-
тернета,атакжевсёменьшеприбегаюткрефлексиям,чтоприводит
кформированиюведомыхличностей,чеммогутпользоватьсяраспро-
странителиинформациивинтернетевсвоихкорыстныхцелях.

Такиеаспекты,каклегкостьвобменеинформации,большойобъ-
емобщегоинформационногофонаисильноевлияниеинтернет-ресур-
совналичностиподростков,формируютсвоеобразнуюкультурувих
среде.Этотвидкультурыудобнорассматриватьсточкизрениятеории
«Мемов»,предложеннойР.Докинзомвегокниге«ЭгоистичныйГен»
[Докинз.Р., 1976]. В его понимании, «мемы»— репликаторы, идеи,
способныепередаватьсяотчеловекакчеловеку,подхватыватьсяими
надолгоевремяикопироватьсяилижебыстроуходитьиззонывиди-
мости,взависимостиотстепенисвоейвыживаемости,подобногенам
вгенофонде.«Мемом»могутстатьлюбыеидеи,песни,анекдоты,рас-
сказыиподобныеэтомувещи,интересккоторымпроявляетсяулю-
дейвстепени,достаточновысокойдлябыстрогораспространенияих
междусобой.Винтернете«мемы»распространяютсяразнымиспосо-
бами:текстами,изображениями,видео,музыкойит.д.

Имеются исследования [ЩуринаЮ.В. 2012], говорящие о су-
жениигруппыпользователей,накоторуюнаправленыопределенные
«мемы»,чтоговоритобихопределеннойлокализации.Чтопозволяет
определитьто,ккакомусообществупринадлежитконкретныйподро-
сток,опираясьлишьнато,какие«мемы»ониспользует.Также,осо-
бенностьюявляетсяфактортого,чтодлявключениявгруппунеобя-
зательно прямое взаимодействие с ее членами, а достаточно лишь
потребленияобщихсними«мемов».

ВработахЗиновьевойН.А.говорится,что«мемы»воздействуют
навосприятиеподростковименяютихкартинумира.Так,например,
депрессивные«мемы»могутразвиватьуподросткапессимистичный
взгляд на мир, о чем также сообщалось в публикациях Д.Деннета,
рассказывающихоб«опасныхмемах».Чтоговоритотом,чтозначи-
маячастьповеденияподростказависитименнооттого,какие«мемы»
оказывают на него влияние, а учитывая то, каким масштабным мо-
жетбытьэтовлияниевотношениивсехподростков,можноговорить
о формировании целой культуры, основанной на этих принципах.



138 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Причемкультурывесьмадинамичнойиз-заразвитостисовременных
информационных технологий. Высокая скорость передачи информа-
циииширокиеграницыеераспространенияспособствуютпостоянно-
мувидоизменениюкультурногофона.Происходитпостояннаязамена
однойтенденциинадругую,притом,чтоперваятутжеугасает.Это
чреватотем,чтотакиепостоянныеизменениямогутнегативновлиять
наформированиесамоидентичностиуподростка,таккакегосоциаль-
ныеролииокружениемогутменятьсянастолькочасто,чтоэтонедает
емуидентифицироватьсебяскем-токонкретнымвдостаточномере.

С учетом всего вышесказанного, можно сделать выводы о том,
насколько действительно глубоко информационные технологии про-
никли вжизнь подростков.При этом стоит отметить недостаточное
количествоисследований,проводимыхвэтойобласти,чтовомногом
затрудняетразработкунаучныхконцепцийподаннойтеме.Из-заэто-
го данная область является перспективной для исследовательской
деятельности, которая в дальнейшем поможет сформировать совре-
менныепринципывзаимодействиясподросткамивсамыхразныхоб-
ластях,таких,какобучение,воспитание,терапияидругих.

Палецкая А. А.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ 
У МОНАХОВ РОССИИ 

Время—этоважнейшийкомпонентжизнедеятельностичелове-
ка,оноявляетсясвязующимзвеномвсехструктурреальности,прохо-
дитсквознойлиниейчерезвсюжизнь.Времянеотделимоотсубъекта,
оносвязываетобразмиравоединоиприэтомслужитсоставляющей
образа мира. Все процессы развертываются во времени, не важно,
какого они рода: внутренние, психические или внешние по отноше-
нию к человеку. Этим обусловлена важность психологического из-
учения представлений о времени. Психологические исследования
проблем восприятия времени происходят в рамках концепции жиз-
ненного пути личности [АнаньевБ.Г., 1968; РубинштейнС.Л.,1989]
и организации времени жизни [Абульханова-СлавскаяК.А., 1991;
КублицкенеЛ.Ю., 1995], концепции временной трансспективы
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личности [БороздинаЛ.В., 1985;ЛевинК., 2001;СпиридоноваИ.А.,
1997]ипсихологическоговремениличности[КроникА.А.,1983].

Профессиональнаядеятельностьмонаховроссийскойправослав-
нойцерквиявляется составляющейихжизнедеятельности.Влияние
монашеской деятельности на жизнь человека, принявшего постриг,
впсихологическойлитературенеизучалось,заисключениемконцеп-
цииорганизациивременижизни,вкоторойпредставлениеовремени
связывалосьсвключенностьювсоциальнуюдинамику[Абульханова-
СлавскаяК.А.,1991].

Выборку составили монахи Свято-Серафимовского мужско-
гомонастыря,расположенногонаостровеРусскомвг.Владивосток,
15человекот25до73лет,среднийвозраст46лет,среднийстажмо-
нашества 8 лет. Для изучения особенностей представления о вре-
менииспользоваласьметодика«Моепрошлое,настоящее, будущее»
[Романова,Е.С.,1992],котораяпозволяетвсимволической(знаковой
форме)представитьактуальнуюдлямонаховидеювремени,атакже
ихотношениесовременем.Предметноесодержаниесимволического
образа—этосамажизненнаянаглядность,живаяконкретикаизобра-
жения, в которую символ «встраивается», но не совпадает с ней це-
ликомиполностью.Несамапосебеточновоссозданнаяобъективная
реальность,ареальность,прочувствованная,принявшаявсебясубъ-
ективныйопытпереживаний,составляетпредметно-образнуюоснову
символа[КадыровР.В.,2009].

ДляпервичногоанализарисунковбылавзятатипологияГ.Рида,
котораяопираетсянаразнообразиеформхудожественноговыражения
восприятия.Этойтипологиисоответствуетвосемьвидоврисунков:

1)Эмфатическийрисунок(импрессионистский,экспрессивный)
характеризуетстремлениепередатьатмосферунепосредственноговы-
раженияощущений,впечатлений.

2)Гаптическийрисунокхарактеризуетизображениекаких-либо
внутренних ощущений, часто болезненных, например, «болит ухо»,
«головаболит»ит.д.

3)Ритмическийрисунок—внемглавноезначениеприобретает
изображениедвижения:машинаедет,человекбежитит.д.

4)Структурныйрисунок—главноевниманиенаправленонапе-
редачуструктурыцелого.Этоможетбытькакабстрактнаяфигура,так
исложноецелое,например,площадьгорода.
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5) Органический рисунок отличается тем, что художник отда-
етвнемпредпочтениеорганическиестественнымформам,стремясь
изобразить,например,деревья,человека,животныхит.д.

6)Перечисляющийрисунок—внемизображаются различные
объекты,которыетруднообъединитькакой-либосвязью;частосвязь
непрослеживается,этомогутбытьотдельныедеталиилипредметы.

7) Декоративный рисунок обычно подчинен передаче цвета,
представляетсобойкакие-либоузоры,орнаменты,украшенияит.д.

8) Имажинарный рисунок обычно содержит какой-либо сюжет,
заимствованныйизкниги,отдельныйперсонаж,такжеизкнигиили
собственнойфантазииит.д.

ПрианализерисунковпотипологииГ.Ридаодинитотжерису-
нок может относиться к разным типам, например, имажинарно-рит-
мический.Согласнотакомуанализуэкспертнаякомиссияопределила,
что монахам свойственно изображать типы рисунков: структурный
(58%),органический(31%)иэмфатический(27%)ималоиспользо-
ватьперечисляющий(4%)иимажинарный(7%).

Рассматривая физические характеристики рисунков, можно от-
метить,чтопозитивноеотношениековремениотраженов69%рисун-
ков,негативноеотношениековремениотраженов31%рисунков.

Дляпроведениякачественногоанализарисунковбыливыделены
следующие критерии: реализм, изображение реальной жизни (31%
рисунков); изображение на рисунке автора, самого рисующего, как
непосредственноеличноепроживаниежизни,ощущениесебявовре-
мени, а не вне него (18% рисунков); преемственность, связанность
настоящего, прошлогои будущего, т.е. присутствие какой-то общей
идеи,котораяобъединяеттрипериодавремени(80%рисунков).

Выводы:
1.С точки зрения разнообразияформ художественного выраже-

ния,монахамсвойственнееизображать:абстрактныефигуры,чтобы
передать структуру целого (58% рисунков); естественные формы,
например, деревья, человека, животных (31% рисунков); атмосфе-
ру непосредственного выражения ощущений, впечатлений (27% ри-
сунков).Монахам практически не свойственно изображать рисунки,
перечисляющие различные объекты, которые трудно объединить ка-
кой-либосвязью(4%)ирисунки,которыесодержаткакой-либосюжет,
заимствованныйизкнигилисобственнойфантазии(7%).

2.Преобладает позитивное отношение ко времени (69% рисун-
ков). При этом рисунки с изображениями вопросительных знаков,
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троеточийиличистыелисты,которыеприпострисуночномопросесо-
провождалиськомментариями:«НавсеволяБога»—былиотнесены
кпозитивным.

3.Монахам не свойственно изображать реальную жизнь (69%
рисунков),атакжеизображатьсебя,каксвидетельствонепосредствен-
ноголичногопроживанияжизни,ощущениесебявовремени,аневне
него(82%рисунков).

4.Приэтомпреемственность,связанностьнастоящего,прошлого
ибудущего,т.е.присутствиекакой-тообщейидеи,котораяобъединя-
еттрипериодавремениотраженав80%рисунков.

Паповян М. И.

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТА КАК 
КОМПОНЕНТОВ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ (в контексте профессиональной 
подготовки специалистов-международников) 

Актуальнаяпсихолого-педагогическаяпроблема,вконтекстеко-
торойпроводитсяисследование—оценкакомпетентностикакрезуль-
тативно-целевой основы профессионального образования. Данный
подходкоценкекомпетентностивсовременнойсистемеобразования
сформулирован в рамках западной и российской компетентностной
парадигмы [РавенД., 2002;СпенсерЛ.М.,1993;ЗимняяИ.А., 2003;
СубеттоА.И.,2006;ТатурЮ.Г.,2004;БайденкоВ.И.,2006]инашел
отражение в российских (ФГОС ВПО) и зарубежных нормативных
документах, таких как: CEFR («Общеевропейские компетенции вла-
дения иностранным языком»), TuningProject («Настройка образова-
тельныхструктурвЕвропе»),KeyCompetenciesforEurope(«Ключевые
компетенциидляЕвропы»).

Применение компетентностного подхода в образовании требу-
ет разработки инновационных форм оценивания. Согласно теорети-
ческим представлениям о структуре компетентности специалиста
[ЗимняяИ.А.,2003;ТатурЮ.Г.,2004;РавенД.,2002;СпенсерЛ.М.,
1993;ЗемцоваЕ.В.,2007;ЧисэмГ.иЧиверсДж.,1999;БайденкоВ.И.,
2006;БорисенкоЕ.Н.,2013],кобъектампедагогическогооценивания
в обязательном порядке относятся личностные качества учащегося.
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В составе личностного блока единой социально-профессиональной
компетентности (И.А.Зимняя, Е.В.Земцова) традиционно выделя-
ется ряд личностных качеств (целенаправленность, ответственность,
самостоятельность, организованность), соответствующих психологи-
ческомуописаниюволевыхкачествличности.

Приэтом,хотясоставличностногоблокаединойсоциально-про-
фессиональнойкомпетентностинеисчерпываетсяволевымикачества-
миличности,отмечается,чтоповеденческиепроявленияэтихкачеств
являютсяважнымаспектомтребованийккомпетентномуспециалисту
состороныпотенциальногорынкатруда.Этоподтверждаетнеобходи-
мостьучитыватьприпроектированииобразовательногопроцессаваж-
ностьрассмотрениястудентаикакиндивида—носителяпсихологи-
ческиххарактеристик,икакбудущегопрофессиональногоработника.

Анализ требований представителей рынка труда для специ-
алистов-международников в лице международных организаций
(ОрганизацияОбъединенныхНаций,ДетскийфондООНЮНИСЕФ,
Всемирная организация здравоохранения, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития, НАТО) продемонстрировал пред-
ставленность вмодели компетенций специалиста с точки зрения ра-
ботодателей поведенческих проявлений волевых качеств личности,
таких, как целеустремленность, самостоятельность, инициативность,
дисциплинированность,организованность,старательность.

На основе проведенного анализа можно выделить некоторые
тенденции изменений к требованиям к поведенческим проявлениям
личностных качеств при изменении должностного уровня сотрудни-
ка,которыевыражаютсявтом,чтоа)поведенческаяхарактеристика
становитсяактуальнанетольковотношениииндивидуальногопове-
дения, но распространяется на взаимодействии с подчиненными; б)
растетуровеньсамостоятельностиприпринятиирешенийистепень
индивидуальности способов реализации компетенции для эффектив-
ного решения профессиональных задач; в) в сфере организацион-
ных умений изменение должностного уровня сопряжено с отказом
отруководства;развитиемспособностикпрогнозированиюиработе
внестандартныхситуациях;ростомстепенивовлеченностивформи-
рованиекорпоративнойкультуры.

Рассмотрение существующих подходов к педагогическому
оцениванию личностных качеств обучающихся продемонстриро-
вало востребованность критериального оценивания в компетент-
ностно-ориентированном оценивании, и необходимые условия его
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использования— выбор теоретической модели компетентности как
измеряемогорезультатаобразования,определениеоснованиявыделе-
ниякритериев,разработкусистемыдескрипторов.

Представления о векторной направленности волевых качеств
личности— целеустремленности, организованности, дисциплиниро-
ванности,старательностикаккомпонентасоциально-профессиональ-
ной компетентности, полученные в результате анализа требований
международныхорганизаций(ООН,ЮНИСЕФ,ВОЗ,ОЭСР,НАТО),
позволяютрассматриватьданныекачествакакобъектразвитияиоце-
ниваниявходеобразовательногопроцесса.

Представления о поэтапности развития волевых качеств как
компонентов личностного блока единой социально-профессиональ-
нойкомпетентностиоткрываютвозможностиразработкиинструмен-
товкритериально-уровневогооцениванияуровнясформированности
этихкачествустудентов-международниковнапротяжениипроцесса
обучения, при этом в качестве критериев могут быть использованы
систематизированные и расширенные дескрипторы поведенческих
проявленийданныхкачеств,представленныевнастоящеевремявпси-
хологическихмоделяхитребованияхксотрудникаммеждународных
организаций.

Портнова Т. В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ ШКОЛАХ 

Поликультурная образовательная среда России диктует исполь-
зовать педагогические условия, позволяющие воспитывать человека,
готового к диалогу культур. Поликультурность находит отражение
внациональномсоставеучащихся.Помимотрадиционносложивших-
сятиповшкол,средикоторыхшколысрусским(родным)языкомобу-
чения,сродным(нерусским)ирусским(неродным)языкомобучения,
многонациональные школы России становятся новым типом школ.
Формированиемногонациональныхшкол(полиэтничныхшкол)долж-
но обеспечиваться специфичным для данного региона содержанием
образовательногопроцесса.



144 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Вопросы воспитания и обучения учащихся в многонациональ-
ныхшколахРоссииявляютсяактуальнымив связисполиэтничным
составомгосударства.Внастоящеевремяшколавыполняет,кромеоб-
разовательнойфункции,ещёиконсолидирующуюфункцию,призван-
нуюобеспечитьбезопасностьтерриториивмультикультурнойсреде.
Актуальнымявляетсяиуспешнаясоциальнаяадаптацияучащихся,за-
висящаятакжеотполикультурнойобразовательнойсреды,отвыстро-
еннойпедагогическойсистемы.

Важностьданныхисследований связана с этническимипроцес-
сами,которыеиграютзначительнуюрольвформированииобщности
тогоилииногогосударства.Особенноактуальнывопросыполиэтнич-
ности на тех территориях, которые отличаются неблагоприятными
межнациональнымиотношениями.

Вданнойработемызадалисьцельюисследоватьпедагогические
условияобразовательнойсредывполиэтничныхшколах.

Базойисследованиявыбраноучебноеучреждениег.Ставрополя.
Являясь своеобразной переходной зоной между религиями (право-
славием и исламом) и языковыми семьями (индоевропейской, се-
верокавказской, алтайской), население края и, в частности, го-
рода Ставрополя, отличается мозаичностью [Этнический атлас
Ставропольскогокрая, 2014].Образовательныеорганизациихаракте-
ризуютсяполиэтничностью.

Проявлениеинокультурноговосприятиявобществеисследуется,
в частности, с помощьюобщихи субъективныхусловий, на основе
культурологического подхода. Используя данный подход, мы поста-
вили задачи определитьмежнациональные отношения среди студен-
тов Ставропольского краевого художественного училища (СКХУ),
выявить уровень сформированности межкультурной грамотности
уучащихсяввозрасте17–20лет.Выбориспытуемыхданноговозрас-
тавэмпирическомисследовании,обусловленактивнымосваиванием
подростком мира вне учебной организации и семьи. Общее количе-
створеспондентовучаствующихвисследовании—128человек,пред-
ставители 14 национальностей. Именно полиэтничность послужила
определяющимпризнакомввыбореобразовательнойорганизации.

Для определения межнациональных отношений и кросскуль-
турного мышления учащихся использовались четыре методи-
ки: шкала социальной дистанции Э.Богардуса, методика Д.Кац
иК.Брейли«Приписываниекачеств»,тестМ.КунаиТ.Макпартленд



145 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

«Ктоя?»,опросникпоопределениюэтнокультурнойкомпетентности
Т.В.Поштаревой.

Квантификация по шкале социальной дистанции и методике
«Приписывание качеств» проводилась на примере пяти националь-
ностей самых многочисленных групп Ставропольского края (кроме
греческого народа, занимающего 4 место по численности населе-
ния,поданнымпереписи2010года),аименно:русские(80,1%),ар-
мяне (5,8%), даргинцы (1,8%), украинцы (1,1%), цыгане (1,1%).
Исключая греческий народ из списка изучаемых этносов,мыпоста-
вили цель определить отношение респондентов к украинцам, как
наиболее мигрирующей группе современности. В качестве разряда
понятийснаиболееобщимипризнакаминарода,спомощьюметоди-
ки«Приписываниекачеств»,исследовалисьединичныеопределения,
словосочетанияипредложения.Последиагностированиянамибыли
выявленынаиболеетипичныекачества,приписываемыепредставите-
лямэтносов.

В результате проведённого исследования, мы выявили, что со-
гласно первойметодике, испытуемые, немногим более 50% от всех
респондентов, продемонстрировали ксенофобные взгляды на меж-
национальные отношения. Минимальная социальная дистанция
проявилась среди представителей своего народа или близкого, как
например русского и украинского. Дальняя социальная дистанция
сформировалась с представителями даргинского и цыганского наро-
дов. Позиционирование русского этноса как наиболее положитель-
ного,обусловленоприоритетнымколичествомреспондентоврусской
национальности.

Даннаяметодикапозволилавыделитьвкачествепедагогического
условия деятельность педагога, направленнуюна диагностику и вы-
явлениепроблеммежнациональныхотношений.Главной задачейот-
мечаетсяпедагогическаяподдержка,помощьизащиталичностипри
соблюдении гуманного стиля взаимоотношений, сотрудничества, до-
верияипониманиямеждулюдьмиразныхнациональностей.Прита-
кихусловиях, соднойстороны,происходитразвитиевобразовании
этнокультурногофактора,сдругой—создаютсяусловиядляразвития
межличностныхотношениймеждународами.

Использование второй методики — «Приписывание качеств»,
дополнило в качественных характеристиках методику социаль-
ной дистанции. В стереотипном оценивании личностных, соци-
ально-демографических, поведенческих показателей украинского
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народаприсутствуют,вбольшейстепени,позитивныеразрядныепо-
нятия. Отрицательные характеристики этноса не явились групповы-
ми.Валентностьцыганимеетвдваразаменьшепозитивныхкачеств
ивдваразабольшенегативныхстереотипов,посравнениюсукраин-
цами. Именно в отношении цыганского народа, в большей степени,
чем других этносов, обозначилась функция стереотипного восприя-
тияцыган.Аттитюддаргинскогонародадемонстрируетразницулишь
в одноразрядноепонятие,междуотрицательнымииположительны-
ми качествами этноса. Приписывание качеств даргинскому народу
базировалось на общих стереотипах кавказских национальностей.
Армянский народ, учащимися воспринимается как положительный
этнос.Вобщемстереотипномоцениваниибылиобозначеныитакие
признаки,которыевбольшейстепени,средипятиизучаемыхнамиэт-
носов,присущиименнонароду«хай»—весёлые,дружелюбные, го-
степриимные. Принятие русского этноса поляризовано. Вследствие
автостереотипнойоценки,разницамеждуположительнымииотрица-
тельнымикачестваминародасоставила200мнений!

Исследования в рамках изучения стереотипногомышления, по-
зволяютсвоевременновыбиратьприоритетныепутивоспитанияиоб-
учениядетей,дляисключенияпредрассудков.Данныехарактеристики
обосновывают необходимость выделения в качестве следующего пе-
дагогического условия формирования образовательной среды в по-
лиэтничнойшколы—выработкауучителейвысокихакадемических
ожиданийотвсехбезисключенияучеников.Учителясвысокимиожи-
даниямиподталкиваютучениковкидентификациисвоего«Я»,демон-
стрируют готовность обсуждать вопросы по поводу отличительных
чертлюдей,формируютположительноеотношениеккультурнымраз-
личиям.Наибольшуюэффективностьпритакойорганизацииучебно-
гопроцесса,естьвероятностьдостичьнаосноветехшколиклассов,
которыевсвоёмсоставеимеютполиэтничность.Такиеусловияхарак-
терныдлябольшегоколичествашколРоссии.

Самоидентификация учащихся, на основе методики М.Куна
и Т.Макпартленда, позволила определить путь формирования стра-
тегий, способствующих воспитанию межкультурной терпимости.
Полученные результаты свидетельствуют о зрелости опрашиваемых
среди50%респондентов.Наосновесамоидентификации,способству-
ющей реальным результатам, возможностям 49% студентов, сделан
выводобоптимальныхусловияхформированияпозитивногомежлич-
ностного общения у студентов СКХУ.Треть участвующих в опросе
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владеюттакимикачествамикак, стрессоустойчивость,умениеразре-
шать конфликтные ситуации.Демонстрация в ответах студентов вы-
сокойстепенисамоконтроля,эмоциональности,недооценкисвоейэф-
фективности,являетсянепременнымусловиемвыбора,вперспективе,
специфическихформиметодовразвитиямежкультурнойкоммуника-
цииучащихся.

Педагогическиеусловиядляразвития самоидентификациикаж-
дой личности предполагают использование многообразных стилей
учения, свойственные культуре учащегося. Соответствие стиля обу-
ченияитипаинтеллектанеобходимодляуспешногополикультурного
образования.Междутем,важнымусловиемданногоподходаявляет-
ся,одновременно,иучётсоответствующихналичныхстилейученика,
ииспользованиене соответствующихстилей.Такимобразом,разви-
ваютсянедостающиеэлементыповеденияличности.

Норазвитиемежкультурныхкомпетенцийзависитотготовности
ребёнка принимать различные культуры и от уровня уже имеющих-
сякомпетенцийвэтойобласти.Уровеньэтнокультурнойграмотности
уучащихсяизучалсянаосновеопросникаТ.В.Поштаревой.Желание
включаться в межэтническое взаимодействие наблюдалось у боль-
шейчастиреспондентов,однаконемалоеколичествостудентов(29%)
не готовы изучать различные этнокультуры, что может привести
кунификациииослаблениюэтнокультурногоразнообразия.Вцелом,
уровеньзнанийстудентовобособенностяхкаксвоей,такиинойкуль-
туры,достаточновысокий.

Как показало проведённое нами исследование, трансляция цен-
ностей родной культуры, может привести к столкновению образова-
тельныхинтересовразличныхнациональныхгрупп.Длятогочтобы
нивелировать демонстрацию стереотипов, необходимо выстраивать
педагогическийпроцесспосредствоммежэтническогодиалога.Опора
наособенностикультуры,языка,менталитета,конфессиикаждогона-
рода должна позиционировать в большей мере схожесть националь-
ныхкультур,нежелиихразличия.

Таким образом, при выборе педагогических условий учитыва-
ютсявзглядынамежнациональныеотношения, восприятиеинокуль-
турныхииноязычныхнародов,рефлексияиуровеньмежкультурных
знаний.
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Ржевская Ю. А.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬЕЙ (СЛУЧАИ 
С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ) 

С каждым годом растет количество семейного неблагополучия,
ипричинысвязанысувеличениемизмененийвбрачно-семейныхот-
ношениях: возрастание роли индивидуальных потребностей и цен-
ностей брачных партнеров; снижение значимости социальных норм
идолженствованийилиберализациявзглядовнаразвод;укрепление
социального равноправия женщины, рост ценности партнерских от-
ношений в браке; ослабление родственных связей. Следствием вы-
шеперечисленных процессов становится возрастающее количество
межпоколенческих конфликтов, неполных семей и, так называемых,
современных форм брачно-семейных отношений, характерных для
эпохи постмодерна (сепаратные браки, однополые браки, современ-
ные формы полигамии, бездетные браки и др.) [ДементьеваИ.Ф.,
2005; КазарянМ.Ю., СайфугалиеваА.И., 2005; СемьяГ.В., 2010,
2013; ШульгаТ.И., 2010, 2012, 2014; ХолостоваЕ.И., 2011, 2013,
2014].

Несмотря на современные тенденции, социологические ис-
следования показывают, что в иерархии жизненно важных ценно-
стей человека семья по-прежнему занимает одно из ведущих мест.
Следовательно, кризисные процессы, происходящие в институте се-
мьи, неповлиявна его значимость, явились свидетельствомизмене-
ний в современном семейном функционировании. Отсутствие в об-
ществе четко сформированных норм, правил, устоявшихся моделей
функционирования таких форм семьи ведет к появлению семейно-
обусловленныхпсихологическихпроблем.Всвязисэтимвозрастает
вопрос повышения качества квалифицированной психологической
помощисемьям, страдающихот семейныхдисфункций, вновыхсо-
циальныхусловиях.

Понятие дисфункциональной семьи исследователями до кон-
ца не определено. Условно определения можно разделить на два
вида. Одни ученые говорят о дисфункциональной семье как о се-
мье, которая не справляется с внешними и внутренними задачами
[ВаргаА.Я.,2001].Другиеделаютакцентнанарушениифункцийсе-
мьи[ЭйдемиллерЭ.Г.,2006].Авторыдаютразнуюклассификацию
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дисфункциональных семей.Д.Олсон делит дисфункциональные
семьипохарактеруэмоциональныхсвязей,степенигибкостиипла-
стичностиуправлениясемьейнанесбалансированную,семьюсаут-
сайдерами, коалиционную семью с межпоколенными коалициями,
коалиционнуюсемьюс«идентифицированнымпациентом»исемью
с перевернутой иерархией [Олсон, 1993]. А.Е.Личко классифици-
рует дисфункциональные семьи по степени дисфункциональности
нанегармоничную,деструктогенную,ригиднуюпсевдосолидарную,
распадающуюся и распавшуюся [Личко, 1989]. А.В.Черников до-
полнил классификацию Олсона еще одним типом— семьей с от-
сутствием разницы в статусе среди детей [ЧерниковА.В., 2001].
Р.Биверстакжеклассифицируетсемьипостепенидисфункциональ-
ности:наздоровыесемьи(оптимальныеиадекватные),средниесе-
мьи(делятсянасредниецентростремительные,средниецентробеж-
ныеисредниесмешанные)иустойчиводисфункциональные(также
центростремительныеицентробежные) [Beavers, 1981].Ганнонде-
литдисфункциональныесемьипосфередисфункции:насемьисна-
силием, эксплуататорские, заброшенные, авторитарныеи аддиктив-
ныесемьи[Witchel,1991].

Отечественныеизарубежныеисследователивыделяюттакна-
зываемыеустойчиводисфункциональныесемьи,врамкахкоторых
объединенытакиетипы,как:семьи,членыкоторыхстрадаютотал-
когольной,наркотическойидругихвидовзависимости;семьи,чле-
ны которых подвергаются физическому и сексуальному насилию;
семьи, члены которых совершали попытку самоубийства (успеш-
нуюилинеуспешную); семьи, имеющие в своем составе больных
шизофренией; семьи с несовершеннолетнимиправонарушителями
[Weitzman,1985].

Выявлен комплекс симптомов, которые могут быть маркерами
дисфункциивсемье(таблица1).Ктакимсимптомамможноотнести:
сложности во взаимоотношениях с противоположным полом, рас-
стройства пищевого поведения, проявление насилия по отношению
кпартнеру,употреблениеалкоголяинаркотическихвеществ,депрес-
сияисуицидальноеповедение[Witchel,1991].
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Таблица 1
Маркерыдисфункциональнойсемьивотечественных

изарубежныхисследованиях.

Маркеры 
дисфункци-
ональности

Авторы Методы работы с семьей

П
о 

об
ла

ст
и 

ди
сф

ун
кц

ио
на

ль
но

ст
и

Алкоголизм WeitzmanJ.(1985)
ПоляноваТ.А.
(1997)
МеньшиковаЕ.С.
(1997)
ТерентьеваА.В.
(1998)

Общие методы: сохранение тесной
взаимосвязи с семьей; снижение
эмоциональной интенсивности; ис-
пользование терапевтом роли Роди-
теля; не спешить перефокусировать
внимание с симптома на реальную
проблему; изучение биологических
факторов; структурирование интер-
вью.

Профилактическиебеседысдетьми
иподростками.

Наркомания WeitzmanJ.(1985)
МеньшиковаЕ.С.
(1997)
ВаисовС.Б.(2000)
ZhangJ.(2017)

Экологическаясемейнаятерапия.

Использование терапевтом роли Ро-
дителя; не спешить перефокусиро-
ватьвниманиес симптоманареаль-
ную проблему; изучение биологи-
ческих факторов; структурирование
интервью.

Профилактическиебеседысдетьми
иподростками.

Сексуальное
насилие
всемье

WeitzmanJ.(1985)
КурасоваН.В.
(1997)
СимоненкоН.Л.
(2002)

Реабилитационные беседы с деть-
ми—жертвамиинцеста;групповые
занятия Сохранение тесной взаи-
мосвязи с семьей; снижение эмоци-
ональной интенсивности; исполь-
зование терапевтом роли Родителя;
не спешить перефокусировать вни-
маниес симптоманареальнуюпро-
блему;изучениебиологическихфак-
торов;структурированиеинтервью.



151 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

П
о 

об
ла

ст
и 

ди
сф

ун
кц

ио
на

ль
но

ст
и

Семейное
насилие
(физическое,
сексуальное)

WeitzmanJ.(1985)
МинееваО.А.
(1999)
ХасинаА.М.
(2001)
ЛысоваА.В.,
ЩитовН.Г.(2004)
AsenS.

Сохранение тесной взаимосвязи
с семьей; снижение эмоциональной
интенсивности; использование тера-
певтом роли Родителя; не спешить
перефокусировать внимание с сим-
птоманареальнуюпроблему;изуче-
ниебиологическихфакторов; струк-
турированиеинтервью.

Профилактическиебеседысдетьми
иподростками.

Подход, основанный на осмыслива-
ниичленамисемьинасилия.

Несовершен-
нолетние
правонаруши-
тели

WeitzmanJ.(1985)
БерезинС.В.,
КолодкинаН.А.
(1999)

Схранение тесной взаимосвязи
с семьей; снижение эмоциональ-
ной интенсивности; использование
терапевтом роли Родителя; не спе-
шить перефокусировать внимание
с симптомана реальнуюпроблему;
изучение биологических факторов;
структурированиеинтервью.

Профилактическиебеседысдетьми
иподростками.

«Феномен
мертвой
матери»

ГринА.(1980)
ПавловаО.Н.
(2002)

Повышение эмоциональной сенси-
тивности.

Вовлечениеродителя.

Повышение родительской отзывчи-
вости.

Материнская
депривация

ПушкареваТ.Н.
(2003)

Повышение эмоциональной сенси-
тивности.

Вовлечениеродителя.

Повышение родительской отзывчи-
вости.

Детско-
родительский
конфликт

СапоровскаяМ.В.
(2008)

Повышение эмоциональной сенси-
тивности.

Вовлечениеродителя.

Повышение родительской отзывчи-
вости.
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С
им

пт
ом

ы
 д

ис
ф

ун
кц

ио
на

ль
но

ст
и

Агрессия
уребенка

McAdamsCh.R.,
FosterV.A.

Индивидуальноеигрупповое
консультирование

Стрессовое
расстройство
истрессовые
реакции
удетей

БрязгуновИ.П.,
МихайловА.Н.
(1998)

Структурированиеинтервью.

Шизофрения
уребенка

WeitzmanJ.(1985)
ГоловинаА.Г.
(2001)

Сохранение тесной взаимосвязи
с семьей; снижение эмоциональной
интенсивности; использование тера-
певтом роли Родителя; не спешить
перефокусировать внимание с сим-
птоманареальнуюпроблему;изуче-
ниебиологическихфакторов; струк-
турированиеинтервью.

Профилактическиебеседысдетьми
иподростками.

Наличие
патологии
психики
уребенка

Кудайберге-
новаС.К.(2003)

Использование терапевтом роли Ро-
дителя.

Суицидчлена
семьи

WeitzmanJ.(1985)
ОбуховЯ.Л.(2003)

Сохранение тесной взаимосвязи
с семьей; снижение эмоциональной
интенсивности; использование тера-
певтом роли Родителя; не спешить
перефокусировать внимание с сим-
птоманареальнуюпроблему;изуче-
ниебиологическихфакторов; струк-
турированиеинтервью.

Профилактическиебеседысдетьми
иподростками.

Семьязанимаетодноизведущихмествиерархиижизненноваж-
ныхценностейчеловека,вопроснасилиявсемье—одинизвопросов,
наиболееостростоящихпередсемейнымипсихологамиитерапевта-
ми.Семьисдомашнимнасилиемотносятсякустойчиводисфункци-
ональнымсемьям,поэтомуработаснимикрайнесложна [Weitzman,
1985].Статистикаподомашнемунасилию(эмоциональному,физиче-
скомуисексуальному)поражаетогромнымицифрами[Asen,2017].

Сложность в работе с такими дисфункциональными семьями
требуетразработкиновыхметодов,позволяющихдобитьсяболееэф-
фективныхрезультатовпоснижениюсемейногонасилия.Новаторские
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системы приёмов, процедур, способствующих качественному росту
эффективности какого-либо процесса называются инновационны-
ми методиками. Были проанализированы последние зарубежные ис-
следования,связанныесдомашнимнасилиеминайденыследующие
методики.

Психотерапия с лошадью [Schultz, Remick-Barlow, Robbins,
2006]. Игрушка-лошадка выступает посредником и «помощником»
вобщениипсихологасребенком.Ребенкулегчеоткрытьсяирасска-
затьосвоихчувствахигрушке

Насильственный домашний гендерный режим 
(Abusivehouseholdgenderregime)[Morris,2009].Описываетсяситуация,
когдаматьиребенокстрадаютотнасилияотцаипредлагаютсяспосо-
быпротивостоянияэтому.

CORE-OM [Lowe, Kelly, Willan, Hartwell, Canuti, 2017].
Описывается использование инструмента CORE для диагностики
уровня психологического расстройствавзрослых, которые подверга-
лисьнасилиювдетстве.Этотопросникприменяетсядлядиагностики
до,вовремяипослегрупповойтерапии.

«Осмысление». Подход, основанный на осмыслении членами
семьифакта домашнего насилия и его травматического воздействия
напсихическоездоровьечленовсемьи[Asen,2017].

Опираясь на зарубежные инновационныеметоды работы, отме-
чается, что существует высокая вероятность совершения физическо-
го насилия над ребенкомприналичиифактов насилия надматерью
[Morris,2009;Lowe,Kelly,Willan,Hartwell,Canuti,2017].Необходимо
организовать поддержку матери, повышение ее уверенности в сво-
ихсилах,налаживаниеобщениямеждуматерьюиребенком[Morris,
2009].Толькоеслиженщиныбудутоткрытоговоритьиобсуждатьэту
проблему,онисмогутполучитьквалифицированнуюпомощь[Morris,
2009]. Приведенные методики, с одной стороны, имеют целью сни-
жениерискапоявленияпсихическихрасстройствудетейивзрослых,
подвергшихсядомашнемунасилию[Schultz,Remick-Barlow,Robbins,
2006;Lowe,Kelly,Willan,Hartwell,Canuti,2017],асдругой—предла-
гаютприемы,которыепомогутжертвамдомашнегонасилияснизить
этуугрозуиполучитьпомощь[Morris,2009].
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Романенко А. А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАСТЕНЧИВОСТИ 

Вжизни человек часто контактирует с незнакомыми илимало-
знакомымилюдьми,выступаетнапублике.Ссамогодетствавпроцес-
сесоциализации,посещаядетскийсад,рассказываястихинаутренни-
ке,отправляясьвшколу,вуниверситет,наработу—вездепроисходит
процесссоциализации.Некоторыевподобныхситуацияхиспытывают
дискомфорт,тревогу,волнение,смущениеидажестрах.Этопризнаки
застенчивости,которыепроявляютсявразныхвозрастныхгруппах.

Застенчивость на сегодняшний день является весьма актуальной
проблемой. Её изучением занимался целый ряд ученых: Ф.Зимбардо,
П.Пилконис, Д.Каган, Ю.В.Климакова, К.А.Абульхановой-Слав-
ской, Е.В.Гордиенко, И.С.Кон, В.И.Моросанова, Е.Коноз, Э.Л.Но-
сенко, М.В.Сухарева, К.Изард, В.Серма, К.Муздыбаев, А.Э.Пепло,
М.Мицели, Б.Мораш, Ю.М.Швалб, О.В.Данчева, Р.С.Вейс, К.Кут-
роны,Л.М.Хорвиц,Р.деС.Френч,К.А.Андерсон,А.И.Палей,Н.Е.Хар-
ламенкова,К.Е.Бабанова,Г.Р.Шагивалеева,Л.Н.Галигузоваидр.

Так, профессор психологии Гарвардского университета Джером
Кагансчитаетзастенчивостьнаследственнойчертой.Изучаяповедение
ифизиологическоесостояниедошкольников,онобнаружилузастенчи-
выхдетейсхожиефизическиеиэмоциональныепоказатели.Втечение
первогогодажизниунихрегистрировалсяучащенныйпульс,онибыли
болеевозбудимыичащеплакали,чемихобщительныесверстники,авче-
тырехлетнемвозрастеунихбыловышекровяноедавление.Нонестоит
считатьзастенчивостьтолькопроявлениемнаследственности.

Американский психолог Стивен Суоми экспериментально вы-
явил,что застенчивостьначинаетформироватьсяиразвиваетсяс са-
могодетстваподвоздействиемсоциумаигенетическойпредрасполо-
женности.Такойвыводонсделал,проводялабораторныйэксперимент
собезьянами.Застенчивыемалыши,отданныенавоспитаниевспло-
ченныеихорошоприспособленныеквыживаниюгруппыобезьян,ак-
тивноперенималимодельповеденияивпоследствиистановилисьли-
дерамисредисверстников.

ТакжеФ.Зимбардовыделилрядобусловленныхзастенчивостью
трудностей,которыевозникаютвмежличностныхотношенияхвзрос-
лых.Срединихтакие,какзатрудненияпризнакомствеслюдьми,воз-
никающиеотрицательныеэмоциональныесостояниявходеобщения,
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трудности в выражении своего мнения, излишняя сдержанность,
неудачное предъявление себя, затрудняющее адекватную оценку за-
стенчивогочеловекадругимилюдьми,чрезмернаясосредоточенность
насебе.Онтакжепришелкзаключению,чтозастенчивостьявляется
результатом комбинации низкой самооценки, чувства стыда и наве-
шенногоярлыка.Есливсеэтифакторыпредставленывкрайнейсте-
пени,результатыдляличностимогутбытьразрушительными.

Застенчивость имеет отрицательные последствия не только
в социальномплане, но и негативно воздействует намыслительные
процессы.Онаповергаетчеловекавтакоесостояние,котороехарак-
теризуется обострением самосознания и специфическими чертами
восприятия себя. Человек кажется себе маленьким, беспомощным,
скованным,эмоциональнорасстроенным,глупым,никуданегодным.
Она сопровождается временной неспособностью мыслить логично
иэффективно,анередкоощущениемнеудачи,поражения.

Ф.Зимбардо считал, что застенчивость тесно связана с низкой
самооценкойличности.Опираясьнаданноеположениеученого,нами
было проведено исследование, направленное на подтверждение вза-
имосвязимежду застенчивостьюи самооценкой у современных сту-
дентов,атакженаопределениетрудностей,связанныхспроявлением
застенчивости.

Дляисследованиябыловзятодвеметодики:
1.Анкетирование,состоящееиз4вопросов.
2.Тест-опросник для определения уровня самооценки

С.В.Ковалева.
В анкетировании приняли участие 20 студентов в возрасте

от19до21года.Результатыанкетированияпоказали,чтоиз20чело-
веку60%былиобнаруженыпризнакизастенчивости.Изних50%сту-
дентамонаредкомешалавжизни,30%студентамчасто,10%всегда
и10%никогда.Результатыотраженынадиаграмме1.

Большинствоопрошенных,подтвердившихналичиезастенчиво-
сти,утверждали,чтоонавыражаласьвнеуверенностиприобщении
с незнакомыми людьми, скованности, и нерешительности, в страхе
выступатьпередпубликойипоступитьнеправильно.Многиесообща-
ли,чтообщатьсяизнакомитьсявсоциальныхсетяхимлегче,чемпри
прямомконтактеиживомобщении.

Поитогамтеста-опросникасамооценкиС.В.Ковалевабыловыяв-
лено:из20студентову5%завышеннаясамооценка,у40%адекватная
самооценка,у55%низкаясамооценка,чтопоказанонадиаграмме2.



156 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

30

40

30

0

20

40

60

80

100

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

0

40

60

0
0

20

40

60

80

100

Высокий Средний Низкий Очень низкий 
уровень

Высокий

Средний

Низкий

Очень низкий уровень
 






часто редко всегда никогда 

низкая адекватная завышенная 

Диаграмма 1.«Застенчивостьвжизнистудентов»
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Диаграмма 2.«Самооценкастудентов»

При сопоставлении результатов теста-опросника и анкетирова-
ния, выявлена следующая закономерность: у 90% застенчивых сту-
дентовобнаруженнизкийуровеньсамооценки,атакжебыловыявле-
но, что, чемнижесамооценка, темчаще застенчивостьпроявляется,
мешая показать себя и активно взаимодействовать с социумом, дан-
ныеотраженынадиаграмме3.

По данным проведенного исследования, получены следующие
результаты:

1.Насегодняшнийденьу60%студентовиз100%втойилииной
степенинаблюдаютсяпризнакизастенчивости.

2.Большинство из застенчивых студентов испытывают скован-
ность, неуверенность, страх совершить ошибку и из-за этого ведут
себяболеетихоизамкнутоснезнакомымиималознакомымилюдьми.
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3.Среди застенчивых студентов была обнаружена тенденция
кподменеживогообщениясоциальнымисетями.

4.У 90% застенчивых студентов была выявлена низкая само-
оценка,чтоподтверждаетгипотезуисследования.Также,чемнижеса-
мооценка,тембольшепроявляласьзастенчивостьисоздавалабольше
проблемпривзаимодействииссоциумом.

В заключенииданной статьиможно сказать, что застенчивость
формируется с самого детства под воздействием социума.В настоя-
щеевремяидетувеличениеколичествазастенчивыхстудентовипод-
менаимиживогообщениявиртуальным,атакжепрослеживаетсяяв-
ная зависимостьмежду низкой самооценкой и застенчивостью: чем
ярчевыраженазастенчивость,темнижесамооценка.

Романская А. В., Шабанов И. С.

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ: 
ПРОБЛЕМА НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОДЕЖЬЮ 
ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 

Важнейшим показателем богатства и процветания нации явля-
ется состояние здоровья подрастающего поколения. В современном
обществе все больше внимания начали уделять распространению
вредных привычек среди молодежи. Одной из важных проблем яв-
ляется употребление подростками никотина, алкоголя и наркотиков.
Фундаментздоровьяистановленияличностизакладываетсявраннем




низкая средняя, адекватная 

Диаграмма 3. «Самооценказастенчивыхстудентов»



158 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

возрасте.Вмолодежнойсреденаблюдаетсятенденция,связаннаясос-
лаблением ценностного отношения к своему здоровью, вызванная
ухудшением семейных связей, а именно: родители перестают кон-
тролироватьобразжизнисвоихдетей,чтокакразиявляетсяодной
изпричинупотребленияподрастающимпоколениемвредныхвеществ.

Дляначаларазберемдвегруппыпричинупотреблениявредных
веществ: психическую и социальную. Психическая группа подраз-
умевает тип личности и наклонность к психическим расстройствам
самогоподростка, которыйреализует себяпоискомнеобычныхощу-
щений в приеме спиртного, курении или употреблении наркотиков.
Некоторые психические расстройства начинают проявляться в под-
ростковом возрасте в силу психологических и гормональных пере-
строек молодого организма. Социальная группа связанна с поведен-
ческими особенностями подростковой группы в силу пубертатного
возраста, а злоупотребление спиртным, табаком или наркотиками,
в свою очередь, еще более усугубляет этот процесс. Исследования
по состоянию данной проблемы проводятся ежегодно. Статистика
иллюстрируетсядалеконерадостнымифактами: так,например,воз-
растприобщенияккурениютабакасоставляет11лет;среднийвозраст
началаупотребленияалкоголясредимальчиковснизилсядо12,5лет,
асредидевочек—до12,9лет;приобщениекнаркотикамначинается
всреднемв13лет.Рассмотримподробнокаждуюиззависимостей.

Курение: курение в среде подростков вызывает тревогу
понесколькимпричинам:Те, ктоначинает ежедневнокурить впод-
ростковомвозрасте,обычнокурятвсюжизнь.Курениеповышаетриск
развития хронических заболеваний (заболевание сердца, рак легких
и других органов и т.д. Установлено также, что нижняя возрастная
границапоявленияпристрастияккурениювсёвремяснижается.

Алкоголизм: масштабы и темпы распространения алкоголизма
внашейстранетаковы,чтоставятподвопросфизическоеипсихиче-
ское здоровье молодежи. Распространение алкоголизма в подростко-
войсредеявляетсяоднойизсамыхтревожныхиопасныхсоциальных
проблемнашеговремени.Постатистическимданным,до80%взрос-
лых,больныхалкоголизмом,начализлоупотреблятьалкоголемимен-
новподростковомвозрасте.Немалое значениев алкоголизмесреди
молодежи имеет как подростковый конформизм—подражание дру-
гимподросткамвкругусвоегообщения,такибезнадзорность,иулич-
ноевоспитание.
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Наркомания: особую тревогу вызывает распространение нарко-
тиков в подростковой среде. Каждый день в процесс употребления
наркотиковвовлекаетсявсебольшемолодыхлюдей.Проблемаможет
коснутьсялюбойсемьи,независимоотсоциальногостатусаиположе-
ния.Опасностьнаркотиковещеивтом,чтозависимостьотнихможет
возникнутьдажеотоднократногоихупотребления, в отличиеот та-
бакаиалкоголя.Этоприводитктому,чтооколо60%изподростков,
которыевтечениепервыхдвухлетпослеприобщенияктяжелымнар-
котикам, предпринимают попытку самоубийства. Также стоит отме-
тить,чтоупотреблениенаркотиковявляетсяосновнымпутемраспро-
страненияВИЧ.Однимизфакторовподростковойнаркоманииможно
назватьнеумениесправлятьсясжизненнымитрудностями.Наркотик
временноснимаетпсихологическоенапряжение, чтодаетподростку
возможностьотодвинутьнеприятностииполучитьнеобходимую,как
имкажется,разрядку.

После выше рассмотренных причин и достаточно подробного
рассмотрениязависимостейможносделатьвыводы:из-запопадания
молодежиподлюбуюизэтихзависимостейполюбойпричине,стра-
дает будущее страны. Необходимо принимать меры по сохранению
здоровья молодежи. Для эффективного решения данной проблемы,
необходимопроводитькомплексспециальныхпрофилактическихме-
роприятийкаквучебныхзаведениях,такичерезвсевозможныецен-
тры, с цельюобъяснитьмолодежиоб опасности употребления вред-
ных веществ для их жизни и здоровья, проводить психологические
беседысдетьмииихродителями,призываяпоследнихследитьзаоб-
разомжизниподростков.

Рассмотрим комплекс необходимых мер для регулирования
даннойпроблемына примере опыта ученогоХарвиМилкмена, про-
веденноговИсландии.Изучаязависимость,онпришелквыводу,что
привыкание к вредным привычкам неразрывно связано с поведе-
нием— первое зависит от особенностей второго. Он решил найти
«естественныйкайф»—что-то, чтопозволит запуститьхимические
реакциивмозге,схожиесдействиемнаркотиковилиалкоголя,нобез-
вредные.Главнымзамысломпрофессорабылопредложитьмолодежи
альтернативу, а не лечитьих от зависимостей, то есть онпредлагал
молодежи заниматься тем, что сможет как раз дать мозгу человека
аналогичный кайф, что он мог бы получить от курения или алкого-
ля.вначале90-х,МилкменначалрегулярноездитьвИсландию,где
он рассказывал о своих исследованиях и наработках. Проводил
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исследованиевходекотороговыяснилось,чемте,ктопьетикурит,от-
личаютсяотподростковбездурныхпривычек.Факторами,защищав-
шимиотвредныхпристрастий,оказались:регулярноеучастиевраз-
личныхактивностях,помимошколы(втомчислеспорт),ощущение,
что о тебе заботятся вшколе, и привычка проводить поздний вечер
дома,аненаулице.Опросышкольниковсталиежегоднойпрактикой—
благодаряимкураторыпрограммыотслеживаютизменения,которые
происходятвсредемолодежи.Этиопросыпоказали,чток2012году
доля15–16-летнихизчислатех,ктопроводилсвободноевремясроди-
телями,удвоилась(онаувеличиласьс23%в1997годудо46%в2012).
Тех,ктозанимаетсяспортомчетыреиболееразвнеделю,такжестало
заметнобольше:42%против24%.Числоподростков,употреблявших
алкоголь, марихуану или табак, наоборот, упало. К 2006 году, когда
благоприятнаятенденцияИсландиисталаочевидной,ееопытомзаин-
тересовалисьвЕвросоюзе.Сегодняпрограммыпообразуисландской
реализуются вмуниципалитетах17 стран.Милкменполоноптимиз-
ма:поегомнению,деталипрограммымогутидолжныразличаться
взависимостиотусловийивозможностейкаждогорегиона.Носама
по себе идея, что если подросткам предоставить должные условия,
тоонинебудутиспытыватьпотребностивкуренииилиупотреблении
наркотиков,работает,убежденон.

Опыт Милкмена можно применить и в нашей стране, но он,
скорее всего, не будет столь эффективным, как вИсландии, так как
имеютсяоченьбольшие географические, экономические, социально-
культурные и религиозные различия. Следовательно, чтобы приме-
нитьданныйметодиполучитьмаксимальныйэффектотпрограммы,
нужноосторожноподходитьквыборурегиона,т.е.гдеужеимеются
благоприятныесоциально-экономическиеусловияинеобходимаяин-
фраструктура,ножелаемогорезультатанедостигается,иименнопо-
этомуимеетсмыслпопробоватьданнуюпрограмму.Впримерможно
привестигородТюмень.Мыпредлагаемиспользоватьнаучныйопыт
Милкмена в нашей стране и хотим добавить, что для полного успе-
ха необходима индивидуальная психологическая терапия как с мо-
лодежью,такисихродителями,чтобывосстановитьсемейныйузы,
устранить принцип следования за доминирующимииндивидуумами,
что уже употребляют вредные вещества. Необходим комплекс соци-
альных,образовательныхимедико-психологическихмероприятий.
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Рысбаева Г. А., Айуп Ж. Г., Садыкова А. Н.

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
В УЛУЧШЕНИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Создание системы психологической и социальной помощи он-
кологическим больным является одним из приоритетных направ-
лении клинической медицины и общественного здравоохранения
большинства стран мира. Психолого-социальная помощь является
важным этапом в процессе лечения и реабилитации онкопациентов
[ХусаиноваИ.Р.,2014г.].

В Казахском научно-исследовательском институте онкологии
и радиологии (КазНИИОиР) г. Алматы уделяется значительное вни-
маниекомплексномуподходуприоказаниионкологическойпомощи,
учитываяпсихологическиеособенностиисоциальноеположениеон-
кологического больного. Государственная политика создала предпо-
сылкикформированиюсовременноймоделионкологическойпомощи,
ориентированной на пациента, определяемой как координированная,
интегрированная,комплекснаяинепрерывнаяпомощь,доступнаядля
всех.Поставлена задачамногопрофильногоподходав лечениионко-
логических больных, в рамках которого возрастает роль психолога
исоциальногоработника.

Психологическая и социальная незащищенность неблагопри-
ятновлияеткакналечение,такинакачествожизнионкопациентов.
Общеизвестно, что онкологическое заболеваниеприводит к ряду со-
циальнозначимыхпроблемупациентаиегосемьи:

• инвалидность(частичнаяилиполнаяпотерятрудоспособности,
многиепациентывсилусостоянияздоровья,увольняютсясработы);

• отсутствиедохода;
• необходимостьспециальныхсредствпередвижения;
• низкаясоциальнаяреабилитация;
• низкий уровень адаптации пациентов в привычные условия

жизни;
• вопрос образования (в том числе инклюзивного) для детей

сзлокачественныминовообразованиями;
• малая информированность о государственных услугах, пре-

доставляемых пациентам, и ряд других проблем, в каждом случае
индивидуальных.
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Как показывает практика, многие пациенты не в силах решить
эти проблемы самостоятельно. С 2013 года по всей стране в онко-
логической службе внедрены социальные работники и психологи
[ПрограммаразвитияонкологическойпомощивРеспубликеКазахстан
на2012–2016годы,2012].

Основными обязанностями специалиста по социальной работе
являются: консультирование, оказание социальной помощи, коорди-
нация работы в сфере организации помощи, исследовательская дея-
тельность. Основными обязанностями психолога являются: проведе-
ние индивидуальных психодиагностических и психокоррекционных
мероприятийспациентами,консультации,психотерапия,проведение
групповойработы/тренингаспациентами,проведениеорганизацион-
но-методическихмероприятий.

Целью работы специалиста по социальной работе является ор-
ганизация социальнойпомощибольнымс онкологическойпатологи-
ей,координациянавсехэтапахлеченияистационарногонаблюдения.
Взадачисоциальнойподдержкивходят:организациясоциальнойпод-
держки пациентам и их родственникам на момент прохождения ле-
чения,поискпутейрешениясоциальныхпроблем,консультирование
пациентовповопросамоформленияинвалидности(алгоритмоформ-
ления,переченьдокументов),индивидуальнойпрограммыреабилита-
ции(ИПР),полученияпособияильготпоинвалидности,возмещения
затратна транспортныерасходы, по вопросам трудовыхотношений,
информацияогосударственныхуслугах,предоставляемыхинвалидам,
мониторингзаполучениемгосударственныхуслуг,предоставляемых
пациентамиихсемьям[ХусаиноваИ.Р.,2015].

Социальныйработникдолжениметьвысшеепрофессиональное
образование (по социальной работе, по медицинскому, психологиче-
скому профилям) или специализация/магистратура по предоставле-
ниюспециальныхсоциальныхуслуг.

Социальный работник должен знать основные нормативно-пра-
вовые документы, регламентирующие работу специалистов социаль-
нойпомощивсистемездравоохранения.:

Психосоциальная помощь является важным этапом в процессе
лечения и реабилитации онкопациентов и является одним из веду-
щих и активно разрабатываемых направлений современной психо-
логии.Развитиепсихосоциальнойпомощивонкологическойслужбе
позволит повысить эффективность лечения, рационально используя
внутренние ресурсы онкопациентов. Социальная и психологическая
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защищенностьонкологическихбольныхспособнаблагоприятновли-
ятьнапрогноз заболеванияи улучшает качествожизни.Улучшение
эффективности психологической помощиможно наблюдать в следу-
ющих показателях: улучшение эмоционального состояния больных;
улучшение физического состояния; снижение болевых ощущений;
принятиесвоегоположения;нормализацияотношенийсродственни-
ками;нормализацияотношений(принятиеидоверие)смедицинским
персоналом.

Онкологическое заболевание нередко рассматривается боль-
ным не только как физическая патология, но и как эмоциональная
катастрофа,нарушающаяфункционированиечеловекакакличности.
Когдапациентыузнаютосвоемзаболевании,реактивнаятревога(на-
рушениеприспособленности)уонкологическихбольныхнаблюдается
в20–32%случаев.Депрессиянаблюдаетсяу50–65%больных,когда
онивпервыеоказываютсялицомклицуснеизбежностьюисмертью
[НапалковаН.П.,1979].

Негативные психологические изменения у больного вызывают-
ся не столько самой болезнью, сколько отношением к этой болезни
самогочеловека.Хроническийстрессподавляетфункциииммунной
системы,что,всвоюочередь,можетпривестикразвитиюипрогрес-
сированию заболевания. Истощение нервной и иммунной системы
такжеможетотразитьсяинапроцесселечения,инаобщемсоматиче-
скомсостоянии.Успехвсехэтаповлечениязависиткакотправильно
выбранныхвысокотехнологическихметодов,такиотсистемыухода
иподдержкипациента,включающейработуонкопсихолога.

Сегодняварсеналепсихологовисоциальныхработниковимеется
огромноеколичествовысокоэффективныхметодик,которыеявляются
усиливающими, вспомогательными, поддерживающими средствами
дляосновноголеченияиреабилитациионкологическихбольных.

В зависимости от специфики диагностируемой проблемы или
явленияиспользуютсяразличныеметодыисследования, какобщена-
учные, так и частные.Существуют основныеметоды, позволяющие
качественноиколичественнополучать,тоестьвыявлять,диагности-
роватьнеобходимуюинформациюдляпостроениядальнейшихшагов
социальнойпомощи.

Дляпрактическойдеятельностисоциальныхработниковможно
рекомендоватьтригруппыметодов:

1.Сборинформации;
2.Обработкаинформацииианализ;
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3.Опредлениеприоритетовпроблемы.
Социальнаядиагностика—процесснаучноговыявленияиизу-

ченияпричинно-следственныхсвязейивзаимоотношенийвобществе,
характеризующихегосоциально-экономическое,культурно-правовое,
нравственно-психологическое, медико-биологическое и санитарно-
экологическое состояние. Установление достоверности информации
оклиентеиокружающейегосреде:прогнозированиевозможныхиз-
менений и влияния на другие социальные объекты; выработка реко-
мендацийдляпринятияорганизационныхрешений,социальногопро-
ектированиядействийпооказаниюсоциальнойпомощи.

Результатыдиагностикинежесткиипредоставляютпростордля
интерпретации.Полученныйсоциальныйдиагноз,содержащийтеоре-
тические выводыипрактическиерекомендации, скорректированные
сучетомреальныхресурсовивозможностей,служитоснованиемдля
разработки социальнымиучреждениямии службамиконкретныхре-
шенийипрактическихдействий.

Важнаярольконсультированиязаключаетсявтом,чтобыпомочь
пациентампонятьипрояснитьсобственныежизненныевзглядынаих
жизненноепространствоинаучитьихдостигать собственных, само-
стоятельно определяемых целей посредством осуществления созна-
тельноговыбораирешенияпроблемэмоциональногоимежличност-
ногохарактера.

Основнаяцельиназначениеконсультирования—этоотношения,
этопроцесспомогатьлюдямосуществлятьвыборирешатьпроблемы.
Атакже,консультированиеможетбытьохарактеризованокакдеятель-
ность профилактическая, медицинская, образовательная, ориентиро-
ваннаянарешениеопределеннойпроблемы.

Вызвать к себе эмоционально-положительное отношение паци-
ента—являетсяважнойзадачейспециалистасоциальнойработы.

Социальныйработниквсвязисоспецификойсвоейпрофессио-
нальнойдеятельностизачастуювыполняетфункциилюдейсамыхраз-
ныхпрофессий:юриста,психолога,педагога,социальногоменеджера
идажесвященника,выслушиваяпоройисповедисвоихподопечных.
Специалистусоциальнойработы,консультирующемуклиента,следу-
ет уметь использовать психологические приемы завоевания доверия
иформированиявзаимопониманияиэмпатии.Ондолженуметьслу-
шать,наблюдать,чуткореагировать.Поэтому,социальноеконсульти-
рование включает в себя элементы других направлений социальной
консультативнойдеятельности.
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Впрактикесоциальнойработывстречаютсяиширокоиспользу-
ютсянесколькотиповконсультирования:

• Общее консультирование клиентов специалистами социаль-
нойработы;

• Специальное консультирование клиентов по направлению
социальных работников специалистами социальных служб или
учреждений;

• Обучающее консультирование специалистов социальных
служб и организации работниками вышестоящих организаций и уч-
реждений. Оно включает в себя работу с персоналом, разъяснения
содержания законов, социальной политики, программ, процедур, на-
правленныхнаулучшениесоциальногообслуживаниянаселения;

• Договорноеконсультированиеспециалистамисоциальныхор-
ганизацийпоразличныморганизационным,экономическим,профес-
сиональнымиинымвопросам.

Информация консультанта может реализовать различные функ-
цииконсультирования:бытькатализаторомифасилитатором,облегча-
ющимиускоряющимработу;средствоммобилизацииресурсовлично-
сти;формироватьмотивациюдействий;разъяснятьипредупреждать
последствияальтернативныхдействийклиента;комплексноиобъек-
тивнооценитьстоящиепереднимпроблемы,глубжеуяснитьегозада-
чииосуществитьоптимальныйвыборвариантадействия,поведения
[ХусаиноваИ.Р., ИсхаковаЭ.В., КурбановаА.О., ПахратдиноваБ.У.,
КыдырмоллаеваЭ.К.,2016].

В большинстве случаев проблемы у людей возникают из-за
незнания своих прав, незнания нормативно-правовой документации,
онкопациенты и их близкие находятся в информационном вакууме
[КочунасР.,2009].

За небольшой срок существования работы психолого-соци-
альнойслужбывнашейстранесталиоченьвиднымипреимущества
консультации и помощи онкопациентам. Например, улучшение эф-
фективности социально-психологической помощи можно наблюдать
в следующих показателях: улучшение эмоционального состояния
больных — 85,1%; улучшение физического состояния — 34,2%;
снижение болевых ощущений — 28,5%; принятие своего положе-
ния—74,2%;нормализацияотношенийсродственниками—62,3%;
нормализация отношений (принятие и доверие) с медицинским
персоналом—54,2%.
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Кабинеты онкопсихологов открыты во всех онкодиспансерах
нашейстраны,которыезанимаютсяизучениемпсихологическихосо-
бенностей онкологических больных и особенностей реагирования
на заболевание, способов совладения с этой кризисной ситуацией,
улучшениемкачестважизнионкобольныхпациентов.Специалистами
разрабатываютсяивнедряютсявпрактикуновыеметодыдиагностики,
психотерапии и комплексной реабилитации пациентов. Главный ак-
центделаетсянаподдержкеэффективноговзаимодействия«лечащий
врач—пациент—психолог—социальныйработник».Специалисты
готовыпротянутьрукупомощикаждому,ктонуждаетсявэтом,под-
держатьеговборьбезаздоровьеивместепройтивесьнепростойпуть
леченияквыздоровлению.Главное—психологическийнастройпаци-
ентаиегоготовностьвыступитьсврачамиединымфронтом,бороться
закаждыйдень,месяцигоджизни.

Перед больным стоит чрезвычайно трудная задача: справиться
с эмоциональнымпотрясением, подготовиться к разрешениюмного-
численныхпсихологическихпроблем сначала на этапе приспособле-
ниякболезни,азатем—инаэтапевыздоровления.

Лечебно-диагностический процесс, состоящий порой из слож-
ных диагностических процедур хирургического и лучевого компо-
нентов и иных методов лечебных воздействий, очень часто остав-
ляет больного в своеобразном «психологическом вакууме», где он,
посутидела,предоставленсамсебе[ХусаиноваИ.Р.,ИсхаковаЭ.В.,
КурбановаА.О.,ПахратдиноваБ.У.,КыдырмоллаеваЭ.К.,2016].

Опыт клинической практики свидетельствует о том, что значи-
тельнаячастьпациентовсправляетсясвозникшимиэмоциональными
трудностямии,пройдяразличныефазысостояний—тревоги,беспо-
койства,страха,депрессиичерезнекотороевремядостигаеттойили
иной степени адаптации. К сожалению, далеко не каждый больной
сможетсамостоятельновыработатьдлясебяадекватнуюсистемупси-
хологической компенсации, без которой ему трудно возобновить по-
добнопрежнемуобразжизниивернутьсяк труду.Особеннов этом
случаеониоченьруждаютсявэмоциональнойподдержкесостороны
врача и остального медицинского персонала, в общем специально
ориентированноговвопросахобщениясонкологическимибольными.
Оптимальнуюэффективностьтерапииможетобеспечитьтолькотакой
подход,прикоторомтерапевтическое воздействиенаправленона со-
матический,психологический,микросоциальныйкомпонентыклини-
ческойкартинызаболевания[ЛевандовскийИ.В.,1995].
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Первичнаязадачапсихологическогоконсультирования—помочь
больномусформироватьосновудлямаксимальногопроясненияситуа-
циинаближайшуюперспективу.

Основнымметодом психологического консультирования на эта-
пе,когдафакторнеопределенностиявляетсянаиболеезначимым,мо-
жетстатьмаксимальновозможноепрояснениесложившейсяситуации,
атакжеразработкапошаговогопланадействий,которыйвосновном
затрагивает социальную, бытовую или иные сферы жизни, так или
иначесоприкасающиесясболезнью.

Изменение обстановки после установления диагноза приводит
убольшинствабольныхкизменениюпривычек,беспокойству,неуве-
ренности,нарушениюцикловснаибодрствования,и,какследствие,
к истощениюнервнойи иммунной системы, снижению адаптивных
возможностей. Специальные исследования доказали, что большин-
ствоонкобольныхиспытываютстрахи,тревогу,стресс,вомногихслу-
чаяхдепрессиюидругиепсихологическиепроблемы.Этипроблемы
нетолькоснижаютнастроениебольного,ноиотнимаютунегонеоб-
ходимую энергию и силу, что, в конечном итоге, может отразиться
накачествелечения.

Одним из самых важных терапевтических направлений психо-
лога в онкологическом стационаре являются стрессовые расстрой-
ства онкологических больных. Как уже давно известно, что хро-
нический стресс подавляет функции имунной системы, что в свою
очередьможетпривестикразвитиюипрогрессированиюзаболевания.
Истощение нервной и иммунной системы также может отразиться
инапроцесселечения,инаобщемсоматическомсостоянии.Позтому
важноучитывать,чтонегативныепсихологическиеизмененияуболь-
ного вызываются не столько самой болезнью, сколько отношением
кэтойболезнисамогочеловека.

Психолог может помочь пациентам мобилизовать собственные
дополнительныепсихическиересурсынаборьбусболезнью,науве-
личениеэффективностипроводимоголечения,наполноценноеобще-
ние,насозданиепсихологическогоифизическогокомфортаивцелом
наулучшениекачестважизни.

Особым направлением психологического сопровождения явля-
ется психологическое состояние семей онкологических больных, по-
сколькуотнихнапрямуюзависитготовностьбольногопродолжатьна-
чатое лечение, его настрой, оценка своих возможностей.Ощущение
беспомощности, невозможности помочь близкому заставляет
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родственников психологически отстраняться от онкобольного, ко-
торыйибезтогочувствует,чтокнемуотносятся«поособому»дру-
гиелюдивключаямедицинскихработников.Родственникимогутис-
пытыватьтрудноскрываемыйгневотчувствабессилияиотсутствия
контролянадситуацией.Какправило,подэтимлежитчувствовины
иощущение,чтоонисделаливжизничто-тонеправильное.Втаких
случаях самиродственникинуждаются в обязательномпсихологиче-
ском сопровождении, индивидуальной помощи психотерапевта или
психолога.

Вдальнейшемскладываетсяситуация,когдавозможностьобще-
ниямеждупациентомиегоблизкимисильнозатрудняетсяибольной
оказывается в «коммуникативном вакууме». С этого момента есть
всепредпосылкидляформирования«эмоционального голода», с од-
ной стороны, лишающего больного получения столь необходимой
длянегоподдержки,асдругой—сильнозатрудняющеговыражение
его собственных эмоций как в процессе общения, так и наедине са-
мимсобой.Вэтимоментыисамбольной,иегоблизкиечастопере-
живают состояние тяжелой тревоги, чувство собственного бессилия
и глобального одиночества. В тех случаях, когда лечение болезни,
атакжерезультатылеченияпозволяютрасчитыватьнауспех,трудно-
сти, связанныестяжелымиэмоциями,могутбытьпреодоленысами
собой—чемлучшестановитсябольному,тем«легчедышится»иему,
иегоблизким.Еслижелечениесильнозатягивается,аегорезультаты
несоответсвуютнадеждам,ситуациявцеломможетусугубитьсяито-
стичьсостоянияглубокогокризиса[МоисеенкоЕ.И.,ПисаренкоН.А.,
ЦейтлинГ.Я.].

В этой связи роль психологической работы чрезвычайно высо-
ка.Психолог,соднойстороны,можетвыступатьвкачествемедиато-
рамеждупациентомиегоблизкими,асдругой—помочьбольному
вснятииэмоциональногонапряжениякакспомощьюнепосредствен-
нойработыспереживаниями,такипутемформированияэмоциональ-
но-коммуникативныхнавыков.

Методы такой работы зависят от предпочтений консультанта
имогутвключатьвсебяразличныепсиходиагностическиеинструмен-
ты,проективныеметоды,арт-терапевтическиеметоды,элементыпси-
ходрамы,атакжедругиетехнологииитехники,способныеналажива-
ниюконтактасэмоциональнойсферойбольного.

Оченьважноотметить,чтоподчаспсихологвыступаетнетоль-
ко в качестве специалиста, обладающего специализированными
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навыками,ноивкачествечеловека,способногодатьэмоциональный
отклик, проявить участие, просто «побыть рядом».Потому что эмо-
ции,которыепереживаютвсеучастникиситуации,могутбытьчрез-
вычайносложны,непонимаемысамимпациентом,каквсамойточке
ихпереживания,такиспозицииихосознаванияипринятия.

Состояниездоровьянаселения—индикатор,покоторомуопре-
деляется уровень социального благополучия общества.По своей со-
циальной значимости здоровье взрослых и детей в обществе, их
надлежащая социальная защита, создание благоприятных условий
жизнедеятельности, являются ключевыми задачами национального
развития,такиобязательнымусловиемдемократическогопрогресса
общества[ТынышбаеваА.А.,2007].

Адекватные государственные меры (организационные, меди-
ко-профилактические, лечебные, финансовые, технические и др.)
могут привести к снижению уровня инвалидизации и смертно-
сти, увеличению продолжительности и качества жизни населения.
Развитие онкологической помощи является одной из важнейших за-
дачгосударственнойполитикивсферездравоохраненияРеспублики
Казахстан.Запоследниегодыспециалистамидостигнутыопределен-
ные успехи в лечении злокачественных новообразований и, таким
образом, вцеломулучшаетсяпрогноз заболеваний [НургазиевК.Ш.,
БайпеисовД.М.,2014].

В заключении можно сделать выводы о том, что социальная
поддержкаспециалистамисоциальнойслужбыспособствуетликви-
дации дефицита информации об объекте и предмете исследования
или преобразования, вооружает клиента новыми инновационной
информацией и технологиям. А также помогает повысить уровень
социальной защищенности онкологических пациентов, оказавших-
сявтруднойжизненнойситуации.Также,нарядуссоциальнойпод-
держкой, практикующую весомую значимость, имеет психологиче-
скоеконсультированиеипсихологическаяпомощь,которая,всвою
очередь,влияеткакнапроцесслеченияимотивацию,такинасоз-
даниепсихологическогокомфорта,поддержаниеиповышениекаче-
стважизнионкопациентов.
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Самигулина А. М.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ СОЦИАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ДОШКОЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

Дошкольное образовательное учреждение, организованное как
социальный институт в поддержку семьи, помогает воспитывать ре-
бёнка, обеспечивает необходимые условия организации и развития
детскогосообщества.

Организуявзаимодействиепедагоговиродителей,детскомусаду
необходимонайтиответынавопросы:«Какзаинтересоватьродителей
всотрудничествесдетскимсадом?»,«Какиеформывзаимодействия
необходиморазработать?»

Развитие эмоциональной сферы дошкольника — главная зада-
ча музыкального воспитания в дошкольном образовательном учреж-
дении.Эмоциональнаясфераиграетрешающуюрольвстановлении
личности ребенка, развитии его высших психических функций, ре-
гуляции поведения [ТарасоваК.В., 2010]. В формировании эмоцио-
нальной составляющей в развитии ребенка принадлежит искусству,
аименномузыке.Музыкальноеискусствоспособствуетразвитиюпо-
знавательной,нравственной,творческойличности.

Психологические особенности детей 4–7 лет таковы, что одно-
временносинтеллектуальнымпознаниемокружающегоихмиратре-
буюттакназываемого«эмоциональнонасыщения».Эмоциональный
комфортдетяммогутобеспечитьзанятиямузыкальнымискусством—
пение,слушаниемузыкиитворческаяимпровизация.

Современный мир полон стрессов и эмоциональных потрясений.
Именномузыкаспособнарегулироватьсостояниедуширебенка,призва-
напомочьемупреодолетьсобственныеощущениядискомфорта—неуве-
ренностьвсебе,растерянность,печаль,страх,боязньокружающегомира.

Концепция дошкольного воспитания акцентирует внимание
на проблемах воспитания, самоценности дошкольного детства, так
какименновнемребенокприобретаетосновыличностнойкультуры,
еебазис,соответствующийобщечеловеческим,духовнымценностям
[КорчаловскаяН.В.,2011].

Одним из видов музыкальной деятельности является театрали-
зованная деятельность. Театрализованная деятельность позволяет
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решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования
выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-
эстетическоговоспитания.Театрализацияпомогаетоткрытьиразвить
вребенкечувствапереживанийиэмоциональныхоткрытий.

Чтобы влиять на развитие артистических способностей детей,
необходимо изучать особенности их воображения и оценивать уро-
веньихразвития.

Коллективный характер театральных игр позволяет расширить
и обогатить опыт сотрудничествадетейкакреальных, таки вообра-
жаемыхситуациях.Главныймеханизмвнутреннейрегуляциипсихи-
ческой деятельности и поведения направленный на удовлетворение
актуальныхпотребностей,данчеловекуотрождения—это эмоции,
которыевпроцессежизниосознаютсяиразвиваются.Эмоциональная
сфераявляетсяцентральнымобразованиемличности.

Нарушение в общении, конфликтность, обособленность— это
первые признаки серьезных эмоционально-личностных проблем
и слабой адаптации ребенка к окружающему миру. Здесь очевид-
на взаимосвязь психики и тела. Ведь изначально всю информацию
обокружающемребенокполучаетчерезтелесныеощущения,поэтому
наразличныхучасткахтелаимеютсязоны,«запоминающие»навсю
жизньположительныеиотрицательныерезультатыегообщениясми-
ром.Чемменьшеотрицательныхотметокимышечныхзажимов,тем
здоровее,свободнее,благополучнеесебяощущаетребенок.

Сотрудничество — это совместная деятельность нескольких
участниковрадидостиженияоднойконечнойцели,ккоторойкаждый
стремитьсянаиболееудобнымдлясебяспособом,считаясьсинтере-
самипартнеров [ЛебедеваС.С.,МаневцоваЛ.М.,2009].Средствами
театрализованной деятельности происходит формирование социаль-
но-личностнойкомпетенциидошкольников.

Социальнаякомпетентность—интегральноекачестволичности
ребенка,позволяющееемуосознаватьсвоюуникальность,бытьспо-
собным к саморазвитию, и конечно же считать себя частью коллек-
тива,общества,уметьвыстраиватьотношенияиучитыватьинтересы
сверстников,братьнасебяответственностьидействоватьисходяих
общихцелей[МожейкоA.B.,2008].

Подготовкаосуществляетсявединомвоспитательномпроцессе,
вразныхрежимныхмоментахвтечениидняивразличныхвидахдет-
скойактивности,наполняяобщимсодержаниемобразовательныеоб-
ласти,игры,прогулки.
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Взаимодействиедетейивзрослыхнапраздникахвигровых,тан-
цевальных, театрализованных моментах способствует укреплению
доверия эмоциональных контактов, взаимопониманию.При реализа-
циитеатральнойдеятельностиочевиденпрогрессдетейвсоциальной
адаптации [МикляеваН.В., 2011]. Воспитательные возможности те-
атрализованнойдеятельностиогромны, оннеисчерпаемыйисточник
развития чувств, переживаний, эмоций. Это великолепный способ
приобщениядетейккультурестраны[КорчаловскаяН.В.,2011].

Участие родителей в воспитательно-образовательном процес-
се детского сада как субъектов этого процесса, безусловно, приво-
дит к повышению педагогической культуры родителей и воспита-
телей. Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения,
воспитанияиразвитиядетейдошкольноговозрастасоздаетусловия
для успешной социализации детей дошкольного возраста, что поло-
жительно сказывается на психическом и личностном развитии всех
участниковобразовательныхотношений.

Самсонова Н. Н.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНАТЫХ МУЖЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Даннаяработаосновананаэмпирическомматериалевыпускной
квалификационнойработыСамсоновойН.Н.«Особенностисексуаль-
ногоповеденияженатыхмужчинсразличнымитипамиполоролевой
идентичности»(2017).

Актуальность данной работы определяется: во-первых,
недостаточной изученностью проблемы сексуального поведения же-
натых мужчин с различными типами полоролевой идентичности;
во-вторых,— необходимостью концептуализации психоконсультаци-
онных (психокоррекционных)мероприятий сженатымимужчинами,
проявляющиминеадаптивныеформысексуальногоповедения.

Организация и методы исследования.Висследованииприняли
участие102женатыхмужчиныввозрасте26–45лет,состоящихвофи-
циальном браке и имеющих детей (показатель «количество детей»
висследованиинеучитывался).Психодиагностическоеобследование



173 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

испытуемыхосуществлялосьспомощьюследующихтестовыхмето-
дик: анкеты половых ролей (BSRI) (С.Бем); опросника «Установки
к сексу» (Г.Айзенк); опросника «Триада любви» (Р.Стернберг);
опросника «Оценка сексуального профиля (М.Яффе, Э.Фенвик).
Математическаяобработкаданныхосуществляласьвстатистических
пакетахMSExcelXP,SPSS-21посредствомметодакластерногоана-
лиза, критерия различий Н-Крускала-Уоллеса (выбранный уровень
значимостиприрасчетахр≤0,05).

Теоретические основы исследования. Сексуальное поведение—
это одна из форм взаимодействия индивидов, мотивированных по-
ловой потребностью. Его следует рассматривать как важную сферу
личной,семейнойиобщественнойжизни.Сексуальноеповедениече-
ловекавыполняеттрифункции:репродуктивную(продолжениерода),
гедоническую (получение наслаждения) и коммуникативную (эроти-
ческиеситуацииистимулы,требованиякместуивременисексуаль-
ногосближения)[ТвороговаН.Д.,2004].

Специалистывыделяютдвавидасексуальногоповедения:нормаль-
ноеианомальное.Нормальное—соответствуетвозрастнымиполоро-
левым онтогенетическим закономерностям данной популяции и осу-
ществляется в результате свободного выборапартнера.Внормальном
сексуальномповедениимогутприсутствоватьнекиепроявления,непри-
носящиежелаемогоудовлетворения,нокоторыенедаютоснованиясчи-
татьихотклонениями. Аномальноесексуальноеповедениепроявляется
вформеперверсийиполовыхдевиаций.Неадаптивноесексуальноепо-
ведениеноситневротическийхарактерипроявляется:внеспособности
человекаксамоотдачеилюбви,вэгоцентризмеивыраженииагрессии,
впроявлении зависимости, в слабовыраженнойпотребностиинеспо-
собностиксвободномупроявлению[КеллиГ.Ф.,2000].

Полоролевая идентичность (ПРИ) — представления о типич-
ности для пола своего поведения илифункций, часто выражающие-
сякакобобщенныесужденияомужественностиилиженственности
[ХэлбрунА.,1976].

Результаты исследования.
1.Посредствомкластерногоикачественногоанализарезультатов

опросникаС.БемсиспользованиемавторскогоподходаВ.А.Кочнева
(2014)испытуемыебылиразделенына8 группв соответствии с ти-
пом ПРИ. У 50% мужчин сформирована андрогинная полоролевая
Я-концепция;по8%мужчинимеютмаскулинный,андрогинно-феми-
нинныйигиперфемининныйтипыПРИ;по10%испытуемыхимеют
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андрогинно–маскулиннуюифемининнуюполоролевыеЯ-концепции;
6%мужчинотнесеныкнедифференцированномутипуПРИ.

2.С помощью Н-критерия Крускала-Уоллеса выявлены значи-
мыеразличияпо7из11формампроявлениясексуальногоповедения
(определеныспомощьюопросникаГ.Айзенка): «терпимость», «удов-
летворенность», «сексуальная застенчивость» (p≤0,000), «сексуальное
возбуждение», «физический секс» (p≤0,008), «невротический секс»
и «безличный секс» (p≤0,04). Важными для психологической прак-
тики являются следующие результаты: а) «маскулинным» мужчинам
свойственнытакиенеадаптивныепроявления,какполитика«двойных
стандартов» в плане сохранения супружеской верности, «невротиче-
ский», «безличный», «физический», «агрессивный» секс; б) «андро-
гинно-фемининные»мужчины склонны к проявлению в сексуальных
отношениях«физического»,«невротического»и«безличного»секса;в)
«гиперфемининные» мужчины склонны к сексуальной застенчивости
ипроявлениюагрессиивовремясекса;г)умужчинвсехтиповПРИот-
мечаетсявысокийуровеньувлеченностипорнографией;д)такиекате-
гории, как «андрогинно-маскулинные» и «гиперфемининные»мужчи-
ныимеютпроблемывсексуальныхотношениях,очемсвидетельствуют
«высокие»баллыпошкалам«безличный»и«агрессивный»секс.

3.По результатам применения опросника «Триада любви»
Р.Стернбергабыливыявленызначимыеразличияпо2из3шкал:«страсть»
(p≤0,005)и«решениеобязательство»(p≤0,054).Больше,чемдругиекате-
гориимужчин,насексуальныеотношенияориентированы«андрогинные»
мужчинысвысокимуровнемандрогинии,меньшесексуальнаясферасе-
мейнойжизниважнадлямужчинснедифференцированнымтипомПРИ.
Умужчинсандрогинно-маскулиннойинедифференцированнойполоро-
левойЯ-концепциейсуществуетярковыраженныйдисбалансв«триаде
любви», что можно интерпретировать как дисгармоничность потребно-
стейижеланиямужчинпоотношениюксвоейсупруге.

4.С помощью Н-критерия Крускала-Уоллеса, по методике
М.Яффе и Э.Фенвик, выявлены значимые различия по 6 из 9 пока-
зателей («сексуальная осведомленность» (p≤0,007), «удовлетворен-
ность» (p≤0,002), «чувствительность и уверенность в себе» (p≤0,01),
«техника»(p≤0,023)и«широтавзглядов»(p≤0,000).Дляпрактикипси-
хологическогоконсультирования является важным: а) у «недифферен-
цированных» и «фемининных» мужчин имеются трудности в таких
сферах, как «сексуальная осведомленность», «сексуальное влечение»,
«общительность», «техника», «широта взглядов», «удовлетворенность



175 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

иуверенностьвсебе»;б)умужчинснедифференцированнойполороле-
войЯ-концепциейотмечаютсятрудности,связанныесихпсихологиче-
скимблагополучием;в)у«андрогинно-маскулинных»мужчиннаблю-
даютсятрудностивтакихсферах,как«сексуальнаяосведомленность»,
«сексуальноевлечение»,«общительность»,«техника»и«широтавзгля-
дов»; г) мужчины с высоким уровнем андрогинии имеют проблемы,
связанныессексуальнымвлечением.

Наоснованиипредставленныхвданнойработерезультатов,на-
правлениемдальнейшихисследованийпоизучаемойнамипроблеме
следуетсчитатьопределениеспомощьюмногомерныхэмпирических
методов«психокоррекционныхмишеней»и«ресурсныхточек»сце-
лью повышения эффективности психоконсультативной и психокор-
рекционнойпрактикисженатымимужчинами,имеющиминеадаптив-
ныеформысексуальногоповедения.

Саркисянц А. А.

УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Внастоящиймоментмежсетевыекоммуникацииразличных ти-
повявляютсяважнойсоставляющейповседневнойжизнимиллиардов
человек. В каждой сфере — экономике, политике, культуре, обще-
нии,—скоторойвзаимодействуютлюди,находятсясвоисобственные
угрозы, связанные с получением или нехваткой какой-либо инфор-
мации.Ихважностьможетварьироватьсяотсферыксфере.Однако,
в сущности, всеугрозыостаютсяодними.Пренебрежительноеотно-
шениекобеспечениюинформационно-психологическойбезопасности
коллективанегативновлияеткакнасохранениеважнойинформации
компании,такиназдоровьечленовколлектива,чтоплохосказывается
напродуктивнойдеятельностиорганизациивцелом.

Наосновеанализасоциальнойпрактикиинаучнойлитературы
можно выделить следующие угрозы информационно-психологиче-
скойбезопасностиорганизацииитрудовогоколлектива.

Угроза конфиденциальности информации, оставляемой чело-
веком в различных сетевых коммуникациях. Ценная информация
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содержитсявдокументах,которыевходятвсоставинформационных
ресурсовограниченногодоступа.Вдокументахкакносителяхинфор-
мации—информация ограниченного доступафиксируется, а также
документируется вцеляхпередачи этих сведенийво времениипро-
странстве.Этаинформацияотображаетразличныеинформационные
сведения, разглашение которых может нанести достаточно весомый
ущерб,какорганизации,такиличностиилицеломуколлективу.

Угроза доступности информации. Нарушениедоступностипред-
ставляетсобойсозданиетакихусловий,прикоторыхдоступкуслуге
илиинформациибудетлибозаблокирован,либовозможеннавремя,
котороенеобеспечиткачественноевыполнениеразличныхцелей.

Угроза достоверности информации. Достоверность—этоодно
из сущностных качеств информации. В социальной системе это ка-
чествопереходитвпредметнуюдеятельностьчеловека,приобретает
характерные черты, которые свойственны человеческому общению,
процессу создания духовных и культурных ценностей, в том числе
приращения знаний и управления, а затем проявляется в регулятив-
ныхсистемах.

Достоверностьполучаемойинформацииможноразделитьнатри
информационныекатегории:

• Перваякатегория—этоинформационныесообщения,получа-
емыеизисточника,окоторомпроисходитсборинформации;

• Втораякатегориявключаетвсебяинформацию,полученную
изнезависимыхисточников;

• Информация, полученная из неофициальных источников —
относитсяктретьейкатегории,кнейтакжеотносятсяслухами.

Слухи—этоинформация,котораяполученаизнеофициального
общения.Онасчитаетсяненадежнойинформацией,но,темнеменее,
такиесведениямогутбытьиспользованыдляпроверкиинформации,
полученной из других источников, или для уточнения имеющейся
враспоряженииофициальнойинформации.

Угроза полноте информации.Подполнотойинформацииследует
пониматьсоотношениеполезнойипустой(фоновой)информации.Без
фоновойполезнаяинформациязвучитиливыглядит«сухо»ивоспри-
нимаетсяструдом,нонестоитиспользоватьслишкомбольшойобъем
фоновойинформациииначеполезнаяинформациябудетчастичноили
полностьюпропущена.Всвязисобщимувеличениемобъемовпосту-
пающейотовсюдуинформации,большинствоорганизацийстремятся
кповышениюнасыщенности,полнотыинформации.
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Угроза актуальности информации. Актуальностьинформации—
это степень соответствия информации текущему моменту времени.
Нередкосактуальностью,какисполнотой,связываюткоммерческую
ценностьинформации.Посколькуинформационныепроцессырастя-
нутывовремени,тодостовернаяиадекватная,ноустаревшаяинфор-
мация может приводить к ошибочным решениям. Неактуальной ин-
формацияможетбытьподвумпричинам:онаможетбытьустаревшей
(прошлогодняягазета)либонезначимой,т.е.ненужной.

Угроза избыточности информации.КакотмечалЭ.Тоффлер,из-
за информационной перегрузки ослабляется способность «думать»,
делать правильные заключения, на которых основано рациональ-
ное поведение. Возникает стресс принятия решений. В настоящее
время, социальные сети служат не только инструментом общения,
но и предлагают взаимодействия пользователя во многих сферах.
Неконтролируемый поток информации, который публикуется в со-
циальных сетях, служит определенной угрозой для пользователя.
Информационная перегрузка, особенно в возрасте до 25 лет, может
оказыватьнегативноевлияниенаформированиелобныхдолейголов-
ногомозга.Сразвитиеминтернета,исоциальныхсетейвчастности,
опасность«отрывочного»мышлениявозрастает,чтонегативносказы-
ваетсянаработоспособностичеловека.

Увеличениеамплитудыизмененийиновизныокружающейсреды
ведеткростуинформации,которуючеловекунужнопереработатьдля
принятияэффективныхрациональныхрешений.Болеетого,информа-
ционнаяперегрузкаможетпривестикпсихическимнарушениям.

Угроза получения агрессивной информации. ХайнзЛейманвпер-
вые ввел понятие моббинг в психологические исследования, рас-
сматривая его как одну из разновидностей психологического на-
силия на рабочем месте. В его работах психологическое насилие
(моббинг)упоминаетсявтомжеряду,чтоиубийствоилиограбление.
Последствия моббинга в первую очередь сказываются на здоровье
ипсихическомсостояниичеловека.

Подводя итог, можно отметить, проблема обеспечения инфор-
мационно-психологической безопасности трудового коллектива
неограничиваетсяпротиводействиемназваннымугрозам.Требуется
направленностьнаформированиеусотрудниковорганизациикорпо-
ративной ответственности, критичности мышления, коммуникатив-
нойкомпетентности,информационнойкультуры, а такженапсихо-
логическоепроектирование в организацииинформационной среды,
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способствующей профилактике информационных угроз и рисков,
обеспечивающей благоприятный социально-психологический кли-
мат, создающей референтную значимость профессиональной сре-
ды и обеспечивающей психическое здоровье включенных в нее
участников.

Семенова В. В.

К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Насегодняшнийденьдевиантноеповедениеподростковявляется
актуальнойпроблемой,изучениюкоторойуделяетсянемалыйинтерес.
Необходимостьанализапричинпоявлениядевиантногоповеденияоб-
уславливаетсявсебелееширокойраспространенностьюасоциальных
явленийвподростковойсреде.Девиантное (отклоняющееся)поведе-
ние—этотакаядеятельностьчеловека,прикоторойвозникаетнесо-
ответствующееповедениепоотношениюксложившимсявобществе
нормам,стереотипам,образцам[ПавленокП.Д.,РудневаМ.Я.,2015].
Несомненно,чтодеятельностьпопредупреждениюиснижениюрас-
пространениятакогоявления,какдевиантноеповедениеподростков,
во многом осуществляется посредством социально-профилактиче-
скойработы.

Для эффективности социальной профилактики девиантного по-
ведения среди подростков целесообразно проводить анализ причин
данного явления.Поэтомуна базе государственного бюджетного уч-
реждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи КОНТАКТ» Петроградского
районавСанкт-Петербурге(далееЦентр)былопроведеноисследова-
ниедевиантногоповеденияподростков,находящихсянасоциальном
сопровождении.

Отметим,чтонафевраль2017г.ВЦентренасоциальномсопро-
вождениинаходилось57подростковсразнымиформамипроявления
девиантногоповедения.

Специалистами Центра проводится постоянная профилактиче-
ская работа с подростками, которая, в основном, заключается в сле-
дующем: выявление причин и условий, вызывающих отклоняющее
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поведение от нормы у подростков и молодежи; разработка методик
итехнологийработыснесовершеннолетнимигруппыриска;социаль-
но-профилактическаяработапопрофилактикерецидивовисоверше-
нияповторныхрецидивовотклоняющегоповедения[БелоусовК.Ю.,
КостюковскийЯ.В.,КудряковИ.О.,2015].

При разработке и проведении эффективной социально-профи-
лактической работы с девиантными подростками важно учитывать
отношение самих подростков к социальным нормам и причинам от-
клоняющего поведения.С этой цельюбыло проведен опрос 40 под-
ростков,находящихсянасоциальномсопровожденииЦентра.

На вопрос: «Что, по Вашему мнению, является отклоняющим
поведением от нормы?» были получены следующие результаты:
75%— употребление наркотиков, 72,5%— совершение правонару-
шений,40%—проявлениеагрессии.СпециалистыЦентрапроводят
профилактическуюработупопредупреждениюзависимогоповедения
и совершения рецидива правонарушений, что позволяет подростку
получить квалифицированнуюпомощь в виде консультацийюриста,
психолога,нарколога.Однакотакиевариантыотклоняющегоповеде-
ния,какпрогулывшколе,употреблениеалкоголя,набралименее20%
ответовотподростков.Повышениеинтересакучебнойдеятельности
подросткаиинформированиеегоовредеупотребленияПАВостают-
сяактуальнымизадачамипрофилактическойработы.

Причинамисовершениятехилииныхпоступков,отклоняющих-
сяотнормы,подросткипосчиталиследующее:проблемывсемье—
40% ответов, критика со стороны взрослых — 32,5%, стремление
ксамостоятельности,конфликтывшколе—25%,самыйнизкийпро-
цент набрал вариант ответа «неумение контролировать собственное
поведение»—20%.Отклоняющеесяповедениеподросткаможетбыть
следствиемнеблагополучиявсемье,безусловно,недостатоквнимания
состороныродителей,деструктивныйстильвоспитания,постоянные
конфликты становятся усиливающимифакторами диванного поведе-
нияподростка[ЗмановскаяВ.И.,РыбниковВ.Ю.,2016].Следуетпом-
нить,чтовзаимоотношенияребенкавсемьеившколестановятсятой
базой,накоторойвдальнейшемстроитсямежличностноевзаимодей-
ствиеподросткассоциальнойсредой.

Современныйподростокможетстолкнутьсяссамымиразными
проблемамивсвоейповседневнойсоциальнойжизни,например,неу-
спеваемость в учебной деятельности, трудности в общении со свер-
стниками,конфликтывсемье,идр.Своевременноепредупреждение
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подобных проблем способствовало бы снижению распространения
девиантногоповедениявподростковойсреде.Однакопорезультатам
опроса 52,5%подростков ответили, что обратились бы запомощью
кдрузьям,решилибысобственнымисилами.

Варианты ответов «обратились бы к школьному психологу»
и«кспециалиступосоциальнойработе»ненабралиниодногопро-
центаответов.Можнопредположить,чтоуподростковоченьнизкий
уровеньдовериякспециалистамвобластипсихологииисоциальной
работы,атакженедостаточноеинформированиеовозможностяхпре-
доставлениясоциальнойпомощи.

На вопрос: «Как Вы думаете, какие проблемы отклоняющего
поведенияотнормынеобходиморешатьсовзрослыми?»,былиполу-
чены следующие результаты: вариант ответа «совершение правона-
рушений»набрал72,5%,«употреблениенаркотиков»—65%.Менее
20%набралиответыобупотребленииалкоголяикурении,всего2,5%
набралвариантответа«конфликтысосверстниками».Можносчитать
хорошимпризнакомто,чтоподросткиотмечаютнеобходимостьреше-
ниятакихсерьезныхпроблемотклоняющегосяповедения,какупотре-
блениенаркотиковисовершениеправонарушений,именноэтиформы
девиантногоповедениявлекутзасобойнаиболеетяжкиепоследствия
дляпсихическогоифизическогосостоянияподростка.

Однойизнаиболее значимыхсоциальных группдляподростка
является его ближайшее окружениеиз числа сверстников.Опираясь
на результаты опроса, можно сделать вывод, что подростки вполне
сами(безпомощивзрослых)могутсправитьсясконфликтнымиситуа-
циямисосверстниками,нонестоитоставлятьбезвниманияконфлик-
тывгруппеподростковипринеобходимостипринятьсоответствую-
щиемерыпоихразрешению.

Наоткрытыйвопрос:«КакВыдумаете,какиепоследствиямогут
быть,еслинерешатьпроблемыотклоняющегоповеденияотнормы?»
5респондентовответили:«незнаю,недумалобэтом»,атакженеко-
торыеоставилиэтотвопросбезответа.Семьопрошенныхподростков
ответили, что следствием отклоняющего поведения может быть на-
казание со стороныисправительной системы («колония», «тюрьма»,
«меняпосадят»ит.д.).

Этиответыпозволяютпредположить,чтоподросткидостаточ-
но хорошо осознают, какие последствия могут возникнуть при по-
ведении,отклоняющемсяотнормы.Такженаданныйвопросбыли
получены такие ответы как: «потеряю место в обществе», «стану
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изгоемвшколе»,«жизньбезцели»,«попадувопаснуюдляжизни
ситуацию».

На вопрос: «Как Вы проводите свободное время?» были полу-
чены следующиерезультаты: «сижу винтернете»—92,5%ответов,
«провожу время с друзьями» — 77,5% ответов, «посещаю секции
икружкипоинтересам»,«играювкомпьютерныеигры»—35%,«чи-
таю художественную литературу» — 20%. Самый низкий процент
(15%) у ответа «занимаюсь спортом». На основе вышесказанного
можно констатировать, что подростки мало информированы о воз-
можностях посещения различных кружков и секций по интересам.
Такжесуществуетнеобходимостьвболееэффективнойработепопро-
филактикекомпьютернойзависимости.

Наосновепроведенногоисследованияможносделатьвывод,что
в процессе профилактики девиантного поведения важно выработать
уподростковнавыкиобращениязапомощьюкспециалистам,выстро-
ить с несовершеннолетними доверительные отношения, по возмож-
ности подключать к профилактическим мероприятиям ближайшее
окружениеподростка(семья,друзья),предоставитьчленамсемьипод-
росткаинформациюоспособахпреодолениядевиантногоповедения,
заполнить досуг подростка интересными мероприятиями. Таким об-
разом, своевременное реагирование специалистов на причины про-
явления девиантного поведения подростков и проведение соответ-
ствующих профилактических мер позволяет существенно снизить
негативныепоследствиядевиацийвмолодежнойсреде.

Сенкевич М. В.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Насегодняшнийденьостростоитвопросчеловеческогоотноше-
ниякокружающейсреде,изменениясубъективногоотношениякпри-
роде и обеспечение такого образования, которое бы способствовало
экологическомувоспитаниюиформированиюэкологическойкульту-
рысовременноймолодёжи.

Проблема сохранения окружающей среды связана с глобализа-
цией экологических проблем под влиянием человеческого фактора,
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азначит,первоочереднымспособомвоздействиянасложившуюсяси-
туациюявляетсяформированиеправильногоэкологическогомировоз-
зрениямолодёжинаосноверазличныхформэкологическоговоспита-
ния,включенноговобразовательныйпроцесс.

В высших учебных заведениях Санкт-Петербурга проводятся
различные экологические акции в виде сборамакулатуры, создания
плакатовнатемупроблемокружающейсреды,раздельногосбораот-
ходов но, как правило, эти акции организуются для создания поло-
жительногоимиджавузаинеспособствуютформированиюэкологи-
ческойкультурыиэкологическогомышлениястудентов.Помнению
М.Н.Марковой,экологическоемышлениедолжнопроявлятьсявуме-
нии на практике реализовывать имеющиеся в области экологии зна-
нияинавыки.Экологическикультурнаяличностьдолжнауметьуста-
навливатьиправильноанализироватьпричинно-следственныесвязи
экологических проблем, а также прогнозировать последствия чело-
веческой деятельности. Экологическое поведение личности в быту,
в условиях производственной деятельности и отдыха должно быть
экологически оправданными целесообразным [МарковаМ.Н. 2016].
ТакжеМ.Н.Маркова выделяет следующие требования к формирова-
ниюэкологическогомышления:

• формирование научных представлений о взаимодействии че-
ловечествасмиромприроды,озакономерностяхэволюцииприроды
какглобальнойсистемы;

• воспитание ценностных ориентаций и нравственно эстетиче-
скихидеаловэкологическогохарактера;

• развитие интеллектуальных способностей к экологической
оценкеконкретнойситуации;

• формированиеуменийинавыковэкологическойдеятельности,
понимаемойвкатегорияхцелесообразногопрактическоговзаимодей-
ствиячеловекасприродой[МарковаМ.Н.2016].

УказомПрезидента2017годвРоссииобъявленгодомэкологии.
Цельэтогорешения—привлечьвниманиекпроблемнымвопросам,
существующимвэкологическойсфере,иулучшитьсостояниеэколо-
гическойбезопасностистраны.

ВСанкт-Петербургскомгосударственноминститутепсихологии
и социальной работы, в рамках Года экологии, был разработан про-
ект, целью которого является формирование экологической культу-
ры студентов на основе трудового, духовно-нравственного развития
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личности через совместную деятельность обучающихся, педагогиче-
скогоколлектива,сотрудниковИнститута.

Задачамипроектаявляются:
• формированиеустудентовактивнойгражданскойпозиции;
• воспитание экологической культуры и экологического созна-

ниястудентовИнститута;
• содействиенравственному,эстетическомуитрудовомувоспи-

таниюстудентовИнститута;
• формирование чувства личной ответственности за состояние

окружающейсреды;
• развитиеинициативыи творчества студентовчерезорганиза-

циюсоциальнозначимойдеятельности;
• проведениеинформационно-просветительскойработыпопро-

пагандеэкологическойкультурыобучающихся.
Средимероприятийврамкахпроектаможновыделитьтакие,как:
Фотоконкурс «Я спасаю планету», условием которого являет-

ся фотография студента в момент выполнения социально-значимой
деятельности, связаннойс экологиейи защитойокружающейсреды.
Конкурснаправленна развитие творческих способностей студентов,
креативности, инициативе в осуществлении общественно-полезной
деятельности.Схожимицелямиобладаетещёодномероприятиепро-
екта:Конкурсвидеороликов«Моимиглазами».

Викторина«Знатокиэкологии»,котораязапланировананаосень,
предполагает развитие интеллектуального потенциала студентов,
несётинформационно-просветительскуюфункцию,атакжеможетпо-
служитьсвоеобразнымтренингомпокомандообразованию,навыкам
работывкоманде,формированиюлидерскихкачеств.

Также, в ходе проекта планируется организация тематических
экскурсий, фотовыставок, мастер-классов, которые будут способ-
ствовать культурно-просветительскому воспитанию, приобретению
студентами необходимых умений, навыков как в экологической, так
ивучебнойдеятельности.

Длямотивациистудентовкучастиювпроектебылпроведенвво-
дный семинар, на котором студенты смоглиподелиться своимпони-
маниемэкологии,разобратьпонятие«социальнаяэкология»,обсудить
связьэкологиисдругиминауками,втомчислеспсихологиейисоци-
альнойработой.

Такжестудентамбылапредложенасистемапоощренийзаактив-
ноеучастиевмероприятияхпроекта.
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Кожидаемымрезультатампроектаможноотнести:
• повышение уровня заинтересованности студентов в защите

исохраненииприроднойсреды;
• развитие организаторских, творческих, интеллектуальных

способностейстудентов;
• формирование и повышение экологической культуры

студентов.
Данный проект ориентирован на долгосрочную перспективу

свнедрениемновыхформактивностистудентов,новыхмероприятий,
направленных на формирование экологической культуры студентов
Института.

Сенова Ю. С.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Внастоящеевремявсебольшемолодыхлюдейвовсеммиреис-
пытываютстресс.Этосвязаносбольшимиэмоциональныминагруз-
ками, которые возникают при разныхжизненных ситуациях, связан-
ныхсфинансами,безработицейидругимисоциальнымифакторами.
Какследствиестрессавозникаютпсихосоматическиеявления—теле-
сноеотражениедушевнойжизничеловека.

Стрессы,ипоройоченьсерьезные,переносятсябуквальнокаж-
дый день, и, казалось бы, по незначительным поводам.Мы нервни-
чаемпритрудностяхнаработе,когданичегонеуспеваем;сжимаемся,
когданасобижаетблизкийчеловек, пытаемсянечувствовать, когда
очень больно и обидно, поедаем себя изнутри, когда в чем-то вино-
ваты.На все этореагирует тело, давая сбой то в обычнойпростуде,
товчем-тогораздосерьезней.

Телочеловекавсеголишьподстраиваетсяподнастроение,мыс-
ли.Посколькубольшинстволюдейсвоимыслииэмоциидаженеот-
слеживает и не осознает, тело выступает очень удобным средством
обратнойсвязи,показывая,чтовданнойегочасти,подвоздействием
негативныхэмоций,что-тоработаетнетак.Телоначинаетсигнализи-
роватьбольюидискомфортомужевкрайнихслучаях,когдаэмоции
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долгоостаютсянеуслышанными,адушевнаябольпродолжаетрасти.
Изаэтоемускореестоитсказатьспасибо,чемобижатьсяисетовать
нато,чтоононасподводитинедаетспокойножить.

Этоиестьпсихосоматика—болезни,вызванныепсихическими
причинами.

Проблемапсихосоматическихсоотношений—однаизнаиболее
сложных проблем, несмотря на то, что тесная взаимосвязь психиче-
скогоисоматическогозамеченаиизучаетсявтечениемногихвеков,
ещесовременГиппократаиАристотеля.

Соматические заболеванияпрактически всегда оказывают влия-
ниянапсихическоесостояниечеловека.Любыезаболевания,психосо-
матикарассматриваетстрогоиндивидуально.Реакциянаодниитеже
стрессовые события в жизни и последующие расстройства сомати-
ческиеутехилииныхлюдейпроявляютсяпо-разному.Даженеболь-
шиевысыпаниянакожемогутбытьследствиемпсихосоматического
заболевания.

Название «психосоматические заболевания» — говорит само
засебя,этозаболевания,причиныкоторыхкроютсявпсихике.Однако,
это не значит, что это какие-то накрученные, надуманныеи вообще
ненастоящиеболезни.Они-тосамыенастоящие,тольковотпричины
этихболезней,нетольковпопаданиивирусаворганизм,невнехватке
илипереизбыткекакого-тогормона,агораздоглубже[АлександрФ.,
2010].

С.Кулаков считал, что в условиях современного социума при-
способлениексредезависитотпсихическихвозможностейчеловека
вомногоразбольше,чемотсилыегомышц,крепостикостейисухо-
жилийискоростибега.Эмоциичеловека,изначальнопризванныемо-
билизоватьорганизмна защиту, теперьчащеподавляются,встраива-
ютсявсоциальныйконтекст,асовременемизвращаются,перестают
признаваться их хозяиномимогут стать причиной разрушительных
процессовворганизме[КулаковС.,2003].

А.Крылов к психосоматическим заболеваниям относит те на-
рушения здоровья, этиопатогенез которых—истинная соматизация
переживаний,тоестьсоматизациябезпсихологическойзащиты,ког-
да, защищаядушевное равновесие, повреждается телесное здоровье
[КрыловF.,2003].

С.Парцерняк утверждал что, когда человек заболевает, ор-
ганизм, словно что-то хочет сказать человеку. При этом каж-
дый симптом несет какое-то послание, а мы пытаемся устранять
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симптомытаблетками,даженепопытавшисьразобратьсяспричина-
ми,прислушатьсяксвоимвнутреннимощущениямипереживаниям
[ПарцернякС.,2002]

Сянваряпоапрель2017годабылпроведенрядтренинговсре-
ди студентов педагогического факультета Южно-Казахстанского
Педагогического Университета: «Арт-терапия— коллажирование»,
«Стрессменеджмент», «Арт-коучинг», «Энергия радости: профи-
лактика эмоционального выгорания».До и после тренинга, студен-
тамбылопредложенопройтиопрос,касающийсяихсамочувствия.
По результатам данного опроса и стало известно, что студенты,
впоследствии стресса и напряжения, испытывают такие психосо-
матическиенарушения,какголовнаяболь,больвжелудке,кожные
заболевания, заболевания органов дыхания, бессонница, раздражи-
тельностьидепрессии.Присопоставлениирезультатовопросасре-
зультатамитестированияпрофиляличностипометодикеFPIмыви-
дим,чтотревожнымстудентамсвойственназаниженныесамооценка
исамоуважение,ониневерятвсебяисвоисилыичувствуютсебя
одинокими в этом мире, закрываются в себе. А это способствует
неполноценному развитию личности студента и отражается на его
статусномположениивгруппе.

Таким образом, стало известно что, тревожность как эмоцио-
нальная реакция на стресс существенным образом влияет на пове-
дение, оказывая либо активизирующее, либо дезорганизующее воз-
действие,ивлияетнапрофильличности.Субъективноэтосостояние
можетописыватьсяощущенияминапряжения,беспокойства,мрачных
предчувствий,афизиологически—активациейавтономнойнервной
системы.Нанекоторыхстудентовэкзаменыоказываютзначительное
травмирующее воздействие на психику, вплоть до появления невро-
тическогорасстройства.Улиц, склонныхквозникновениюневроти-
ческой тревоги, экзамен затрагивает гораздо более глубокие пласты
личности, скрытые от сознания. Возможность провала на экзамене
становится сигналом жизненной несостоятельности, человеческой
неполноценности.

У студентов с высокими оценками по шкале «невротичность»
и «депрессивность» выполнение деятельности в стрессогенных ус-
ловиях вызывает значительное нервно-психическое напряжение, об-
условленноеихчрезмернойтребовательностьюксебе.Такиестуден-
тычащеиинтенсивнееиспытываютсостояниетревоги.Особенноэто
проявляетсявситуациях,несущихвсебеугрозудляихсамооценки,
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например,вмежличностныхотношениях,вкоторыхоцениваетсяих
личностнаяадекватность(ктакимотноситсяиэкзамен).Поэтойпри-
чине происходит смещениемотива деятельности, при котором чело-
век вместо активного поиска решения выхода из ситуации акценти-
руетвниманиенакачествеуспешностисвоейдеятельности,завышая
значимостьсовершенныхошибокиответственностьзаних.Воснове
развивающегося по этой причине нервно-психического напряжения
лежитнепроизводительныеэнергетическиерасходы,чрезмерноповы-
шающие«себестоимость»или«ценуинтеллектуальногонапряжения».
Высокийуровеньтревожностиможетпомешатьуспешнопройтиэтот
этапвжизничеловека.Ведьзамкнутый,малообщительный,постоян-
ноожидающийнеудачувовсемчеловекнеможетчувствоватьсебядо-
статочнокомфортноиорганизовыватьпродуктивныеикачественные
взаимоотношения.

После прохождения тренингов у студентов были замечены
улучшения.Можносделатьвыводотом,чтоввысшихучебныхза-
ведениях каждому студенту в процессе обучения необходимо вы-
полнять профилактические действия по предупреждению психосо-
матическихзаболеваний.Авцеляхблагоприятноговзаимодействия
состудентамипервыхивыпускныхкурсовпреподавателямнеобхо-
димообратитьвниманиенато,чтопреодолениевысокойтревожно-
стивозможноприсмещенииакцентавниманияотнеуспешныхдей-
ствийислабыхсторониндивидуальностистудентовкорганизации
помощи в осознавании ими целей учебной деятельности и форми-
рованиичувствауверенностивуспехе.Студентамспреобладанием
низкойтревожностиследуетуделитьособоевниманиекмотивамде-
ятельностииразвитиячувстваответственности.Приэтомкоррекция
поведениястудентовможетпроисходитьчерезосознаниеимисвоих
ошибоквповедениипрямововремяаудиторныхзанятий:лекциисо-
ответствующей тематики или специально организованные практи-
ческиезанятия (ролевыеигры).Студентамможнопорекомендовать
заняться спортом, делать комплекс упражнений для расслабления
мышц; проводить дыхательные упражнения, медитативные упраж-
нения; посещать профилактические тренинги; уделять больше вни-
мания на рацион питания, обогащенного витаминами; больше вре-
менипроводитьнавоздухе.
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Сидорова В. А.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РАМКАХ 
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Одно из важнейших мест в жизни человека занимает профес-
сиональная деятельность и, как правило, такая деятельность может
исчислятьсянапротяжениидолгого времени.Каклюбаядругаядея-
тельность, профессиональная имеет свою сущность, структуру, осо-
бенности,критерииитрудностиееосвоения.Восновномтакиетруд-
ностимогутвозникатьвсвязисизменениямиусловийтруда,сменой
профессиональнойсферы,отсутствиемконтактасрабочимколлекти-
вом,неусвоениемнормивнутреннихправилорганизацииит.д.

Дляпродуктивнойработытрудовойорганизацииивнутреннего
гармоничногосостоянияработниканеобходимоадаптироватьсякиз-
меняющимся условиям труда. По нашему мнению, для того, чтобы
этогодостигнуть,человекунеобходиморазвитьвнутреннийпотенци-
алистремитьсявпередвсвоемразвитии.

Мыпредполагаем,чтопрофессиональноеконсультированиеврам-
кахчеловекоцентрированногоподходаможетприменятьсяврешении
проблемпрофессиональнойадаптации.Мыисходимиз того, чтопси-
хологическаяпомощьпопреодолениюданныхпроблемулюдейможет
строитьсянаосновеЯ-концепцииичтотрудностивпрофессиональной
адаптациимогутвозникатьприискаженномсамоотношении,самопри-
нятии,самопонимании,завышенныхожиданияхит.д.

Мы считаем, что в работе с клиентами, которые столкнулись
с подобными трудностями в профессиональной сфере, возможно
применение профессионального консультирования в рамках челове-
коцентрированногоподхода,посколькуоносоздаетусловиядлялич-
ностных изменений. Для некоторых клиентов, которые имеют эмо-
циональные проблемы, связанные с неблагоприятными условиями
профессиональной адаптации, профессиональное консультирование
врамкахчеловекоцентрированногоподходаможетоказатьсяжизнен-
новажнымвмешательством.

Несмотря на свою продолжительную историю, профессиональ-
ное консультирование в рамках человекоцентрированного подхода
по вопросам трудностей профессиональной адаптации не получило
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такого признания, какое имели другие формы консультирования
ипсихотерапии.

Обратимся к более подробному рассмотрению профессиональ-
ного консультирования в рамках человекоцентрированного подхода.
СогласноФ.С.Исмагиловой, профессиональное консультирование
может рассматриваться как особый вид психологического консуль-
тирования.Отличительнойособенностьютакогоподходаможнорас-
смотретьто,чтопроблемыклиентатакилииначесвязанысегопро-
фессиональной деятельностью и другими вопросами карьеры.
Профессиональное консультирование— вид психологической помо-
щи, направленной на согласование индивидуальных профессиональ-
ныхвозможностейипотребностейклиентасинтересамиорганизации
илирынкатруда,врезультатекоторойпроисходитпрофессиональное
самоопределение клиента, формируется или совершенствуется его
профессиональныйплан,вносятсяпродуктивныеизменениявегопро-
фессиональнуюдеятельностьиповедение[ИсмагиловаФ.С.,2011].

В рамках человекоцентрированного подхода мы опираемся
натрудыКарлаРоджерса.Длятогочтобыпонятькакимобразоммо-
жетбытьоказанапомощьработнику, рассмотримнекоторыеособен-
ностипримененияданногоподхода.

Кпсихологическиммеханизмамэффективнойработыврешении
проблем профессиональной адаптации посредством профессиональ-
ногоконсультированияврамкахклиентоцентрированногоконсульти-
рования, согласноконцепцииК.Роджерса,мыможемотнести такие
принципы,как:процесспереживанияопыта;стремлениекгармониза-
цииЯ-концепции;пониманиесамогосебя;стремлениекидентичности.

ПомнениюК.Роджерса,входеконсультирования,приусловиисо-
блюденияусловийбезоценочногопринятия,эмпатиииконгруэнтности
со стороны консультанта, клиент имеет возможность принимать себя
таким, какой он есть, выражать свободно своё мнение, свои чувства.
Впроцессеконсультированияклиентпознаетранеенеизвестныесторо-
нысвоейличности,находитиусваиваетновыеспособывзаимоотноше-
нийсокружающиммиром,начинаетвестисебяпо-другому[РоджерсК.,
2006].Тоестьсклиентомпроисходятследующиеизменения(перечис-
лимнекоторыеизних):изменяетсявосприятиеиустановкиксвоему
«Я», клиент более реалистично оценивает себя и свои взаимоотноше-
ниясокружающиммиром,изменяетсяоценочныйпроцесс(ориентация
насобственныйопытиощущения,анечужиеоценки),изменяетсяпо-
ведение,повышаетсяуровеньсаморегуляции[РоджерсК.,2006].
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Таким образом, профессиональное консультирование в рамках че-
ловекоцентрированногоподходавполнеможетбытьпримененокаксред-
ство решения проблем профессиональной адаптации, так как человек
самвсебеобладаетресурсами,чтобысправитьсяспроблемамипрофес-
сиональной адаптации, человекоцентрированный консультант помогает
клиентудостигнутьгармонииссобойираскрытьвнутреннийпотенциал.

Сорокина Д. Б.

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭЙДЖИЗМА 

Исследования психологических явлений в старости является
не только актуальным, нои носитпрактический характер.Старость
как этап жизненного пути человека воспринимается, прежде всего,
какпериодугасанияличности.Новтожевремястаростьявляетсяпе-
риодомразвитияличности.

Старость как явление человеческой жизни рассматривалось
в России преимущественно специалистами из медицинских обла-
стейзнаний,преждевсегоэтобылигериатры,гигиенисты,психиатры
и т.д., которые непосредственно имели дело с больными, слабыми,
беспомощными стариками. Это в последствии определило подход
кизучениюэтогоявления.

Впервые упоминания о возможностях развития позднего пе-
риода жизни в работах отечественных исследователей появились
в монографии В.В.Фролькиса «Регулирование, приспособление
истарение» (1970),вкоторойнаиболееполноизложенаадаптацион-
но-регуляторная теория старения. Позже появилась теория геронто-
генеза [АлександроваМ.Д., 1974;АнаньевБ.Г., 1980; РыбалкоЕ.Ф.,
2001], теория жизненного пути [Абульханова-СлавскаяК.А., 1991;
АнцыфероваЛ.И., 2001], концепции личности пожилого человека
[ШахматовН.Ф.,1998;КрасноваО.В.,1999;МолчановаО.Н.,1999],
психологическая помощь в старости и выбора стратегии адаптации
[ШахматовН.Ф., 1998; ПряжниковН.С., 1999; ЛидерсА.Г., 2003;
КрасноваО.В.,2011],идр.Вданныхработахрассматриваютсясамые
разныеаспектыпозднеговозрастачеловека.

ОбратимсякстатистикепочисленностинаселениявРоссийской
Федерации, согласно демографическому прогнозу Росстата,
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до 2030 года численность трудоспособного населения составит
77291.9,нетрудоспособного—41040.4тыс.человек.Всеэтиданные
говорятодемографическомстарениинаселения,аэтовсвоюочередь
увеличивает экономическую нагрузку на трудоспособное население.
Негативныепоследствиядемографическогостарениянаселениябудут
видны, прежде всего, в состоянии здоровья населения, в материаль-
номположениилюдей,диспропорциимужскогоиженскогонаселения,
безработицемолодежиит.д.

Нельзязабыватьотом,чтостарениенаселениявлечетзасобой
новыетребованияксоциальнойинфраструктуре,этопреждевсего—
медицинские, бытовые, культурные услуги, обслуживание пожилых
ипрестарелых.

Исходяиз этого, остро встает вопросизучения возрастнойдис-
криминации. Так в 1969 году американский социолог R.N.Butler
предложилдляобозначениявозрастнойдискриминациииспользовать
терминэйджизм.Введениеэтоготерминапривелоквыделениювка-
чествеобъектасоциально-психологическихисследованийвозрастных
групп,представляющихсобойчастныйслучайобъектаизучения.

Как правило, в исследованиях возраст человека носит по боль-
шей части информационный характер, возраст рассматривается как
статистическаяхарактеристикаобъектаисследования,анекакееот-
дельная часть.Необходимо отметить, что на сегодняшний день еди-
ногоподходакизучениюэйджизманет.Рассмотримнесколькоопре-
делений, R.N.Butler так определил возрастную дискриминацию:
«это комбинация трех взаимосвязанных элементов: негативных сте-
реотиповстаростиистарения,дискриминационныхпрактиквадрес
пожилых людей в межличностном взаимодействии людей, а также
науровнефункционированияразличныхобщественныхинститутов»
[ButlerR.N.,1969].

Е.Palmore под возрастнойдискриминиейпонимаетнегативные
стереотипыиотношенияквозрастнойгруппе[PalmoreЕ.,2001].

Дляизучениясамогофеноменавозрастнойдискриминациипри-
меняют различные опросники и или же различного рода интервью,
всвязистем,чтодискриминацияявляетсяиндивидуальнымопытом.

Наиболее распространенным является опросник «Опросник эйд-
жизма»,E.Palmore,опросникоцениваетсубъективныйуровеньвозраст-
нойдискриминированностичеловека.Респондентовпредлагают20во-
просов,отражающихнаиболеераспространенныеситуацииэйджизма.
Ипросятоценитьихпошкалеот0до2баллов.Оценка«0»обозначает,
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чтотакихситуацийвжизнииспытуемогонебыло,оценка«1»—подоб-
наяситуацияслучиласьлишьоднажды,«2»—подобныеситуациибы-
валинераз.Суммируябаллы,можнополучитьпоказательсубъективно-
переживаемойвозрастнойдискриминированностичеловека.

Еще один опросник «Многомерность стереотипов в молодом
и пожилом возрасте» представили ученые из Германии. Опросник
состоит из вопросов охватывающих такие стороны жизни: 1) се-
мья и близкие, 2)финансы, 3) друзья и знакомые, 4)фитнес, здоро-
вье и внешний вид, 5) религия. Вопросы опросника предполагают
5-балльнуюсистемугде1—оченьтипичноепроявление,а5—нети-
пичноепроявления[KuhlmannB.G.,2015].

Существует еще рад методик, направленных на изучение воз-
растнойдискриминации,носрединихнетопросника,разработанного
нашими учеными, полностью подходящего под наши психологиче-
скиеособенности,поднашменталитет.Скореевсего,этовязаностем,
чтоисследователисоздаютавторскиеметодики,которыеотвечаютпо-
ставленным задачам, и нет необходимости создавать полномасштаб-
ныйопросник.

Такимобразом,висследованияхэйджизматольконачинаютпо-
являтьсяспециальноразработанныеметоды,направленныенавыявле-
нияслучаевдискриминацииистереотиповпоотношениюквозрасту.

Старикова Е. А.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» И «ПАТРОНАТ» 
КАК ОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-
СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Несмотря на то, что за последние несколько лет в Российской
Федерации наблюдается тенденция сокращения численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы соци-
альнойработы,вчастностинормативно-правовыхосновсоциальной
работысдетьми-сиротамиидетьми,оставшимисябезпопеченияро-
дителей,остаютсяактуальными.
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Согласно письму Министерства образования и науки РФ
от 18.06.2013№ИР-590/07 «О совершенствовании деятельности ор-
ганизацийдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияроди-
телей» была проведена модернизация учреждений для детей-сирот
идетей, оставшихсябезпопеченияродителей, в результате которой
детскиедомабылиликвидированыипоявилосьдватипаучреждений.
Первыйтип—центрсодействиясемейномуустройствудетей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопро-
вождения замещающих семей; второй— центр социальной постин-
тернатнойадаптациивыпускников,оказывающийдеятельностьпосо-
провождению и социальной адаптации выпускников детских домов
илицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродите-
лей[ПисьмоМинобрнаукиРоссииот18.06.2013№ИР-590/07«Осо-
вершенствованиидеятельностиорганизацийдлядетей-сиротидетей,
оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Рекомендациями
по совершенствованию деятельности организаций для детей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вцеляхсозданиявних
условий воспитания, приближенных к семейным, а также привлече-
ниюэтихорганизацийкпрофилактикесоциальногосиротства,семей-
номуустройствуипостинтернатной адаптациидетей-сироти детей,
оставшихся без попечения родителей»)]. Из описания типов учреж-
дений,становитсяпонятно,чтокаждоеизнихориентированонаосу-
ществлениедеятельностипосоциальномусопровождению.

В законодательстве, согласно ст. 22 федерального закона РФ
от 28 декабря 2013 г.№442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» под социальным сопро-
вождением понимается содействие в предоставлении медицинской,
психологической,педагогической,юридической,социальнойпомощи,
неотносящейсяк социальнымуслугам [Федеральный закон«Обос-
новахсоциальногообслуживаниягражданвРоссийскойФедерации»
от 28.12.2013 № 442-ФЗ]. Социальное сопровождение — сложный
процесс, имеющий чёткие этапы и носящий длительный характер.
Вегосистемувходитсопровождениевстенахучрежденияобществен-
ноговоспитанияипостинтернатноесопровождение.

Предполагается,чтосоциальноесопровождениекакнаправление
социальной работы с воспитанниками и выпускниками учреждений
общественного воспитания, должно быть законодательно закрепле-
но.Примечательно, что в России нафедеральном уровне отсутству-
ет нормативно-правовой акт, напрямуюрегулирующийдеятельность
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по социальному сопровождению данной категорией населения. Тем
неменее, на региональномуровне власти, в ряденекоторых субъек-
тов РФ уже завершена работа по разработке и утверждению закона
опостинтернатномсопровождениидетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,лицизихчисла—такихкакЕврейскаяав-
тономная, Тверская, Ленинградская, Псковская области. К примеру,
вТверскойобласти—законТверскойобластиот09.11.2010№97-ЗО
«Осоциальномипостинтернатномсопровождении».Согласнозакону
социальноесопровождениеэто«мерагосударственнойподдержкиде-
тей,проживающихвсемьеинаходящихсявтруднойжизненнойситу-
ации», апостинтернатноесопровождение—«мера государственной
поддержки выпускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность,— детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
ченияродителей, лицизчисладетей-сиротидетей, оставшихсябез
попеченияродителей,ввозрастеот18до23лет,сцельюихадапта-
ции и подготовки к самостоятельной жизни». [Закон Тверской об-
ласти от 09.11.2010 №97-ЗО «О социальном и постинтернатном
сопровождении»]. В Ленинградской области — Областной закон
Ленинградской области от 16.06.2015№ 59-оз «О постинтернатном
сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей, в Ленинградской области». Согласно закону «постинтер-
натное сопровождение» — деятельность по социальной адаптации
выпускников в период их профессионального определения путём
оказания содействия в получении дальнейшего образования и тру-
доустройстве, в защите и реализации прав, в том числе нажилище,
в организации досуга, а также посредством реализации иных мер
посоциальнойадаптации».[ОбластнойзаконЛенинградскойобласти
от16.06.2015№59-оз«Опостинтернатномсопровождениидетей-си-
рот,детей,оставшихсябезпопеченияродителей,лицизчисладетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вЛенинградской
области»].ВНовосибирскойобласти,какивомножестведругихсубъ-
ектовРФ,вопросопринятиисоответствующегонормативно-правово-
гоактаостаётсяоткрытым.

Не следует забывать, что в России законодательно закрепле-
на и другая форма профессиональной работы с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами
из их числа, нацеленная на адаптацию и социализацию и включа-
ющаявсебянесколькоэлементов—патронат.Примечательно,что
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вотличиеотсоциальногосопровождениябылапроизведенапопытка
законодательногозакрепленияпатронатанафедеральномуровне—
внесён на рассмотрение проект Федерального закона№ 217944–6
«О патронате в РФ». На региональном уровне власти в ряде субъ-
ектов РФ действует закон о патронате: Московская, Мурманская,
Рязанская области, Забайкальский, Краснодарский края. К приме-
ру,вРязанскойобласти—законРязанскойобластиот14сентября
2011г.№72-ОЗ«Опатронате».Согласнозаконуосновнаяформара-
ботысвоспитанникамиивыпускникамиучрежденийобщественного
воспитания—патронат,которыйвключаетвсебяпатронатноевос-
питание—«видпатроната,прикоторомдети-сиротыидети,остав-
шиесябезпопеченияродителей,передаютсянасодержаниеивоспи-
тание впатронатнуюсемьюнаоснованиидоговораопатронатном
воспитании»ипостинтернатныйпатронат—«видпатроната, уста-
навливаемый для оказания патронатным воспитателем детям-сиро-
тами детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
изчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,
поокончаниипребыванияихвучреждениидлядетей-сиротидетей,
оставшихся без попечения родителей, необходимой помощи, на-
правленнойнасоциальнуюадаптациюисоциализациювыпускника»
[ЗаконРязанскойобласти«Опатронате»,2011].

Взаключениехотелосьбыотметить,чтоописанныевышефор-
мыработысданнойкатегориейнаселениябылирассмотренывсилу
схожихчерт,аименно:

1.И «социальное сопровождение» и «патронат» состоят
из нескольких элементов.В первом случае— сопровождение в сте-
нахучрежденияобщественноговоспитанияипостинтернатноесопро-
вождение;вовтором—патронатноевоспитаниеипостинтернатный
патронат.

2.Каждаяизформпредполагаетработусубъекта,осуществляю-
щегопрофессиональнуюдеятельность.Впервомслучае—наставник;
вовтором—патронатныйвоспитатель.

3.Каждаяизформработыпредполагаетзаключениедокумента.
Впервом случае—договоро социальномилипостинтернатном со-
провождении; во втором—договор о патронатном воспитании или
постинтернатномпатронате.

4.Каждая из форм закреплена на региональном уровне власти
идействуетвсоответствующихсубъектахРоссийскойФедерации.
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На основании выше сказанного можно говорить о том, что
в Российской Федерации только формируется нормативно-правовая
базавсфересоциальногосопровождениядетей-сиротидетей,остав-
шихсябезпопеченияродителей,атакжелицизихчисла.

Стряпухина Ю. В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Психологическое сопровождение образовательного процес-
са в государственном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии «Средняя общеобразовательная школа № 191 с углубленным
изучением иностранных языков» Красногвардейского района Санкт-
ПетербургаорганизовановрамкахдеятельностиСлужбыздоровьяоб-
разовательногоучреждениянарядустакиминаправлениями,какме-
дицинскаяпрофилактика,социальноесопровождение,формирование
здоровогообразажизнииработаспортивногоклуба.

Службаздоровья—этоорганизационнаяформавзаимодействия
специалистов образовательного учреждения по обеспечению условий
длясохраненияиукрепленияздоровьявсехсубъектовобразовательно-
гопроцесса,развитиякультурыздоровьяинаееосновеформирования
здоровогообразажизни.Вданнойсвязипсихологическоесопровожде-
ние является необходимой частью деятельности по здоровьесбереже-
ниюиохватываеткакобучающихся,такиихродителейипедагогов.

Цель работы психолого-педагогической службы состоит в соз-
дании в образовательном учреждении социально-психологической
среды:

• способствующейгармоничномуразвитиюличностиучащихся;
• обеспечивающей индивидуальный подход к каждому

учащемуся;
• формирующейуучащихсятакиекачестваличности,какадап-

тивность,толерантность,уверенностьвсебе,способностькактивно-
мусоциальномувзаимодействию.

Деятельностьпсихологавобразовательномучреждениивключа-
етвсебянескольконаправлений:психодиагностическоенаправление,



197 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

индивидуальные консультации и развивающие занятия, групповые
развивающиезанятиясэлементамитренинга,профилактическое(лек-
ционно-просветительское) направление, взаимодействие с социаль-
нымипартнерамиобразовательногоучрежденияпонаправлениюпси-
хологическогопросвещения,методическоенаправление.

1.Психодиагностическоенаправление.
В1,4,5,9,10,11-хклассахпроводятсяобязательныепсиходиаг-

ностическиеобследования.Такжепринеобходимости(позапросуро-
дителей,педагогов,учащихся)проводятсягрупповыеииндивидуаль-
ные психодиагностические обследования учащихся других классов,
вновьпоступившихучащихся.

Полученныеданныесистематизируютсяианализируются.Наос-
новании проведенных психодиагностических исследований подготав-
ливаютсяаналитическиесправкипокаждомуклассусрекомендациями
дляадминистрации,педагоговиродителей.Классныйруководительпо-
лучаетрезультатыирекомендациипоклассувцелом, а такжеможет
видетьрезультатыкаждогоучащегося.Общиерезультатыпоклассудо-
водятсядородителейнародительскомсобрании,отдельнорезультаты
каждогоучащегосявыдаютсяродителямвраспечатанномвиде.

Обработанныерезультатыучащихсяхранятсявпсихологической
службевэлектронномивбумажномвиде.Позапросуродителей,уча-
щихся, администрации ОУ составляются психологические заключе-
ниянаучащихся.

Проводитсясистемныймониторингтакихпоказателей,какуровень
мотивации школьного обучения, психоэмоциональное состояние уча-
щихся вшколе, уровеньшкольной тревожности, социально-психологи-
ческийклиматвклассе,удовлетворенностьразличнымиаспектамиучеб-
нойдеятельности,развитиеличностныхособенностейучащихсяидр.

Психодиагностика, проводимая в образовательном учреждении,
целесообразна,соответствуетпосодержаниюактуальнымзадачамоб-
разовательногоучреждения.

2.Организацияиндивидуальногоконсультированияииндивиду-
альныхразвивающихзанятий.

В образовательном учреждении в рамках психологического со-
провожденияорганизованаконсультативнаяпомощьповопросамоб-
учения,воспитанияиразвитияобучающихсясобучающимися,педа-
гогамииродителями(законнымипредставителями).

Индивидуальныеразвивающиезанятияпроводятсякакотдельно
собучающимисяОУ,такисовместносродителями.Припроведении
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индивидуальных развивающих занятий используются различные на-
правленияарт-терапии(изотерапия,музыкотерапия,динамическаяпе-
сочнаясказкотерапиясиспользованиемкинетическогопеска,танцед-
вигательная терапия, кинотерапия), технологии работы с чувствами,
элементытелесно-ориентированнойтерапии.

3.Групповыеразвивающиезанятиясэлементамитренинга.
Втечениеучебногогодасобучающимисяпроводятсягрупповые

развивающие занятия, направленные на снятие эмоционального на-
пряжения,адаптациюкобучениювшколе,сплочениеколлектива,по-
вышениеуровнямотивациишкольногообучения,коррекциюмежлич-
ностныхотношенийиэмоционально-волевойсферы,формированию
ответственногоповеденияиздоровогообразажизниидр.

Проводятсягрупповыепсихологическиеконсультациисэлемен-
тамитренингадляпедагогов,направленныенапрофилактикуэмоцио-
нальноговыгорания,развитиепсихо-эмоциональнойсферы,расшире-
ниевозможностейпониманияипринятияличностиучащегося.

Реализуетсяпроект«Психологическаягостиная»дляродителей,
в рамках которого проводятся групповые психологические консуль-
тации с элементами тренинга, посвященные вопросам личностных
особенностейобучающихся,периодизацииразвитияиособенностей
каждоговозрастногопериода,расширениювозможностейпонимания
ипринятияличностиребенка,гармонизациидетско-родительскихот-
ношенийипсихологическогоклиматавсемье,вопросампередачиот-
ветственностиидр.

4.Профилактическое(лекционно-просветительское)направление.
Разработана система по оказанию помощи в вопросах воспи-

тания, обучения, развития и социальной адаптации обучающихся.
Разрабатываютсяотдельныерекомендациипедагогическимработникам,
родителям(законнымпредставителям),учащимсяпооказаниюпомощи
ввопросахвоспитания.Информацияпредставленаввидебуклетов,па-
мяток,размещенанасайтеОУ,наинформационномстендевхоллеОУ.

Проводятся лекции-семинары для родителей учащихся, на-
правленные на обсуждение результатов психодиагностических
обследований, психолого-педагогическое просвещение, с ис-
пользованием «Образовательного навигатора» (информационно-
образовательной карты «Школьная служба здоровья»). Некоторые
темы лекций: «Школьная адаптация первоклассников», «Школьная
адаптация пятиклассников», «Профилактика компьютерной за-
висимости у учащихся», «Психологическое здоровье школьника»,
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«Психологические особенностимладшего, среднего и старшего под-
ростковоговозраста»идр.

5.Взаимодействиессоциальнымипартнерамиобразовательного
учрежденияпонаправлениюпсихологическогопросвещения.

Данноенаправлениедеятельностивключаетвсебяприглашение
сотрудниковгосударственныхсоциальныхипсихологическихрайон-
ныхигородскихорганизацийдляпроведениялекцийизанятийдля
учащихсяиихродителейнатемы,касающиесяпсихологическогоздо-
ровья,психопрофилактики,возрастнойпсихологииит.д.

Социальными партнерами ОУ в социально-психологической
сфере являются ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального раз-
вития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Психолого-
педагогический медико-социальный Центр Красногвардейского
района Санкт-Петербурга,Медицинское объединение: детская поли-
клиника№68,женскаяконсультация№8Красногвардейскогорайо-
наСанкт-Петербурга,СоюзпедиатровРоссии (в рамкахпрограммы
«Здоровыйшкольник»)идр.

6.Методическое направление включает в себя разработку про-
граммпсихологическогосопровождения,ведениедокументации,раз-
работкурекомендацийит.д.

Организация психологического сопровождения в общеобразо-
вательном учреждении предполагает наличие системного подхода,
а также тесное взаимодействие всех участников образовательного
процесса и является комплексныммногопрофильным направлением
деятельности школьной Службы здоровья. При правильной поста-
новкеиреализациицелейизадачданноенаправлениедеятельности
оправдываетсебя,способствуягармоничномуразвитиюличностиоб-
учающихсяобразовательногоучреждения.

Суворова Е. А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
С ДИАГНОЗОМ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ПЕРВОГО ТИПА 

Всовременноммире,наполненнымизбыткомразличнойинфор-
мации, вжизни в быстром темпе, человекподвергается высокойна-
грузкенанервнуюсистему.Особенносильноизпривычногообраза
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жизни может выбить такое событие, как диагноз сахарный диабет
первоготипа.Внашиднисданнымдиагнозомчеловекможетжить
полноценной насыщеннойжизнью, но очень часто проблемы случа-
ютсяименновмоментпринятияданногодиагноза,ивовремяпопыт-
киадаптироватьсякновымжизненнымобстоятельствам.

В случае постановки данного диагноза, от человека требуется
соблюдение определенных правил и ритуалов в обыденной жизни,
также человек внезапно осознает полноту ответственности за свою
жизнь. Поскольку в мире существует масса стереотипов про сахар-
ныйдиабетпервоготипа,человек,впервыестолкнувшисьсдиабетом,
невсегдавсостоянииосознатьипринятьсвойновыйнепривычный
образжизни.Обычнолюдейпугаютвозможныеперспективыданного
заболевания,вероятностьзаработатьосложненияилиоказатьсявсо-
стоянии,котороеможетпривестиклетальномуисходу.Люди,непри-
нявшие свое заболевания и находящиеся в состоянии декомпенса-
ции,например,имеющиевысокийуровеньгликемии,болеесклонны
кдепрессии,чтоещесильнееухудшаетфизическоесостояниелюдей
ссахарнымдиабетомпервоготипа[vanTilburgM.A.,McCaskillC.C.,
2001].

Припостановкедиагноза,человекоказываетсянаединесамссо-
бойиогромнымпотокоминформации,которуюемутяжелоусвоить.
Вэтотмоментчеловекчастосталкиваетсясостереотипамипродиа-
бет,икакследствие—начинаетотрицатьсвоесостояние,ищеталь-
тернативные способы уйти от сложившейся ситуации. Конечно же,
некоторымнапомощьприходятлюдиизблизкогоокружения,ноиз-за
того,чтознанияодиабетенепопуляризированы,невсегдате,кторя-
доммогут обеспечить человеку адекватнуюподдержку.Поэтомупа-
циенту,впервыестолкнувшемусяссахарнымдиабетомпервоготипа,
необходимапомощьтандемаввидеквалифицированноговрачаэндо-
кринологаиспециалиста-психолога.Втакомслучаечеловексможет
избежать различныефизические, такие как декомпенсация, и психо-
логические, такие как депрессивное состояние и стойкое отрицание
диагноза,проблемы.

Для получения более подробнойинформации, об актуальности
данного вопроса, было проведено пилотное исследование среди лю-
дей с сахарным диабетом первого типа, диагноз, которым был уста-
новленпоследостиженияимисовершеннолетнеговозраста.Каждому
респонденту был задан открытый вопрос: «Заметили вы изменения
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вашегоэмоциональногосостояния,какиевыиспыталиииспытываете
ощущения,связанныесвашимдиагнозом?»

По этическим соображениям личные данные респондентов
неуказаны.

Далееприводитсянесколькоответовреспондентов:
1.«Первые 4–5 месяцев беспокоило чувство беспомощности

сильное, была какая-то апатия, не хотелось ничего делать. Чувство
беспокойствазаздоровье».8месяцевсмоментапостановкидиагноза.

2.«Это не жизнь, никому не нужен такой человек, как я, луч-
шебыменявообщенебыло».21годсмоментапостановкидиагноза.

3.«Свободаисчезла,раньшежилпопринципусначаладелай,по-
томдумай,теперьпостояннопереживаюзаздоровье».1годсмомента
постановкидиагноза.

4.«Посути,покамояжизньнеизменилось.Видимо,из-затого,
чтояипохондрикуменяитакестьгастрит,тоесть,ятакжебеспоко-
юсьиз-засвоегоздоровья,какраньше,такжеслежузатемпературой,
давлением, общим состоянием, сейчас еще уровень сахара в крови,
такжесдаюкровьнаанализы.Такжестараюсьдержатьдиету,иногда
позволяясеберасслабиться.Япростопринялсразудиабет,внесего
вмоерасписаниеипродолжаюдальшесвойпуть».7месяцевсмомен-
тапостановкидиагноза.

5.«Никакойсвободы,всеговорили,чтоянежилец,сейчасуже
неттакихчувств,нобылострашносначала».7летсмоментапоста-
новкидиагноза.

Всего было опрошено 26 респондентов, ответы большинства
из них содержат в себе заявление, что респондент потерял чувство
свободыдействийинеможетвернутьсебеэтууверенность.

Вслучае,еслирассматриватьнекоторыемненияизопроса,про-
веденного мной, можно прийти к выводу, что люди совершенно по-
разномусправляютсясосложившейсяситуацией,икто-тоспособен
без поддержки адаптироваться к новым условием в короткие сроки,
нонекоторыелюдисводятсвоюжизньквыживанию.Такженекото-
рыереспондентысказалиотом,чтовначалезаболеваниянеотказа-
лисьбыотпсихологическойподдержки.

Вывод. Наличие своевременной психологической поддерж-
ки, проведение профилактических встреч, а также проведение тре-
нингов со специалистами-психологами может существенно облег-
чить период адаптации у людей с сахарным диабетом первого типа.
Еслибыкаждыйнуждающийсячеловексдиабетом,могбыполучить
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психологическую помощь, это помогло бы избежать серьезных по-
следствий. Помочь людям проживать свою жизнь полноценно, под-
держиватькомпенсациюдиабета,иснизитьвероятностьразвитияде-
прессивногосостоянияиразвитиядистресса.

Сухомлинова А. О., Фролова С. В.

ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
И СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ О ПРОФЕССИИ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПСИХОЛОГ 

Актуальность исследования: Клиническиепсихологисоставляют
порядка 60% в психологических ассоциациях различных странмира.
Услугами клинического психолога пользуются в различных сферах
(здравоохранение, народное образование, социальная помощь населе-
нию).Однако для нашей страны профессия «клинический психолог»
открылась не так давно.Поэтому большая часть населения не имеет
правильного представления о том, кто такой клинический психолог
ивчемзаключаетсясутьегопрофессиональнойдеятельности.Всякий
человек,обращающийсязапсихологическойпомощью,обладаетнеко-
торымиисходнымиобыденнымипредставлениямиотом,вчемтакая
помощьмоглабызаключаться,какимдолженбытьспециалист,какого
отношенияикакихдействийотнегоможноожидать.Однимизсамых
распространенных заблуждений в современном обществе является
слияние образов психолога, клинического психолога, психиатра, пси-
хотерапевта,психоаналитика.Кнастоящемувремениэмпирическихис-
следований,направленныхнаизучениеобразаклиническогопсихолога
немного,чтоповышаетактуальностьвыбраннойнамитемы.

Цель исследования:изучениепредставленийобобразеклиниче-
ского психолога и его профессиональной деятельности у студентов
факультета«Лечебноедело»истудентов1и5курсовспециальности
«Клиническаяпсихология».

Характеристика выборки: в исследовании приняли уча-
стие 53 студента РНИМУ им Пирогова 1 и 5 курсов факультета
«Клиническая психология», а также 2 курса факультета «Лечебное
дело».Возрастреспондентовот17до22лет.
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Методики исследования: для проверки нашего предположения
мы разработали специальную анкету, позволяющую ответить на по-
ставленныепереднамивопросы:а)ктотакойклиническийпсихолог
ивчемзаключаетсяосновноесодержаниеегоработы;б)определить
наиболеехарактерныечертыличностиклиническогопсихолога.

Результаты: приизученииответовстудентовнавопросыотом,
ктотакойклиническийпсихологивчемсостоитосновноесодержа-
ние его работы, можно выделить следующие наиболее встречаемые
группымнений.

Средистудентовфакультета«Лечебноедело»клиническийпси-
холог— это специалист, работающий в клинике оказывающий пси-
хологическую поддержку тяжелобольным людям (24%), имеющий
медицинскоеобразование,занимающийсядиагностикойпсихических
заболеваний, «правая рука» психиатра (16%); хороший собеседник,
который выслушает, окажет моральную поддержку, поможет найти
путивыходаизсложнойжизненнойситуации(20%);врач,занимаю-
щийсялечениемпсихическихзаболеваний(18%),атакжеспециалист,
который устанавливает связь между соматическими заболеваниям
и их психологическими аспектами (12%). 10% студентов-медиков
неимеютпредставленияопрофессииклиническогопсихолога.

Среди студентов 1 курса специальности «Клиническая психо-
логия»мыможемнайтиболеечеткоепониманиеданнойпрофессии.
Такнашипервокурсникиотмечают,чтоклиническийпсихолог—это
специалист, оказывающий помощь в различных кризисных ситуаци-
ях (33%);работаетслюдьми,имеющимипсихическиерасстройства
(27%); изучающий влияниепсихологическихфакторовна возникно-
вениеи течениесоматическихболезней (16%);помогающийв адап-
тациилюдейсфизическимиотклонениями (15%).Однакопокаеще
нетчеткогоразграниченияобразаклиническогопсихологасобразом
психолога, поэтому они также определяют клинического психолога
какспециалиставобластипсихологии,изучающегопсихологические
процессыиявления(9%).

Более ясное представление должно быть у студентов старших
курсовнашегофакультета.Однакомнениястудентов5курсаспециаль-
ности«Клиническаяпсихология»разделилисьна2группы.Студенты
впервойгруппеотмечаютвдеятельностиклиническогопсихологавсе
сферыегопрофессиональнойдеятельности,т.е.занятиедиагностикой,
коррекционную работу, консультирование, профилактику, реабилита-
цию, научно-исследовательскую работу (87%). У студентов другой
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группынаблюдаетсяинтересныйфеноменнежеланияобсуждатьтему
своейбудущейпрофессии(13%),чтоможетбытьсвязаносдействием
защитныхмеханизмов.

Исследованиеобразаклиническогопсихологапоказало,чтовсе
3 группы респондентов дают схожие описания личностных характе-
ристик клинического психолога, которыми должен обладать любой
специалист,работающийслюдьми.Большинствореспондентовотме-
чают,какнаиболеепредпочтительныетакиекачествакак«вниматель-
ный» (75%), «понимающий» (58%), «компетентный» (60%). Среди
наименее предпочтительных качеств мы может выделить такие как
«серьезный»(4%)и«строгий»(2%).

Выводы: 1. Порезультатаманализаответовнапервыевопросы
анкетысредистудентов-медиков,можносделатьвыводотом,чтозна-
чительноеколичестволюдейдействительноопределяетклинических
психологов как врачей-психиатров. Еще большая часть испытуемых
в своих ответах дает обобщенные определения и характеристики,
не выделяя четких аспектов деятельности клинического психолога,
даются определения, которые могли бы подойти для описания как
обычногопсихолога,такидлядругихпрофессийтипа«человек-чело-
век».Естьчастьиспытуемых,которыечестнопризнают,чтонеимеют
представления о деятельности клинического психолога.Можно сде-
лать заключение о несформированности представления у населения
ивчастностиустудентов-медиковопрофессиональнойдеятельности
клиническогопсихолога.

2.В отличие от студентов «не психологов», студенты 1 курса
специальности«Клиническаяпсихология»имеютболееполноепред-
ставлениеоспециальности,которуюонивыбраливкачествесвоейбу-
дущейпрофессии.Отсутствуетотождествлениепрофессийврачапси-
хиатра и клинического психолога.Однако часть опрошенных имеет
затруднениеввыявленииспецификиработыклиническогопсихолога,
вотличиеотобычногопсихолога.

3.Студенты 5 курса специальности «Клиническая психология»
имеют наиболее приближенное к реальному представление о дея-
тельностиклиническогопсихолога.Однакоестьчастьстудентов,для
которых обсуждение их будущей профессии вызвало проблему, что
вероятносвязаносрасхождениемихпервоначальныхпредставлений
опрофессиииреальногоположения.

Практическая значимость исследования: исследование показа-
ло,чтоостростоитпроблемаформированияунаселенияправильного
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пониманияпрофессииклиническогопсихолога.Этоважно,поскольку
большое количество людей нуждается в компетентной психологиче-
скойпомощи,однакомногиепростонезнаютккомуможносзанейоб-
ратиться.Формированиеадекватногопредставленияосвоейпрофессии
такженеобходимобудущимпсихологам,дляуспешнойпродуктивной
деятельностивпрофессиональнойсфереиосознаниясвоейсоциальной
значимости. Выявленные личностные характеристики клинического
психологамогутстатьориентиромдлябудущихспециалистов.

Т. Оганесян Л. К.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНЫХ 
МИФОВ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РОЛЕЙ 
В АРМЯНСКИХ СЕМЬЯХ 

Актуальностьпроведеннойработызаключаетсявтом,чтонадан-
номэтаперазвитиянаучногознанияимеютсяпротиворечиямеждуак-
тивнымиспользованиемидеисуществованиясемейногомифавпси-
хотерапевтической и консультативной работе и неразработанностью
теоретическойбазы,полнымотсутствиемнаучныхконцепций, выяв-
ляющихпсихологическуюприродусемейногомифа.

Гипотеза нашего исследования заключается в предположении
того,чтосуществуетвзаимосвязьмеждуособенностямипроявления
семейныхмифовираспределениемролейвармянскихсемьях.

Частныегипотезы:
1.особенности ролевой структуры семьи у респондентов муж-

скогоиженскогополабудутразличны;
2.имеетсявзаимосвязьмеждураспределениемсемейныхролей

иособенностямипроявлениясемейныхмифов.
Целью данной работы является выявление взаимосвязи семей-

ныхмифовираспределенияролейвармянскихсемьях.
Задачами исследования являются: 1) теоретический анализ ис-

следованийинаучнойлитературыпоизучениюсемейныхмифов,ро-
левойсистемысемьи;2)практическоеисследованиевзаимосвязисе-
мейныхмифовираспределенияролейвармянскихсемьях.

Приактивномразвитиипредметнойобластисемейнойпсихологии,
некоторые явления, которые порождены семейным взаимодействием,
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такиостаютсянеизученными.Книмможноотнестииобластьсемей-
ногосамосознания,особеннофеноменсемейногомифа.

Исследованиетакогофеномена,каксемейныймиф,неимеетбо-
гатойипрочнойисториив семейнойпсихологии,преждевсего, это
можносвязатьсосложностьюизученияданногофеноменаиснеодно-
значностьювопределении.

А.Я.Варга,рассматриваяфеноменсемейногомифа,определяет
его как форму описания семейной идентичности, идею, способству-
ющую ее формообразованию и объединяющую всех членов семьи,
некийобраз,история[ВаргаА.Я.,2001].

Проанализировав литературу относительно данной темы, отме-
тим,чтоизучениепроблемысемейногомифаформировалосьвиссле-
дованияхиподходахразличныхшколинаправлений.

Впсиходинамическомподходе(3.Фрейд,К.Г.Юнг,Т.М.Мишина)
семейныймифвыступаеткак«семейный»защитныймеханизм,каквза-
имноенеосознаваемоесоглашениемеждучленамисемьи.

В системном подходе к семье семейный миф рассматривается
вединствессемейнымиправилами,семейнымиритуалами,семейны-
мисекретами,семейнымиролями(В.Сатир,А.Я.Варга).

Наряду с мифом, параметрами семейной системы выступа-
ютроливсемье.Семейныеролипредставляютсобойцели,чувства,
ценности, убеждения, действия, ожидаемые или приписываемые че-
ловеку, который занимает определенное место в семейной системе
[АндрееваГ.М.,1980].

Рассматриваяролевуюструктурусемьи,отметим,чтовнейвы-
деляются2планаролей:конвенциональныеимежличностные.

Конвенциональныеролирассматриваются как роли, предписан-
ныесоциокультурнымокружением,определяющиепостоянныеправа
иобязанностичленовсемьи;представляясобойнекийпереченьформ
поведенияиспособовихреализации.

Межличностные роли являются специфическими и свойствен-
нымиконкретнойсемье.Ониформируютсяв зависимостиот склон-
ностейиособенностейконкретногочеловека,данныеролиподвижны
[КарабановаО.А.,2001].

На наш взгляд, семейный миф как некая объединяющая всех
членовсемьиидея,историявзаимосвязанасособенностямиролевой
структурысемьи,исходяизчего,намибылопроведенопрактическое
исследование. Респондентами выступили студенты вузов г. Еревана,
РеспубликиАрмения,вобщемколичестве56человек.
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Основнымиметодамиисследованияявляютсятестированиеиан-
кетирование.Былииспользованыследующиеметодики:1)Опросник
«Семейныероли»А.В.Черникова;2)Анкетанавыявлениеособенно-
стейпроявлениясемейныхмифов.

Прииспользованииопросника«Семейныероли»,намибылипо-
лученыследующиеданные,представленныевтаблице1.

Таблица 1 
Сопоставлениеособенностейраспределенияролей

респондентовмужскогоиженскогопола

Члены 
семьи Пол Роли-обязанности Роли-взаимодействия

Мать

М
2

Организациядомашнегохозяйства
(90%)

Утешающийобиженных
(58%)

Ж Организациядомашнегохозяйства
(92%)

Посредниквконфликтах
(52%)

Отец

М
2 Зарабатываетденьги(86%) Семейныйвулкан(68%)

Ж Человек,принимающийрешения
(76%)

Сторонникстрогой
дисциплины(68%)

Брат/
Сестра

М Убирающийквартиру(42%)
Уклоняется
отобсужденияпроблем
(56%)

Ж Организаторпраздников(38%) Держитсявстороне
(46%)

Я

М Починяющийсломанное(70%) Шутник(52%)

Ж Организаторпраздников(68%) Посредниквконфликтах
(66%)


Анализируяданные,отмеченныевтаблице1,мывидим,чтонаи-

более часто отмечаемыми ролями для матери выступают «организа-
ция домашнего хозяйства»и «утешающийобиженных», для отца—
«зарабатываетденьги», длябратьев/сестер—«держится в стороне»,
адлясамихсебяреспондентамиобоихполовотмечалисьразныероли.

Дляисследованиясемейныхмифовнамибыларазработанаанке-
та,направленнаянавыявлениепредставленийреспондентовосемей-
номмифе,еслитаковойимеетсявихсемье.

Респондентам необходимо было определить, имеется ли в их
семье миф, и попробовать описать его. Таким образом, наличие
семейного мифа в своей семье было подтверждено 48% респон-
дентов. Приведем некоторые примеры: «Возможно, то, что нам
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кажется,чтомыоченьискренни,хотяневозможнобытьвсегдатако-
вым»;«Считается,чтомыоченьщедраясемья,номнекажется, это
невсегдатак»;«Вмоейсемьеимеетсямиф,вкоторомутверждается,
чтомойпрадедушкародомизВана»;«Мысчитаем,чтонашипредки
являютсяпредставителямицарскойсемьи».

Анализируяполученныеданные,мывыделили2группымифов,
отмечаемых респондентами. В 1-ю группу входят мифы, связанные
спредками,старшимиродственниками,аво2-югруппубылиотнесе-
нымифы,которыеможносвязатьсвнутрисемейнымиособенностями.

Таким образом, гипотеза относительно различий в распреде-
лении ролей в семье, исходя из полового признака, подтверждается,
чтопредставленовтаблице1.Намибылоотмечено,чтореспонденты
мужскогоиженскогополауказываютразличныероли,присущиечле-
намсвоихсемейисамомусебе.

Для проверки второй частной гипотезы, которая предполагает,
чтоимеетсявзаимосвязьмеждуособенностямипроявлениясемейных
мифовираспределениемсемейныхролей,намибылиспользованкор-
реляционныйанализСпирмена.

Прииспользованииданногометода,мывыявили, что всепока-
затели говорят о положительной связи между параметрами, однако
восновномнаблюдаетсяслабаясвязь.Умереннаяположительнаякор-
реляциянаблюдаетсямеждумифами,связаннымисостаршимипоко-
лениями и такой ролью матери, как «организатор домашнего хозяй-
ства»(0,431),итакойрольюотца,как«зарабатываетденьги»(0,358).
Между мифами, связанными с внутрисемейными особенностями
иролямибратьев/сестер«организаторпраздников»(0,467).Такимоб-
разом,даннаячастьгипотезыполучилачастичноеподтверждение.

Путидальнейшегоизученияпроблемысемейногомифавидятся
намвуглублениизнанийкакопсихологическойприродеданногофе-
номена, так и в рассмотрении его характеристикифункций, расши-
рениизнанийотносительноеговзаимосвязисдругимипсихологиче-
скимиявлениямииособенностями,атакженемаловажнымявляется
вопрос, связанный с социально-психологической детерминацией се-
мейныхмифов.
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Тихонов С. В., Куклина О. А., Манасыпова А. Д.

СИТУАТИВНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 
ИСПЫТУЕМОГО КАК ФАКТОР ИСКАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 

Юридическаяпсихологиявнашиднипроходитчерезновыйэтап
развития,открываютсяновыелабораториииисследовательскиецен-
тры,разрабатываетсяспециальнаялитератураисовершенствуетсяеё
методологическийаппарат.

Полиграфвошелвметодологическийаппаратюридическойпси-
хологииотносительнонедавно,назаре2000-хгодов.Вэтожевремя
происходит(ипродолжаетсядосихпор)глубокоепереосмыслениеос-
новныхпринциповприменениясамогополиграфа—курсначалсме-
щатьсянафундаментальныенаучныеосновы.

Особенноостросегоднястоитпроблемаложногообвиненияпод-
экспертного,ведь,зачастую,органырасследованияпреступленийпри
построении обвинения руководствуются именно выводами экспер-
та-полиграфолога.Стоитучитыватьиэтическуюсторонупроблемы:
невинныйможетпонестинезаслуженноенаказание, а виновный,на-
оборот,остатьсянасвободе.

Этодаетнескольковопросовдляразмышления:
• Существуютлитакие,неучитываемыеполиграфомперемен-

ные, как, например, индивидуальные особенности исследуемой лич-
ности,которыемогутповлиятьнафизиологическиепоказателиорга-
низма,реакциии,вконечномсчете,привестикложномуобвинению?

• Еслида,тонасколькополиграф,надежениобъективеннадан-
номэтапеметодологииегоприменения?

Однойизтакихособенностейличности,понашемумнению,ока-
зывающейвлияниенафизиологическиереакцииорганизмаиспытуе-
могововремяпсихофизиологическогообследованиясиспользовани-
емполиграфа,являетсятревожность.

Общеизвестно, что процедура психофизиологического обследо-
ваниясиспользованиемполиграфаноситстрессогенныйхарактердля
исследуемоголица.Нотревожностьможетпроявлятьсяуиспытуемых
из-за их личностных особенностей, а может и в связи с опасением
ложногообвинения,аможетивцеломсбоязньюпрохождениясамо-
го тестирования.Такилииначе, тревожность— это одиниз самых
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важныхфакторов,который,понашемумнению,обязательнодолжен
учитываться и регистрироваться при проведении психофизиологиче-
скогообследованиясиспользованиемполиграфа.

Для изучения влияния тревожности на физиологические реак-
ции во время психофизиологического обследования сотрудниками
Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и кримина-
листикиКалужского государственного университета начато проведе-
ниекрупногоисследования,вкоторомпринимаютучастиеиавторы
даннойстатьи.

Предметом исследования выступила ситуативная и личностная
тревожность испытуемых как факторы искажения психофизиологиче-
ского исследования с использованием полиграфа (полиграфной про-
верки). Следует отметить, что в контексте данного исследования лич-
ностная тревожность— это тревожность как свойство личности, как
относительно постоянная, относительно неизменная в течение жизни
черта;ситуативнаятревожность(втрудахпсихологиичащевсегозвучит
кактревога)какотрицательноеэмоциональноесостояние,относительно
длительное,связанноесизменениемнервно-психическойдеятельности.

Наисследованиебылипоставленыследующиезадачи:
1.Наосновеанализалитературныхисточниковрассмотретьтре-

вожность как условие, определяющее изменения физиологических
показателейорганизма,наблюдаемыхприпсихофизиологическомис-
следованиисприменениемполиграфа;

2.Эмпирическиизучитьуровеньситуативнойиличностнойтре-
вожностиподэкспертных,выполнитьстатистическийипсихологиче-
скийанализрезультатов;

3.Сопоставить и проанализировать уровень тревожности и ре-
зультаты психофизиологического исследования с использованием
полиграфа;

4.Разработатьрекомендациипоучетууровня тревожностипод-
экспертныхдляэкспертовиспециалистовпопроведениюпсихофизи-
ологическихисследованийсиспользованиемполиграфа.

Обобщив всеимеющиесяданные, намибыла выдвинула следу-
ющая гипотеза исследования: уровень ситуативной и личностной 
тревожности подэкспертного оказывает влияние на реакции, выяв-
ляемые в ходе психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа.

В качестве методологической основы исследования использо-
вались представления Ч.Спилбергера и Дж.Тейлора о личностной



211 

Материалы конгресса, 4–6 мая 2017 года

иситуативнойтревожности,атакжевзглядыИ.П.Павлова,Р.Дэвиса,
А.Р.Лурии, К.Бакстера, Е.Соколова и др. на сущность и характер
психофизиологических реакций, изучаемых в ходе психофизиологи-
ческогоисследованиясиспользованиемполиграфа.

Входеисследованияприменяютсяследующиеметодыиметоди-
ки:общенаучныеметоды—анализ,обобщениетеоретическогомате-
риалапопроблемеисследования,эксперимент;методысбораданных:
шкала тревогиЧ.Спилбергера (адаптацияЮ.Л.Ханина),шкала тре-
вогиДж.Тейлора (адаптацияТ.А.Немчина),методпсихофизиологи-
ческого исследования с использованием полиграфа, а такжеметоды
математико-статистическойобработкиданных.

В качестве выборки исследования принимают участие под-
экспертные психофизиологических исследований с использо-
ванием полиграфа Научно-исследовательского центра судебной
экспертизыикриминалистикиКалужского государственногоунивер-
ситетаим.К.Э.Циолковскоговвозрастеот18до43лет,вколичестве
80человек.

Завершение указанного исследования запланировано на третий
кварталтекущегогода.Анализполученныхданныхприпроведении
методикипроведениипсихофизиологическогоисследованиясприме-
нениемполиграфапозволитподтвердитьилиопровергнутьуказанную
гипотезуосвязиуровняситуативнойиличностнойтревожностипод-
экспертного и проявляемых реакций на исследования с использова-
ниемполиграфа.Вконечномсчете,результатыданногоисследования
позволятпролить свет на влияние тревожностина вероятность лож-
ногообвиненияиэкспертнойошибкивходепсихофизиологического
обследованиясиспользованиемполиграфа.

Ткаченко Г. С.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МОЛОДЕЖИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ (МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ) 

Государственная молодежная политика представляет собой вза-
имодействие разного рода молодежных организаций с институтами
гражданскогообщества,чтоспособствуетрасширениювозможностей
длясамореализациимолодежи.
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Волонтерскоедвижение—этоодноизсамыхважныхнаправле-
ний государственной молодежной политики. Основная особенность
этого движения является в добровольности людей помогать другим
людям. Любой человек, который нуждается в помощи и поддержке
может непременно получить ее от волонтеров.Представителем дан-
ногодвиженияможетстатьлюбойчеловек,независимоотегостатуса
вобществе,возраста,образования.Самоеглавное,чтобыонизъявил
добровольноежеланиестатьчастьюволонтёрскогодвиженияивыра-
жатьпомощьлюдям,делитьсяопытомиучитьсясамому.

Существуют различные формы волонтерства: оно бывает орга-
низованнымилиже наоборот, также выделяют как индивидуальное,
такигрупповоеволонтерство.Деятельностьволонтерамногообразна,
новосновномонаноситсоциальныйилижеполитическийхарактер.
Основныминаправлениямиявляетсявзаимопомощь,благотворитель-
ностьиучастиевместномсамоуправлении.

Волонтерствооченьпопулярновомногихстранах,такивРоссии
оноисторическисуществуеточеньдавно.Впоследниегодыонопри-
обретаеточеньбольшуюпопулярностьвстуденческойсреде.Инесмо-
трянато,чтостудентынеполучаютникакихвознагражденийзасвои
услуги,ониразвиваютвсебемассуположительныхкачествдлячело-
века,такихкак:доброта,отзывчивость,милосердие,патриотизм.Для
волонтеровважналюбаяработа,дажесамаянезначительная,ведьона
сближаетлюдейиспособствуетуменьшениюжестокости,иформиру-
етдуховностьвчеловеке.

Одной из популярных в России общественно-политических ор-
ганизаций являетсяМолодая Гвардия. Она была создана 16 ноября
2005годанабазе«МолодежногоЕдинства»,молодежнойорганизации
партии«Единство»,котораяявляетсяоднимизучредителей«Единой
России». Целями данной организации являются приобщение моло-
дежикполитическойдеятельности,атакжеформированиекультуры,
повышениюпрофессиональногоиинтеллектуальногоуровнямолоде-
жи,пропагандаздоровогообразажизни,образованияитрудаидр.

Не так давно закончилась регистрация на проект Молодой
Гвардии «Высшая студенческая школа парламентаризма», который
направлен на интеграцию студентов в общественно-политическую
деятельность и создание благоприятных условий дляформирования
кадрового резерва органов государственной власти. Данный проект
дает возможность студентам многих регионов побывать на лекциях
политических и общественных деятелей, познакомиться с работой
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Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты
РФ, Московской городской Думы, Партии «Единая Россия», а так-
же по окончанию курса лучшие студента могут пройти стажировку
внижнейпалатепарламента.Данныйпроектбылподдержандепута-
тамиГосдумыРФ,такимикак:НатальяПоклонская,СергейЖелезняк
идругими—онипримутнепосредственноеучастиевкачестве спи-
керов.ВсвоемвыступленииСергейЖелезнякотмечалактуальность
ивостребованностьпроекта.

Помимо «Высшей студенческой школы парламентаризма» су-
ществует проект молодогвардейцев «Школа молодого депутата»,
который направлен на выявление и обучение молодых кандидатов,
помощивовремяизбирательногопроцессаисистемнуюработу,непо-
средственноужепослевыборов.Такжеэтоспособствуетповышению
уровня образовательной деятельности, и формирование профессио-
нальныхкачествмолодыхдепутатов.

Онспособствуетличностномусамоопределениюиболееполной
самореализациимолодыхлюдей,желающихзаниматьсядепутатской
деятельностью. Проект является очень актуальным и востребован-
ным,онспособствуетобъединениюинтересов,какигосударстватак
иобщества,исоздаетвозможностьдляличностногоростамолодежи.
Повышениеуровнякомпетентностимолодыхдепутатовдолжнополо-
жительноотразитьсянаработепредставительныхоргановвсехуров-
нейиспособствоватьразвитиюсамоуправленияврегионах,иулучше-
ниюусловийжизнинаселения.

Ещеодиноченьпопулярныйпроект, который созданпоиници-
ативе Молодой Гвардии, был Фонд социальной помощи студентам,
которыепопаливтруднуюжизненнуюситуацию.«СтудФонд»оказы-
ваетдеятельность,котораянаправленанаоказаниеюридической,пси-
хологической,материальнойпомощи.Такженабазефондаработает
«Сервисвзаимопомощи»,которыйоказываетпомощьвузамвэкстрен-
ных ситуациях. Он активен в больше чем 80 субъектах Российской
Федерации, где его представляют правозащитники, которые разби-
раютсявкаждойситуации.Набазероссийскихвузовбылооткрыто
множество юридических клиник, куда студенты могут обратиться
запомощьюиконсультацией.Крометого,рассказатьосвоихпробле-
махстудентымогутпогорячейлинии«СтудФонда»илинасайтестуд-
фонд.рф.Сначала текущего годананомер телефона горячейлинии
поступилоболеетрехтысячзвонков.
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Деятельность подобных организаций очень обширна, она ока-
зывает помощь как народу, так и самим участникам данных проек-
тов,укоторыхпоявляетсявозможностьдальнейшейсамореализации
впрофессиональномиобразовательномплане.ДляРоссииидлявсего
миравцеломданныедвиженияиграюточеньважнуюроль.Скаждым
годомихпопулярностьвырастаетвразы,адеятельностьсрегиональ-
ного выходит уже на мировой масштаб. Добровольчество— эта та
ступень,котораяспособствуетобъединениюлюдейвсегомира,изна-
чимостьэтогонельзянеотметить.

Цой Л. А.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ 
К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Насегодняшнийденьмиграциясталаестественнымпроцессом
во всеммире. Россия входит в пятерку государств, которые больше
всего привлекают мигрантов. Одним из ведущих факторов приезда
встрануявляетсявозможностьнаходитьсябезобразованияидажеба-
зовогознаниярусскогоязыка.Втовремя,каквСоединенныхШтатах,
занимающих лидирующую позицию в списке государств с наиболь-
шим числом мигрантов, для проживания и трудоустройства необхо-
димопройтимножествокомиссийиподтвердитьсвоюквалификацию.
Самой распространенной причиной миграции является социально-
экономическийфактор.Поискрабочихмест,возможностьсамореали-
зации,получениеобразования,вступлениевбрак—движущиесилы,
которыезаставляютлюдейменятьсвоепостоянноеместопроживания.
К политическим причинам миграции могут относиться преследова-
ние по политическим мотивам, политический протест, стремление
к распространению своих политических взглядов. Не менее важная
причина—этническаярознь,стремлениекэтническомувоссоедине-
нию.Военныедействиянаопределеннойтерритории,желаниеизбе-
жатьихпоследствийтакжеподталкиваютлюдейнапереездвболее
безопасноеместо.Другойпричиноймиграции служатнеблагоприят-
ные природные условия и экологические катастрофы.В любом слу-
чае отношениямеждумигрантами и принимающей страной являют-
ся взаимовыгодными.Так, дляРоссии трудовыемигрантыявляются
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своеобразнымключомкразвитиюэкономическогоположениястраны.
В то время, как сами мигранты получают возможность улучшения
жизниипутидляразвития.

Санкт-Петербург с момента своего основания — многонацио-
нальный и поликонфессиональный город. Его население формиро-
валосьзасчетпереселенцевсовсехконцовРоссии,преобладающую
часть которых составляли русские, но с ними вместе в город приез-
жали белорусы, украинцы, евреи, народы Поволжья, Прибалтики,
атакжебольшоеколичествоиностранныхспециалистов.Поданным
последнейпереписинаселения,сейчасвпятимиллионномгородепро-
живаетоколо3,9млнрусских,64,5тыс.украинцев,38,1тыс.белору-
сов,31тыс.татар,24,1тыс.евреев,20,3тыс.узбеков,20тыс.армян,
17,7 тыс. азербайджанцев, 12 тыс. таджиков, 8,2 тыс. грузин, а вце-
ломболее50национальностейразличныхвероисповеданий.Подан-
нымФедеральной службы государственной статистики, прирост на-
селениявСанкт-Петербургевянваре—октябре2014годасоставил
1,4 (около 6 тыс. человек, из которых 87% за счет миграционного
прироста). В «Стратегии государственной национальной политики
РоссийскойФедерации на период до 2025 года» одной из целей го-
сударственной национальной политики РФ определяется успешная
социальная и культурная адаптация и интеграциямигрантов [статья
17УказПрезидентаРФот19.12.2012№1666№ОСтратегиигосудар-
ственной национальной политикиРоссийскойФедерации на период
до2025года»].Иоднимизприоритетныхнаправленийгосударствен-
нойнациональнойполитикиРФ—созданиеусловийдлясоциальной
и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Социальная адап-
тация (лат.—приспособление к обществу)—приспособление чело-
векакусловиямсоциальнойсреды,способностьизменятьсясамому
взависимостиотизмененияэтихусловийилиприпопаданиивновую
среду,атакжеусвоениечеловекомкультурыобщества,стиляповеде-
ния,норм,отношений[БезруковаВ.С.,2000].

В программах натурализации, аккультурации, профессиональ-
ной адаптации следует учитывать этнические различия мигрантов
[АкмаловаА.А., КапицынВ.М., 2012]. Одни программы необхо-
димы для русских мигрантов из Белоруссии, Украины, других го-
сударств СНГ и Балтики. Близкие по содержанию программы воз-
можны для русскоязычных иммигрантов других национальностей
(украинцы,белорусы,татары,евреи,армяне,молдаване,казахиидр.)
из данных государств. Такие миграционные потоки способствуют
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сохранению национально-государственной и этнокультурной иден-
тичности россиян. Но необходимо разработать специальные диф-
ференцированные миграционные программы для плохо говорящих
по-русскимигрантовизТаджикистана,учитываяихмассовыйпри-
ток,атакжеиммигрантовизАфганистана,Ирака,Кореи,Вьетнама,
ИндиииТурции.

Проблемой адаптации мигрантов всегда занимались нацио-
нально-культурные общества. Общее число национальных обществ
в Санкт-Петербурге превысило 200. Национальные диаспоры внес-
либольшойвкладвразвитиегородаисегодняпринимаютактивное
участие в его общественной и культурнойжизни. К примеру, созда-
ние «Санкт-Петербургского Дома национальностей» напрямую свя-
зано с историей и развитием национально-культурных объединений
города и современной национальной политикой, осуществляемой
Правительством Санкт-Петербурга. В настоящее время СПб ГКУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» занимает ведущее
место в ряду этноорганизующих городских структур. Это активно
действующая «площадка» для совместного обсуждения вопросов,
информационногообменаипередачиопытавоспитаниякультурыто-
лерантности,проведениямероприятийнационально-культурныхобъ-
единенийи землячествСанкт-Петербурга, выступленийиконцертов
национальных творческих коллективов, региональных и городских
конференций,выставок,презентаций,семинаров,тренингов,круглых
столов,мастер-классовит.д.

Основноймассойсредимигрантовявляютсятрудовыемигранты,
после— мигранты, обучающиеся в учебных заведениях. Наиболее
тесныйконтактсместнымнаселениемосуществляетсяпосредством
участия в различных межнациональных мероприятиях, где происхо-
дитзнакомствосдругимикультурами.Процессадаптациимигрантов
в социокультурной средепроисходитпо-разному.Для одних—про-
живание на чужой земле является вынужденным и временным, для
других—возможностьюличностногоростаиразвития.

Цельюнашего исследования является изучение опыта социаль-
нойадаптациимигрантовнапримереСПбГКУ«Санкт-Петербургский
Домнациональностей».

Дляисследованиябылиспользованметоданкетированиясцелью
полученияинформацииофактическомположениимигрантов(молоде-
жи)вСанкт-Петербурге,ихмнениях,интересахимотивахдеятельно-
сти.Висследованиипринималиучастие25получателейсоциальных
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услугСПбГКУ«Санкт-ПетербургскийДомнациональностей»,ввоз-
растеот18до40лет,срединих16женщини9мужчин.

Переезжаявдругуюстрану,другойгородкаждыйпреследуетопре-
деленные цели. Среди опрошенных было выявлено 80% мигрантов,
целью которых является получение высшего образования.И 20% тех,
кто приехал в Санкт-Петербург осуществлять трудовую деятельность.
Следовательно, умигрантов присутствует осознание в необходимости
полученияобразования,несмотрянато,чтодлямногихобучениеявляет-
сяплатным.Учитываявозрастнуюгруппуреспондентов,длямигрантов
важно становление квалифицированным специалистом, что свидетель-
ствуетобактуальностиобразовательногопроцессавСанкт-Петербурге.

Успешная социальная адаптация вомногом зависитот условий
проживаниямигранта.Анализданныхпоказал,что48%опрошенных
проживаютвсъемнойквартире,24%—вобщежитиии24%имеют
свою собственность. Количество сожителей также говорит о ком-
фортностипребываниявдоме.Навопрос«Скольколюдейпроживает
сВами?»80%респондентовответили«Отдвухдопяти».Достаточно
положительныйпоказательдляусловийпроживания.

Значительнымпоказателемсоциальнойадаптациимигрантовкно-
вой среде является непосредственная коммуникация с местным насе-
лением.Навопрос«ЕстьлиуВасдрузьясредиместногонаселения?»
большинствореспондентовответили«Да,есть»(84%).У51,9%мигран-
товникогданеслучалиськонфликтысместнымижителями,у29,6%—
«Да,бывало»,у14,8%—«Былонесколькораз»иу3,7%—«Оченьча-
сто». Таким образом, полученные результаты демонстрируют наличие
толерантностисредиместныхжителей,тоестьобеспечениеустойчивой
гармониимеждуразличнымиконфессиями,политическими,этнически-
миидругимисоциальнымигруппами;уважениекразнообразиюразлич-
ныхмировыхкультур,цивилизацийинародов;готовностькпониманию
исотрудничествуслюдьми,различающимисяповнешнимнациональ-
нымпризнакам(цветкожи,формаглазит.д.),языку,убеждениямиве-
роисповеданию[ЛебедеваС.С.,БезухС.М.,2010].

Такимобразом, проведенный анализ данных эмпирическогоис-
следованиясоциальнойадаптациимигрантовксоциокультурнойсреде
Санкт-Петербургапозволяетсделатьвыводовысокойстепениуспеш-
ногоприспособлениямигрантовкусловиямновойсреды.Мигранты
неподверженыоткрытомупротиводействиюсостороныкоренныхпе-
тербуржцев,а,напротив,значительнаяихчастьвопределенноймере
получаетпомощьиподдержкуместныхжителей.
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Четверик М. А.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕВУШЕК 16–17 ЛЕТ 
О СЕМЬЕ КАК МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛЯЦИИ ИХ 
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В современном обществе развитие социальных представлений
осемьеявляетсядовольносложнойзадачей,посколькуоносочетает
в себемножество аспектов: моральные, этические иморально-нрав-
ственные элементы. Изменения представлений о семье начинаются
с детского возраста, а наиболее заметно протекают в подростковый
период.Социальныепредставлениячастоизменяютсяподвлиянием
такихфакторов,какизменениесоставасемьи(разводматерииотца,
рождениябратаилисестры),атакжепротиворечиявовзглядахмежду
подросткомиродителями.

Острота поднимаемой здесь проблемы во многом обусловлива-
ется трудностью формирования адекватных представлений девушек
16–17летосемье,ивпервуюочередьпопричинеотсутствияположи-
тельногоопытавсвоейсемье,достойногоподражания.

Немаловажной причиной нарушения социальных представ-
лений о семье у девушек является воспитание не в полных семьях.
Л.А.Аргентовойбылопроведеноисследование,котороедоказало,что
удевушек,которыевоспитываютсябезотца,гораздоменьшевозможно-
стизнакомитьсясразнымивариантамисоциальногоопытаи,впервую
очередь, с примерами взаимодействия двух взрослых людей в супру-
жескойпаре.Этоможетпривестикследующимпроблемам.Девушки
изнеполныхсемеймогутсоздатьсвойидеалмужчины,чащевсегомало
реалистичный, больше похожий на образцы героев художественных
произведений, кинофильмов и телепередач. Например, дочери одино-
кихматерей,которыеникогданевиделисвоегоотца,представляют,что
вбудущейсемейнойжизнимужбудетодновременнопроявлятьлюбовь,
уважение,признаватьееличныеисемейныеценностииприэтомпол-
ностьюобеспечиватьсемью[АргентоваЛ.А.,2010].

Проанализировав результаты многих исследований, видно, что
практически всегда у девушек и женщин, воспитывавшихся в раз-
веденных неполных семьях, возникают трудности с установлением
доверительных, интимных отношений с мужчинами.Ф.Лопес ут-
верждал, что статистически значимо более низкий уровень доверия
представителям противоположного пола у девушек из разведенных
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семейпосравнениюсдевушкамиизполныхсемей[LopezF.G.,2000].
В исследовании отечественных психологов М.В.Галимзяновой
и Е.В.Романовой также было обнаружено большое количество кор-
реляционных взаимосвязей между показателями ранних детских
переживаний и переживаний доверия в партнерских отношениях
[ГалимзяноваМ.В.,РомановаЕ.В.,2011].

ПомнениюЕ.И.Зритнева,удевочек,воспитывающихсявнепол-
ныхсемьяхисемьях,снарушениямсемейныхнорм,представления
омужчинахвоспитывалисьнапримереразочарованияматеривмуж-
чинахвцеломилинеприязненногоотношениякбывшемумужу;удо-
чериможетразвитьсяобщеенегативноеотношениекпредставителям
противоположногопола,негативноепредставлениеолюбви,эротике
исексе[ЗритневаЕ.И.,2004].

Можетбытьитак,чтодевушкавоспитываетсявполнойсемье,
в которой нарушены семейные нормы. А.И.Чубова предполагает,
чтоутакихдевушекневозникаеттрудностейприобщениисмужчи-
нами,однакоонимогутвозникнутьприпостроениисобственнойсе-
мьи.Отсутствиенаглядногообразцавзаимоотношенийсупругов,отца
иребенка,материиребенка,отношенийкаждогоизнихксемьекак
коллективу, выполняющих определенные задачи в доме, может при-
вестикпсихологическойбезграмотноститакихдевушек,ихнезнанию
онравственныхиморальныхпринципахфункционированиясупругов
всемье,отсутствиюунихадекватныхцелейипредставленийприсоз-
даниисемьи[ЧубоваА.И.,2007].

Д.Ю.Размахина установила связь гендерных характеристик
человека с образами — представлениями у девушек из неполных
иполныхсемейотакихроляхвзрослого,как«мать»,«отец»,«муж»,
«жена».Былоустановлено,чтоудевушек,которыевоспитываются
вполныхсемьях,содержаниеобразаматери,женыиженственности
характеризуется сходством описания, а образ отца, мужа и муже-
ственностиимеетгомогенны.Длядевушекизнеполныхсемейпред-
ставление о ролиматерииженыбываютразличные (образматери
негативно, жены маскулинно), роль отца нейтральна, а мужа нега-
тивно[РазмахинаД.Ю.,2013].

Семейное воспитание выступает как один из главных механиз-
мовсаморегуляцииповедениядевушек,оказывающихнепосредствен-
ноевлияниенаихэмоциональноесостояние,атакженаихсоциаль-
ныепредставленияосемье.
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Нарушение социальных представлений о семье у девушек
16–17 лет к настоящему времени может быть охарактеризовано как
острая социальная проблема. Этот возраст в современных условиях
общественногоразвитияРоссиивводитдевушеквновыйидлястраны,
идлянихкругсемейныхстандартовиожиданий,которыйпредпола-
гаетформированиеновыхтипов социальногоповедения, требуемых
ипризнаваемыхвданныйпериод.

В связи с вышесказанным, становится очевидным, что пробле-
мыформированиясоциальныхпредставленийосемье,особеннодля
несовершеннолетнихдевушекРоссии, в современныхусловияхпри-
обретают особую социальную значимость. Социальные представле-
ния о семье выступает как одинизмеханизмов саморегуляции, обу-
словливающейихсамосохранительноеповедение.

Всвоюочередь,мыполагаем,чтовсложившейсяситуацииоб-
щественного развития необходимо изучить социальные представле-
ниянесовершеннолетнихдевушекосемьекакодинизмеханизмовса-
морегуляцииихсамосохранительногоповедения,которыеоказывают
влияниенаихдальнейшеебудущееисозданиесемьикакячейкисо-
циальногообщества.Изучениехарактерасвязисоциальныхпредстав-
лений,влияниясемьинадевушкуисаморегуляцииможетобеспечить
научную основу для разработки коррекционно-профилактических
программ, нацеленных на обучение несовершеннолетних девушек
самосохранительномуповедениюи,какследствие,наформирование
исозданиевдальнейшемблагополучныхсемейныхсвязей.

Шарафуллина Г. Д., Ахмадуллина Х. М.

О ПРОБЛЕМАХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

Социологический мониторинг входит в систему информацион-
но-аналитическогообеспечениямуниципальногоуправления;являет-
сяодновременноинструментомобратнойсвязиисредствомповыше-
нияегоэффективности.

В качестве положительного примера можно привести много-
летний опыт проведения мониторинговых исследований на муни-
ципальном уровне Администрацией городского округа город Уфа
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посоответствующейпрограмме,котораявключаетвсебя12наиболее
актуальныхпроблемжизнедеятельности города, в томчислепробле-
мысистемыобразования,системыздравоохранения,атакжесистемы
социальныхслужб.

Систематическипоступающаясоциологическаяинформация,от-
ражающая состояние общественного мнения уфимцев о проблемах
образованияиздравоохранения,социальныхслужбвгородепозволя-
етвыявлятьдинамикусостояниятехсторонсистемсоответствующих
ведомств,которыеинтересуютгородскиевласти.

Материалы данной статьи построены на результатах много-
летних мониторинговых исследований, в которых Институт пси-
хологии и социально-культурной работы Академии ВЭГУ еже-
годно участвует, начиная с 2004 года. Грантовые исследования
по заказуАдминистрации городского округа городУфаРеспублики
Башкортостанпроводилисьвноябре2016годасоциологическойлабо-
раториейВосточнойэкономико-юридическойгуманитарнойакадемии
потеме:«Здравоохранение.Социальнаязащита»;авторыданнойста-
тьиявляютсяактивнымиучастникамиданногоисследования.

Намивсоответствииспланомипрограммойисследованиябыло
изученомнениеопроблемахпожилыхлюдейвобществе.Результаты
опросасвидетельствуютотом,чтодля49,4%респондентовнаиболее
актуальныпроблемысоздоровьем;45,2%выделяютнизкийуровень
жизни. Несовершенство системы медицинского обслуживания отме-
чают32,6%опрошенных;31,5%отмечаютодиночество;несовершен-
ствосистемысоциальнойзащитывыделили30,3%уфимцев.

По сравнению с данными предыдущего исследования, несколь-
коуменьшилсяпроцентотметившихпроблемыздоровья (на24,1%),
проблемынизкогоуровняжизни(на13,7%),несовершенствосистемы
медицинскогообслуживания (на16,3%)идругие,нов количествен-
номотношениитакженапервомместепроблемыздоровьяинизкого
уровняжизни. 52,4%опрошенныхуфимцев считают, чтопроблемы,
имеющиеся у пожилых людей, должны решать дети, родственники,
38,9%—органысоциальнойзащиты,10,4%—органыздравоохране-
ния;10,6%опрошенныхотметилиобщественныеорганизациипожи-
лыхлюдей;11%ответили,чтопожилойчеловекдолженрешатьпро-
блемысамостоятельно.

Помнению большинства опрошенных уфимцев, наиболее нуж-
ные формы поддержки пожилых — это специализированная меди-
цинская помощь (53,2%), санаторно-курортное лечение (46,1%),
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дополнительныевыплаты,пособия(44,1%),скидкинанаиболеевос-
требованныетоварыиуслуги(43,3%),помощьпродуктамипитания,
одеждой, другими товарами (21,3%). Такую форму поддержки, как
помощьсоциальныхработниковнадомуназвали31,6%опрошенных
уфимцев.

Однимизаспектовисследованияявилсяанализстепениинфор-
мированностинаселенияобимеющихсявгородеучрежденияхпосо-
циальному обслуживаниюнаселения.Об этих учреждениях хорошо
знают 18,3% опрошенных уфимцев, что-то слышали, подробностей
незнают—40,1%,незнают—41,6%.В2016годуобращалисьзапо-
мощью в учреждения социального обслуживания населения г. Уфы
16,5%опрошенныхуфимцев,чтобольше,чемв2015году.Средиоб-
ращавшихсявцеломудовлетворенностьоказаннойпомощьюотмети-
ли76,3%;6,8%гражданосталисьнеудовлетвореныэтойпомощью.

Навопрос«Какие,наВашвзгляд,существуютвнастоящеевремя
проблемыпожилыхлюдейвобществевцелом?»былиполученысле-
дующиеданные(таблица1):

Таблица 1 
Какие,наВашвзгляд,вгородевнастоящеевремясуществуютпроблемы

пожилыхлюдей?(несколько вариантов ответа)

№ Ответы респондентов (в %) 2013 2014 2015 2016
1. Проблемысоздоровьем 59,5 81,3 73,5 79,4
2. Низкийуровеньжизни 58,2 69,8 58,8 67,5

3. Несовершенствосистемымедицинского
обслуживания 43,3 66,0 48,9 56,0

4. Одиночество 52,1 53,8 44,2 51,5

5 Несовершенствосистемысоциальной
защиты 34,3 44,5 42,9 39,9

6. Жилищныепроблемы 31,3 49,7 42,2 44,2
7. Неуважительноеотношениевобществе 25,1 36,2 30,4 20,3

8. Проблемывзаимоотношенийсдетьми,
родственниками 36,8 29,7 24,1 26,1

9. Другое 12,7 1,5 1,8 1,9

Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов
ответа.Средиопрошенныхуфимцев79,4%считают,чтодляпожилых
людей наиболее актуальны проблемы со здоровьем; 67,5% респон-
дентов выделяют низкий уровень жизни; несовершенство системы
медицинскогообслуживанияотмечают56%респондентов;51,5%—
отмечаютодиночество;несовершенствосистемысоциальнойзащиты
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выделили39,9%респондентов,жилищныепроблемы—44,2%,неу-
важительноеотношениевобществе—20,3%,26,1%респондентов—
проблемы взаимоотношений с детьми, родственниками. По сравне-
ниюсданнымипредыдущегоисследования,несколькоуменьшилось
числореспондентов,отметившихнесовершенствосистемымедицин-
скогообслуживания(на3%),нотакженапервомместепроблемыздо-
ровьяинизкогоуровняжизни.

Навопрос«Кто,повашемумнению,долженрешатьпроблемы,
имеющиесяупожилыхлюдей?»былиполученыследующиеданные
(таблица2):

Таблица 2 
Кто,повашемумнению,долженрешатьпроблемыпожилыхлюдей?

(несколько вариантов ответа)

№ Ответы респондентов 2013 2014 2015 2016
1. Дети,родственники 24,3 35,0 56,4 52,4
2. Органысоциальнойзащиты 45,8 37,7 16,9 38,9
3. Органыздравоохранения 23,8 9,0 11,3 10,4

4. Общественныеорганизациипожилых
людей – 10,3 6,3 10,2

5. Пожилойчеловекдолженрешать
проблемысамостоятельно 6,2 5,3 6,6 11,0

6. Другиеструктуры – 2,7 2,5 1,6


52,4%опрошенныхуфимцевсчитают,чтопроблемы,имеющиеся
упожилыхлюдей,должнырешатьдети,родственники,38,9%—ор-
ганысоциальнойзащиты,10,4%—органыздравоохранения,а10,6%
опрошенных отметили общественные организации пожилых людей,
11%—пожилой человек должен решать проблемы самостоятельно,
1,6%отметилидругиеструктуры.

В2016годубылзаданновыйвопрос«Каквысчитаете,вкаких
формах поддержки нуждаются пожилые люди в Уфе?» (таблица 3).
Помнениюбольшинстваопрошенныхуфимцевнаиболеенужныефор-
мыподдержкикасаютсяпроблемсоздоровьем—специализированная
медицинскаяпомощь(53,2%),санаторно-курортноелечение(46,1%).
Затемидутматериальныеформыподдержки—дополнительныевы-
платы,пособия(44,1%),скидкинанаиболеевостребованныетовары
и услуги (43,3%), помощь продуктами питания, одеждой, другими
товарами (21,3%).Такуюформуподдержкинуждающихсяпожилых
людей,какпомощьсоциальныхработниковнадомуотметили31,6%
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респондентов.Организациядосугадляпожилыхлюдейбылоотмече-
но10,3%респондентами.Затруднилисьответить4,4%респондентов.

Таблица 3 
Каквысчитаете,вкакихформахподдержкинуждаются
пожилыелюдивУфе?(несколько вариантов ответа)

№ Ответы респондентов % ответов
1. Специализированнаямедицинскаяпомощь 53,2
2. Санаторно-курортноелечение 46,1
3. Дополнительныевыплаты,пособия 44,1
4. Скидкинанаиболеевостребованныетоварыиуслуги 43,3
5. Помощьсоциальныхработниковнадому 31,6
6. Помощьпродуктамипитания,одеждой,другимитоварами 21,3
7. Организациядосуга 10,3
8. Другиевидыпомощи 0,7
9. Затрудняюсьответить 4,4

Такимобразом, пожилые люди являются отдельнойдемографи-
ческой,социальнойимедико-биологическойкатегорией, требующей
специальногоподходакрешениюсвоихпроблем.

Шелехов А. А.

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИННОГО УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИВНЫМ 
РИСУНОЧНЫМ ТЕСТОМ 

Эмоциональнаясферапронизываетвсесторонысуществования
человека.Любаяточказрениячеловеканалюбойобъектвсегдаэмо-
циональнонагружена.Цельюданнойработыявляетсяизмерениеэмо-
циональноговосприятиястудентамиконкретныхфизико-химических
объектов,скоторымистудентыпроводилиэкспериментывовремяза-
нятийпофизическойиколлоиднойхимии.

Согласно основному положению арт-терапии, феноменологии
и гештальтпсихологии,искусство—это тот способсамовыражения,
который демонстрирует, что происходит с личностью [БетенскиМ.,
2002]. В изобразительном искусстве проявляются те части реаль-
ности, которые сопротивляются вербальному описанию, поэтому
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«измерительным инструментом» был выбран проективный рисуноч-
ный тест. Так как известные проективные тесты не отвечали цели
даннойработы,тобылспециальносоставлентест (далеетестАРТ),
наосновестатистическойобработкиегорезультатовбылиподтверж-
деныегонадежность,валидностьиточность.

ТестАРТбылсоставленнаосноветестаМ.Бетенски[Бетенски
М.,2002].ТестАРТявляетсяпретестом,таккаконбылпроведендона-
чалаизучениястудентамифизико-химическихобъектов.Эксперимент
состоялиз двух тестов: прямого теста (или кодирование) и обратно-
го теста (декодирование). Оба теста выполняли группы студентов
1–2курсадневногофармацевтическогофакультетамедицинскогоуни-
верситетаг.Хабаровска,группы,почтиодинаковыеповозрасту,полу,
образованию,русскоязычные,37и28человексоответственно.

Былокодированотристимула—физико-химическихобъекта:
1.Студень;
2.Кристалл-дендрит;
3.КольцаЛизеганга.
Методика кодирования заключалась в следующем. Группа ин-

формантов (5–6 человек) находилась в светлой аудитории, каждый
информант занимал отдельный стол. На столе у информанта было
по3листабелойбумагиформатаА4икоробкас12–18цветнымиак-
варельнымикарандашами.Далееследовалаинструкция:

1.рисовать картину о том, как слово (стимул) информант чув-
ствует,ощущает;

2.рисоватьтолькоабстрактнуюкартину;
3.времярисования—точно2минуты.
Методика декодирования выгляделаследующимобразом.
Всветлойаудиториинаходилисьинформантиэкспериментатор.

Перединформантомбылиразложеныэтикеткисподписями:
1.страх;
2.любовь;
3.злость;
4.нейтрал.
Экспериментатор заранее пронумеровал в случайном поряд-

кеабстрактныерисунки(наобратнойстороне).Следуетинструкция:
Вамданнаборрисунков,посмотритенарисунок,иеслионвызывает
у вас чувство «любовь», положите его в стопку под этикеткой «лю-
бовь»ит.д.Еслижерисунокневызываетникакихчувств,положите
его в стопку нейтральное («нейтрал»). Экспериментатор записывал
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номера рисунков и название эмоций. Были проведены три попытки.
Результаты трех попыток суммировались и выводились суммы для
всех студентов.Эти суммыпри статистическойобработкеполучили
название «частоты выбора рисунков».Далее были рассчитаны доли
каждойизчетырехэмоцийвпроцентах.

Надежность теста определялась методом расщепления (на две
частитеста,перваяивтораяполовинарисунков).Оказалось,чтодля
трех стимулов коэффициентылинейной корреляцииПирсонапревы-
шали0,98,чтоявляетсяоченьхорошимпоказателемоднородностича-
стейтеста,и,следовательно,надежности.Методомрасчетакритерия
Каппа-квадратбылопоказано,чтораспределениерисунковмеждуче-
тырьмяэмоциямиотличаетсяотравномерногораспределения,неяв-
ляетсяслучайным.

Результаты эксперимента и их обсуждение:
1)оказалось,чтостимулы—физико-химическиеобъекты(иод-

новременнонаучныетермины)эмоциональноокрашены.Онивызыва-
ютуинформантов,нарядуснейтральнымотношением,все3фунда-
ментальныеэмоции(любовь,страх,злость);

2)величины%длякаждойэмоциинастолькоблизки,что,напер-
выйвзгляд,независятотстимула,норасчеткритериевкаппа-квадрат
показал, что расхождение между 3 распределениями статистически
достоверны, различаются между собой (уровень надежности теста
P≤0,01).Действительно,независимоотстимула,длячетырехэмоций
наблюдаетсясоотношение:нейтральное→любовь→страх(злость),
где → означает уменьшение% эмоций. Так как наибольшее значе-
ние%падаетна«нейтрал»илюбовь,можносделатьвывод,чтовсе
стимулывызвалиуинформантовнейтрально-положительноеэмоцио-
нальноеотношение.

3)проверка(доказательство)валидностиметодикиопределяется
спомощьювнешнегокритерия,одинизкоторыхмогутбытьданные
других методик (тестов), валидность которых считается установлен-
ной[МитинаО.В.,2011].

Тест семантический дифференциал (Осгуда) (тест СД) относится
к группе распространенных психолингвистических тестов, релевант-
ностьинадежностькоторыхсчитаетсядоказанной.РезультатытестаАРТ
сравнили с результатами тестаСД, оба тестабылипретестамиибыли
проведены одновременно [ХекалоТ.В., 2016]. ТестСДизмерил эмоци-
ональнуюокраскутехжетрехстимулов.Методомрасчетакритериякап-
па—квадрат(P≤0,01)былопоказано,чтораспределение(%)длятрех
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стимуловнеразличаютсямеждусобой.Следовательно,тестыАРТиСД,
оченьхорошосогласуютсядругсдругом.Совпадениерезультатовобоих
тестовможнорассматривать,какдоказательствовалидноститестаАРТ.

Щеглов В. П.

ЗНАЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 

Важнейшим отличительным признаком добровольчества явля-
ется социальная значимость работы, которую делают добровольцы.
Добровольчество — это возможность человека почувствовать себя
гражданином.Ведьглобальныеизменениявокружающейнасжизни
могутначатьсясмалогопоступка.Задачадобровольцев—сделатьто,
чтодругиенемогут.

Основныетерминыдобровольчества:
1.Добровольческаядеятельность—способсамовыраженияиса-

мореализацииграждан,действующихиндивидуальноиликоллектив-
нонаблагодругихлюдейилиобществавцелом.

2.Добровольныйтруд(работа)—безвозмездныйтруд,осущест-
вляемыйчеловекомнаосновесвободноговыбораворганизацияхсо-
циальнойсферыиливсоставеорганизованнойгруппы,действующей
вгуманитарныхцелях.

3.Добровольцы— граждане, осуществляющие благотворитель-
нуюдеятельностьвформебезвозмездноготруда.

4.Социальное добровольчество — добровольческая деятель-
ность и добровольный труд, направленные на решение социальных
проблемилизадачлюдей,групп,общества.

5.Молодежное добровольчество — практическая добровольче-
скаядеятельностьмолодежипопредметномурешениюобщественных
проблем,осуществляемаябезпринужденияиоказывающаясоциали-
зирующеевлияниенасубъектдеятельности.

6.Семейное добровольчество— добровольческая деятельность
идобровольныйтруддвухиболеечленоводнойсемьи.

7.Добровольческиересурсы—совокупностьтрудовых,времен-
ных, интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных
ресурсов,источникомкоторыхявляютсядобровольцы.
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8.Добровольческаяорганизация—некоммерческаяорганизация,
привлекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляю-
щаядобровольческиепрограммыипроекты.

Сейчас перед гражданским обществом стоит довольно много
проблем. Самые острые, на мой взгляд,— это экономические и со-
циальные проблемы. В экономическом плане — размеры зарплат
идругиеэкономическиепроблемы,аизсоциальных—проблемадо-
ступнойсредыдлямаломобильныхгруппгражданиинвалидов,повы-
шениеуровнясоциальнойграмотностинаселения(повышениепенси-
оннойграмотностиграждан).

Однимизпроектов,которыйосуществляетсоциально-правовую
защитуинвалидовиосуществляетэтудеятельностьврамкахдобро-
вольчества,являетсясоциальныйпроект«Правоиорганизациясоци-
альногообеспеченияРФ».Данныйсоциальныйпроектреализуетсле-
дующиецели:

• совершенствование и улучшение социального законодатель-
стваРоссии;

• оказаниеюридическойпомощииюридическоесопровождение
инвалидов,атакжедругихслабозащищенныхкатегорийнаселения;

• повышениеюридической грамотности населения в сфере за-
щитысвоихсоциальныхправ.

Вобщественнуюдеятельностьавторсоциальногопроектапришел
благодаря деятельности в рамках своей юридической специальности.
Начал с участия во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая
инициатива»иоткрытиясвоегосоциальноориентированногопроекта.

Автор данной статьи является создателем и руководителем про-
екта«ПравоиорганизациясоциальногообеспеченияРФ».Идеясозда-
ниятакогопроектапоявиласьпоследлительногоанализасоциального
законодательства.Дляреализациипроектаавторомбыланаписанара-
бота «Законодательство о социальном обеспечении в РФ: проблемы
и перспективы развития». Данная работа получила высокую оценку
экспертного совета Всероссийского конкурса молодежи образователь-
ныхучрежденийинаучныхорганизацийна лучшуюработу«Моя за-
конотворческаяинициатива»—дипломIстепени.Такжеданнаяработа
былавыдвинутавконкурсе«Помощникдепутатамуниципальногооб-
разования Санкт-Петербурга», получила высокую оценку и представ-
ленаавторомнакругломстолевГосударственнойДумеФедерального
СобранияРФ.Ивитогеэтаработаперешлавстатуссоциальногопро-
екта«ПравоиорганизациясоциальногообеспеченияРФ».
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В рамках проекта автором была написана книга «Организа-
ционноеобеспечениедеятельностиучрежденийсоциальной защиты
населения и органов ПФР». Она посвящена разным видам пенсий
пороссийскому законодательству, а такжевнейобъясняется, каким
категориямгражданположентотилиинойвидпенсии.Всеполучен-
ныеотпродажикнигиденежныесредстваидутнаразвитиесоциаль-
ногопроекта«ПравоиорганизациясоциальногообеспеченияРФ».

Одинизпримеровпомощипроекта«Правоиорганизациясоци-
ального обеспечения РФ» инвалидам: автор совместно с коллегами-
юристами помог инвалиду-колясочнику добиться отЖилищного ко-
митетаСанкт-Петербургаположенногоейпозаконужилья.

Только взаимопониманием, сплоченностьюи совместными уси-
лиямигражданнашейстранымысможемрешитьпроблемынашего
гражданскогообщества.

Берегитедругдругаипомните: законвсегданавашейстороне,
главное—научитьсяпользоватьсяегоинструментами.

Щербакова Н. П.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

Общениевыступаетвроливажнейшейдетерминантывсейсисте-
мыпсихического,ееструктуры,динамикииразвития.

Механизмы затрудненного общения начинают формироваться
в раннем возрасте. Но важнейшим этапом становления и развития
коммуникативнойсферыличностиявляетсяпериоддошкольногодет-
ства.ПомнениюЛ.С.Выготского,коммуникативныепроблемыдетей
препятствуютустановлениюширокихсоциальныхсвязей,вследствие
чегонарушается«нормальноеврастаниеребёнкавкультуру».

Особую важность имеет оказание своевременной психологиче-
скойпомощидетям,имеющимпроблемывсфереобщения.Решение
данныхпроблемудетейдошкольноговозрастаможетпомочьрешить
рядпроблемвдальнейшейжизни,такихкак:трудностиустановления
контакта, взаимопонимания, ведения беседы, перестройки коммуни-
кативнойпрограммы,самоанализа.

Исходяизактуальноститемыкоррекциикоммуникативнойсфе-
рыдетей,намипроводитсяисследование,целькоторогозаключается
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в разработке и апробации программы арт-терапевтических занятий
длякоррекциикоммуникативнойсферыдетейстаршегодошкольного
возраста. Исследование проводится на базе комбинированного дет-
ского сада в старшихиподготовительных группах, возрастдетей—
5–7лет.Висследованиипринимаютучастие60детей.

Методологической основой исследования выступают поло-
жения российских и зарубежных психологов, занимавшихся раз-
работкой методов диагностики и коррекции коммуникативных на-
выков (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, А.А.Бодалев,
А.Г.Асмолов,А.Н.Леонтьев,Л.И.Божовичидр.).

Диагностика коммуникативной сферы имеет ряд особенностей.
При проведении диагностического исследования коммуникативной
сферыдошкольниковважнопомнить,чтовэтомвозрастенельзяста-
вить окончательный диагноз даже при использовании всех диагно-
стическихметодик.Унекоторыхдетейкоммуникативныехарактери-
стикинеустойчивы,зависятотмножестваситуативныхивнутренних
факторов.Крометого,отечественныепсихологиимеютразныеточки
зрения на критерии, определяющие коммуникативную сферу детей
дошкольноговозраста.

Мысчитаемцелесообразнымрассматриватьследующиекрите-
рии, предложенныеА.М.ЩетининойиТ.А.Репиной, для исследо-
ваниякоммуникативнойсферыдетейдошкольноговозраста:умение
общаться;взаимодействовать,межличностныеотношениявдетской
группе, эмоциональная составляющая каждого ребенка, включаю-
щаяуровеньтревожности,агрессииисамооценку[ЩетининаА.М.,
2000].

Методы и методики диагностики уровня развития коммуника-
тивнойдеятельности,используемыевисследовании,можноразделить
на следующие группы: диагностика эмоциональной сферы, анализ
объективной картины коммуникативной деятельности, выявление
уровняразвитиясотрудничестваипартнерскогодиалога.

Для комплексной диагностики коммуникативной сферы детей
в исследовании применяются следующие методики: проективная
методика «Дом-Дерево-Человек» (Дж.Бук), «Несуществующее жи-
вотное», визуально-вербальная методика «Два домика» (И.Вандвик,
П.Экблад), тест «Маски» (А.М.Щетинина), методика выявле-
ния вербальных коммуникативных трудностей (А.Г.Самохвалова),
шкальная оценка сформированности социальных форм поведения
ребенка (А.М.Щетинина, Л.В.Кирс), метод экспертной оценки
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коммуникативного развития ребенка (А.Г.Самохвалова), методика
«Лабиринт» (Е.Е.Кравцова), диагностика способности детей к пар-
тнерскомудиалогу(А.М.Щетинина).

Поитогампервичнойдиагностики, 28%детейимеютвысокий
уровеньвербальныхкоммуникативныхтрудностей,52%—средний.
При составлении группового рассказа выявляются трудности произ-
вольного планирования высказывания, детям трудно дается переда-
ча собственной мысли, выявляется низкая способность продолжить
сюжет.Такжестрадаетэмоциональнаяокраскаречи,речьноситкон-
текстный,анесвязныйхарактер.

При проведении социометрии признаки неблагополучия, кон-
фликтностии негативизма выявляются у 32%опрошенных.При ка-
чественноманализеполученныхрезультатовособоважнымявляется
то,чтоунекоторыхдетейвыявленыпризнакинеблагополучияотно-
шенийвнутрисемьи.

Исследование уровня сотрудничества и партнерского диалога
выявило18%детейснизкимуровнем,60%—сосредним.Наиболее
характернаякартинадляданнойвыборки—взаимодействиеспартне-
ром возникает, однако носит ситуативный и импульсивно-непосред-
ственныйхарактер.Планированиедействийвозникаетэпизодически,
но участники относятся к своему партнеру как к противнику, игра
носитсоревновательныйхарактер.Подлинноесотрудничествоипар-
тнерствоумногихнаходитсянаэтаперазвития.

Эмоциональные трудности, такие как: признаки враждебности,
тревоги,недоверияксебеидр.выявляютсяу37%выборки.Этотпо-
казатель имеет тесную взаимосвязь с уровнем развития коммуника-
тивныхумений.

Для коррекции и развития коммуникативных умений детей до-
школьного возраста особенно эффективными являются методы
арт-терапии, облегчающие процесс коммуникации для замкнутых,
стеснительных или слабоориентированных на общение детей, спо-
собствующие преодолению коммуникативных барьеров, создающие
благоприятныеусловиядляразвитияпроизвольностиипартнерского
взаимодействия,благодаряобщемутворческомупроцессу.

Намиразработанаинаходитсявпроцессеапробациикоррекци-
онная программа арт-терапевтических занятий, целью которой явля-
ется создание условий для развития и коррекции коммуникативных
трудностейдетей.
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Программа развития коммуникативной сферы детей старшего
дошкольноговозрастасостоитизциклазанятийдлительностью8ча-
сов,16занятий.Продолжительностьзанятий—30мин.

В программе используются следующиеметоды и техники: изо-
терапия, песочная терапия, сказкотерапия, дыхательная гимнастика,
психогимнастика и релаксация. Используются элементы театрализа-
ции,детскойпсиходрамы.

Каждоезанятиесостоитизтрехэтапов:приветствие,психогим-
настика;центральныеупражненияиигры;заключительныйэтап(дети
делятсясвоимивпечатлениями,сидявкругу),релаксация.

Используютсяупражнения,направленныенаформированиеираз-
витие коммуникативных навыков, коррекцию эмоциональных наруше-
ний(А.Г.Самохвалова,А.П.Воронова,С.В.Гавриш,О.В.Защиринская,
Т.А.Нилова,Л.М.Шипицына,Г.Х.Юсупова,М.В.Киселева).

Даннаяпрограмманацеленанаразвитиеудетейосознаниясебя
как субъекта общения и восприятия сверстника на положительном
эмоциональномуровне,развитиепартнерстваисотрудничества,спо-
собностивосприниматьиуспешноиспользоватьразличныевербаль-
ныеиневербальныекоммуникативныесредства,совершенствование
языковых средств,формирование социальныхпредставлений, гармо-
низациюсоциальныхотношений,повышениесамооценки,коррекцию
тревожностииагрессии.

Создание креативного поля и ситуаций успеха на занятиях яв-
ляются важнейшими элементами работы. Эмоциональное возбужде-
ние,возникающееудетейвпроцессеработы,активизируетпроцессы
внимания,запоминания,осмысления,делаетихболееинтенсивными
итемсамымповышаетэффективностьдостигаемыхцелей.

Щербинина А. О., Мазайлова Т. А.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЖИЛЫХ КАК 
ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОСЛЕ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 

По данным Росстата, доля пожилого населения в Российской
Федерацииувеличивается.Численностьнаселенияввозрастестарше
трудоспособногона2016г.составляет42,729млн.
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Приэтомвыходнапенсиюявляетсячрезвычайносложнойсоци-
ально-психологическойпроблемой,таккаквлечётзасобойзначитель-
ныеизменениявстилежизни,например,изменяетсясоциальныйста-
тус,утрачиваютсянекоторыесоциальныесвязи,появляетсяогромное
количествосвободноговремени.

Принятиеновогостатусаосложняетсямысльюобесперспектив-
ностистиляжизнипенсионера,отстраненияотактивнойобществен-
нойдеятельностивсознаниимасс.Посредствомданныхнесправедли-
выхстереотиповобесполезности,отсталостиупенсионерапоявляется
неуверенностьвсебе,всвоихсилах,изменяетсяЯ-концепция,следо-
вательно,пожилыелюдиобесцениваютсебя.

Приэтомданноевосприятиепенсионеровдругимипоколениями
какпассивных,бесполезныхнеявляетсяобоснованным,таккакдан-
ная категориярасполагает огромнымжизненнымопытом,професси-
ональными познаниями, большим количеством свободного времени,
которыеможноиспользоватьдляразностороннегопроявленияактив-
нойжизнедеятельности.

Дляуспешнойадаптациикновойролипожиломучеловекунеоб-
ходимопересмотретьиревизоватьсвоиценности,цели,выявитьдля
себя те виды деятельности, которые позволят продолжать активно
итворческиреализовыватьсебякакличностьивпенсионномвозрасте.

Традиционнопожилыелюдиреализовываютсебячерезпередачу
накопленногоопытаизнаниявсфересемьи,являясьбабушкамииде-
душками. Хобби, творчество являются благоприятными факторами
самореализациивпенсионномвозрасте.

Добровольческая деятельность также является позитивным
и успешным фактором адаптации и ресоциализации пенсионеров,
позволяя им активно участвовать в общественной жизни, устанав-
ливать новые социальные связи и контакты, восполняя дефицит об-
щения, устраняя социальную изолированность. Пенсионеры могут
нетолькопередаватьсвоизнания,жизненныйопыт,ноиприобретать
новые в процессе добровольческих мероприятий, проектов. Данная
деятельность способствует получению позитивных эмоций, впечат-
лений, поднимает самооценку. Так, по-мнению Гарриета Нэйлора:
«Добровольчество может быть захватывающим, приятным опытом».
Черезорганизациюразличныхмероприятий,экскурсий,походов,про-
ведениемастер-классов,квестовпенсионернаходитдлясебясаморе-
ализацию.Такжеучаствуячерезинтересныевыступленияввоспита-
ниидетей,подростков,например,патриотическомилиэкологическом,
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пенсионернетолькопроходитресоциализацию,ноипомогаетвсоци-
ализациидругихпоколений.

Спомощьюанкетированияпенсионеров-добровольцеввянваре
2017 года был исследован опыт добровольческой деятельности сре-
ди пенсионеров. 80% респондентов участвовали в добровольческой,
благотворительнойдеятельностиещёдовыходанапенсию,чтопоих
словампомоглолегчепринятьсвойновыйстильжизни,ипсихологи-
ческихпроблемонинеиспытывали.

40% из опрошенных считает самым важным приобретением
впроцессеихдобровольческойдеятельности—ощущениесобствен-
нойпользы,нужностиобществу,еще40%—новыезнания,умения,
опыт, такжебылипопулярнытакиеответы,какновыеинтересы,но-
выезнакомства,друзья.

Все опрашиваемые участвовали как добровольцы в экологиче-
скихмероприятиях, такжепопулярнымиответамибыли:участиедо-
бровольцеввбеседах,направленныхнаподдержаниездоровогообра-
зажизни,педагогическомсопровождении,спортивныхмероприятиях,
общественной деятельности, отстаивании прав слабозащищенных.
Такжебылтакойответ,каквиртуальноедобровольчество,котороедо-
ступноидлятехпенсионеров,физическаядеятельностькоторыхогра-
ничена,укоторыхпроблемысоздоровьем,непозволяющиеучаство-
ватьвактивныхмероприятиях.

Средимотиваций для участия в добровольческой деятельности
опрашиваемыхявляютсяследующие:интерес,тёплаяатмосфера,буд-
то на своём месте нахожусь, единомышленники, сплочённость, до-
брыедела.

Итак, добровольческая деятельность действительно является
фактором успешной социальной адаптации пожилых людей, вышед-
шихнапенсию,атакжеустраняетилижесмягчаетсоциально-психо-
логическиепроблемывсвязисосменойобразажизни,распорядкадня
имировоззрения.

Участиекакдоброволецвразличныхмероприятияхилипроектах
оставляетположительныеэмоции,устраняетсоциальнуюизолирован-
ность, одиночество, позволяет получать новые навыки, социальные
контакты, повышает самооценку, также ликвидируются стереотипы
обесполезностидляобщества,пассивномобразежизни.
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