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TOPICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF THE PAST:               
P. ROSSI’S CONCEPT OF THE CROWD  

Gorbatov D.S., Baichik A.V. 

The purpose of the study is to identify the main idea of the spon-
taneous associations concept proposed by Pasquale Rossi, an Italian 
researcher of the late 19th – early 20th centuries. 

Methods or methodology of the work. To study the P. Rossi’s concept, 
the following research methods of the theoretical analysis were applied, 
i.e. the historical and functional method that focused on studying the 
ideas of the Italian scientist, taking into account the logic of scientifi c 
development of that time; historical and genetic, involving consideration 
of the scientist’s scientifi c heritage, taking into account the social and 
historical conditions of the late 19th – early 20th centuries; as well as 
comparative and historical method aimed at comparing P. Rossi’s views 
with the views of some of his contemporaries, as well as particular pro-
visions of modern psychological science.

Results. The study contains a description of certain methodological 
errors found by P. Rossi in the concepts proposed by S. Sighele, G. Tar-
de, G. Le Bon. P. Rossi’s contribution to the development of collective 
psychology is characterized. The study shows the set of reasons that 
made collective psychology lose its status of an independent science that 
looks into social associations, specifi es certain characteristics of the 
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street crowd, proposed by Rossi, as well as provides his understanding 
of demopaedia as a new science of educating the masses. The aspects of 
P. Rossi’s research are noted, their further development being, accord-
ing to modern scientists, quite promising for tackling topical social and 
psychological issues.

Practical implications of the results. The conducted research seems 
relevant in the context of expanding the subject field of modern psychol-
ogy of spontaneous social associations, as well as in developing the 
conceptual foundations of a systematic approach to this phenomenon.

Keywords: crowd; crowd concept; P. Rossi’s crowd concept; collective 
psychology; psycho-collective rhythm; leaders of the crowd; demopaedia. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОШЛОГО: КОНЦЕПЦИЯ ТОЛПЫ П. РОССИ

Горбатов Д.С., Байчик А.В.

Целью исследования являлось выявление основного содержания 
концепции стихийных объединений итальянского исследователя 
конца XIX – начала XX веков Паскуале Росси. 

Методы или методология проведения работы. Изучение кон-
цепции П. Росси предусматривало применение следующих методов 
исследования: теоретического анализа; историко-функционального 
метода, ориентированного на изучение идей итальянского ученого 
с учетом логики научного развития того времени; историко-гене-
тического, предполагающего рассмотрение его научного насле-
дия с учетом социально-исторических условий конца XIX – начала 
XX вв.; сравнительно-исторического, направленного на сопостав-
ление взглядов П. Росси с воззрениями некоторых современников, а 
также с отдельными положениями современной психологической 
науки.

Результаты. Описываются методологические ошибки, от-
меченные П. Росси в концепциях С. Сигеле, Г. Тарда, Г. Лебона. 
Характеризуется его вклад в развитие коллективной психологии. 
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Указывается совокупность причин, по которой коллективная пси-
хология утратила статус самостоятельной науки о социальных 
объединениях. Уточняются некоторые характеристики уличной 
толпы, предложенные Росси. Излагается его понимание демопедии 
как новой науки об образовании масс. Отмечаются те аспекты 
исследований П. Росси, развитие которых современные ученые 
считают перспективным для решения актуальных социально-пси-
хологических проблем.

Область применения результатов. Проведенное исследование 
представляется целесообразным в контексте расширения предмет-
ного поля современной психологии стихийных социальных объеди-
нений, а также при разработке концептуальных основ системного 
подхода к данному феномену.

Ключевые слова: толпа; концепции толпы; концепция толпы 
П. Росси; коллективная психология; психоколлективный ритм; во-
жаки толпы; демопедия.

The crowd as a specific subject of social conflicts has a complex of 
cognitive, emotive and behavioral characteristics. The study of such 
characteristics should be recognized as one of the topical tasks of social 
psychology. The researchers of the crowd of the initial period proposed 
a number of quite original and well-grounded ideas that corresponded 
to the needs of the time, which later turned out to be beyond consider-
ation and were almost forgotten. Their explanatory potential, upon being 
analyzed taking into account the social, cultural and intellectual context 
of both that time and current period, can be used to tackle the issue of 
relevant description and forecasting of processes occurring in the crowd.

Descriptions of spontaneous associations that appeared in Western 
European science at the turn of the 19th – 20th centuries were tradition-
ally accompanied by extremely negative connotations. Thus, S. Sighele 
described the crowd as “a substratum in which the microbe of evil de-
velops very easily, whereas the microbe of good is highly likely to die 
without finding suitable living conditions” [4, p. 42]. G. Tarde compared 
it to a wild animal, “moreover, to a rabid, unrestrained beast, a blind toy 
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of its instincts and routine habits, [that] sometimes resembles an inver-
tebrate of the lowest order, a monstrous worm ... wriggling in disorderly 
movements even after the separation of the head” [5, p. 10]. G. Le Bon 
wrote, “The strength of the crowd is directed only to destruction. The rule 
of the crowd always indicates the phase of barbarism” [3, p. 157]. “The 
principle of the beast”, “collective madness”, “wild savagery”, “female 
character”, “propensity to crime,” “irrationality of thinking,” “obedience 
to suggestion,” “herd instinct” - these are just some of the characteristics 
attributed at that time to spontaneous associations [1].

From the point of view of modern researchers ([6], [13], [15], etc.), 
such attitude became an expression of fears of representatives of the 
ruling classes in response to a drastic change of social and economic re-
alities. The processes of industrialization, accompanied by an increase 
in the number and activity of the proletarian masses, growth of peasant 
unrest in central Europe, intensification of the influence of left-wing po-
litical parties, activation of the suffragist movement, surge of anarchist 
terror – all this made it necessary to try and comprehend the issue of mass 
crimes prosecution and search for efficient ways to control the crowd.

Pasquale Rossi (1867–1905), an Italian researcher, doctor, journal-
ist, socialist and philanthropist, took a fundamentally different position 
to the psychological nature of the spontaneous associations. Rossi re-
fused to demonize the crowd, to perceive it exclusively in terms of psy-
chopathology, irrationality and delinquency [8], [15]. In his opinion, the 
crowd knows how to perceive external influences, act and feel, as well as 
think, being purposefully active. Just like individuals, it needs education 
in order to replace intelligibility with meaning, shallowness of thought 
with depth, antisocial orientation with thoughtful prosocial actions [9].

Critique of P. Rossi by first crowd researchers
The idea that the crowd is likely to commit crimes as presented by 

Sighele, G. Tarde and their numerous followers was thought by P. Rossi 
to be nothing but a “sophistry of false generalization”, expressed in an 
unjustified transfer of a property inherent only in some kinds of spon-
taneous associations to all of them. According to P. Rossi [9], [10], the 
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crowd becomes a criminal one for several reasons. Firstly, it can differ 
in its specific composition, including a significant number of “inborn” 
and professional criminals at the time being; second, it can obey the ma-
licious leaders’ suggestion; third, it can imitate the norms imposed by 
the indiscriminate elite; fourth, it can experience moments of emotion-
al disturbance and moral crisis that make it prone to violating the law. 
Thus, the criminal principle was in his understanding not an immanent, 
but a sporadic property of the crowd. Rossi wrote, “The usual actions of 
the crowd, as a rule, are anticriminal, peaceful or useful. ... The build-
ing caught fire, and before the fire fighters and soldiers arrive, an anony-
mous crowd begins working on extinguishing; there is a misfortune that 
deeply affects the soul, and the first rescuers stand out of the crowd, ... 
therefore we can say that it is an exception in regard to the actions of the 
crowd that it may become a criminal one “ [9, p. 18].

A convinced socialist as he was, having been sentenced during his 
studies at the University of Naples to a six-month prison sentence for 
participation in mass disorders, the one who later organized a committee 
to protect victims of government repression, P. Rossi regarded “crime” 
as the label that the establishment was likely to assign to its political op-
ponents. Rossi perceived the crowd as a subject of social development, 
capable of defending its interests in the struggle or removing social in-
stitutions interfering with progress [9].

“Twelve sane and healthy people are capable of giving a verdict that is 
completely stupid and meaningless,” S. Siegel wrote about the jurors, “a 
similar phenomenon occurs at the meetings of numerous commissions – 
artistic, scientific and industrial ones” [4, p. 10]. “All that is ingenious is 
individual, even in the case of committing a crime ... social groups are 
unlikely to have a high mental development ... a well-created mind stands 
above a whole parliament ...,” G. Tard postulated [16, рp. 350–351]. “In 
the crowd, people are always levelled, and ... the casting of the votes of 
forty academicians will not be any better than casting the votes of forty 
water-carriers,” G. Le Bon echoed to them [3, p. 307].

It is quite obvious for P. Rossi that emotional experiences, upon being 
expressed, make it difficult to understand issues in complex, but this does 
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not mean that the ability to think, weigh up decisions and be creative is 
inherent only in isolated individuals. As he believed, the emergence of 
such judgments is associated with the “infantile” age of the new science, 
i.e., collective psychology that it does not always distinguish between 
the random and the typical due to a lack of empirical data. 

Another “teething trouble” of the new branch of psychology was, in 
his opinion, an underestimation of social factors of the crowd’s activity. 
Excessive exploitation, poverty and deprivation lead to mass nervous 
illnesses, weakening of mental abilities and development of patholog-
ical suggestibility [11]. He considered a cardinal improving the life of 
the oppressed masses as a necessary but not exhaustive measure for es-
tablishing a relationship of social harmony.

P. Rossi and collective psychology 
At the end of the 19th century, a new approach was formed in West 

European (mostly Italian and French) science that was subsequently 
called collective psychology. However, its time turned out to be quite 
short, which is largely due to the specifics of the selection of the research 
subject. According to the views of adepts of the new science, the sub-
ject field of collective psychology should be located between psychol-
ogy that studies the psyche of individuals and sociology as focused on 
the structure and functioning of organizations. According to S. Sighele 
[4], it was assumed that collective psychology is to study temporary, 
random and dissimilar associations. According to P. Rossi [10], the ob-
ject of its research is any social association in which a “spiritual unity”, 
“cumulative soul” was formed, which motivates formerly independent 
individuals to think, act and feel in the same way.

While developing the key provisions of this approach, Rossi proposed 
the concept of “psycho-collective fact”, a mechanism for the formation 
of a community, designated by him as “collective synesthesia” (Italian 
“sinestesia collettiva”, derived from Greek “co-feeling”). He postulat-
ed that the distribution of emotional experience across all the gathered 
has an outward side, as expressed in exclamations, gestures, facial ex-
pressions, etc., as well as an internal one manifested in the unity of per-
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ceptions and relationships. At the same time, “collective synaesthesia” 
is dynamic, its intensity and duration vary depending on the strength of 
one or another incentive and effects from previous influences, produc-
ing a special psycho-collective rhythm [10].

The product of synaesthesia, i.e., the “collective soul”, was not con-
sidered by Rossi as a metaphor, but as a real phenomenon, similar to an 
organism consisting of many coordinated cells. 

Having summarized the views of his predecessors, Rossi formulated 
the basic principles of collective psychology as follows:

1) “mental product”: when individuals unite, mental characteristics 
of the original units do not add to one another (E. Ferri);

2) “changes in properties”: the unification of individuals always re-
duces initial intellect and enhances feelings (S. Sighele);

3) “hyperorganic law”: when people are united in a crowd, the ata-
vistic aspect of their psychology is enhanced.

Rossi limited the action of the last principle to the actual crowd as an 
unorganized and unstructured association, while other principles were 
recognized to be characteristic of “crowds” of any type [10].

It should be noted that in order to emphasize the similarities of vari-
ous social communities capable of levelling individual differences, instill 
the same ideas and push for the same actions, the followers of collective 
psychology excessively widely used the concept of crowd. They applied 
it not only to loafers, demonstrators or pogromists, but also to political 
parties, theatrical public, jury colleges, scientific congresses, military 
units, religious sects, social classes and even whole nations, if they could, 
at any time, be attributed as having “spiritual unity”.

The actual ignoring of the differences between social associations of 
such different types, when they were designated by a term with a fun-
damentally different content in everyday life, introduced confusion and 
later was believed to be inappropriate [1].

Distinguishing such “crowds” as research subjects, i.e., associations in 
the phase of their greatest influence on individuals, deliberately narrowed 
the scope of collective psychology, depriving it of the opportunity to com-
pete with social psychology. A peculiar subjective derivative of the subject 



— 13 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

of this science also played its role. This refers to the involuntary inclination 
of the supporters of collective psychology to expand the field of research, 
exaggerating the strength of the group’s influence on its members and the 
extent to which personal changes take place. Thus, G. Le Bon wrote, “The 
predominance of the unconscious, the same direction of feelings and ideas, 
determined by suggestion, as well as the desire to immediately turn in-
spired ideas into action – these are the main features that characterize the 
individual in the crowd. He already ceases to be himself and becomes an 
automation, which does not have his own will” [3, p. 170]. It is significant 
that neither he, nor Rossi, nor any other adherents of this science specified 
variables that prevent the influence of the crowd on a person.

Limitations in the methods of research became another obstacle in the 
way of recognition for collective psychology as an independent science. 
According to P. Rossi [10], the processes of formation of the “collective 
soul” due to their complexity and the number of subjects are hardly sub-
ject to experimental study. Commenting on the observation and analysis 
of secondary sources, he argued that experiment is possible only with 
“crowds” of small numbers (a school class, spiritual circle, etc.) and 
primitive incentives. As for social psychology, it had acquired a distinct-
ly experimental character since the days of F. Allport.

The nature of the street crowd
Arguing about the peculiarities of primitive social associations, 

P. Rossi paid special attention to leaders who emit “psycho-collective 
waves” of suggestion and infection. He devoted a separate work to the 
means of their influence [11], having considered the corresponding arse-
nal of tragedians, singers and musicians, orators, criminals and soldiers, 
leaders of informal children’s associations, etc. Using in many ways the 
same methods, leaders are likely to be people with a disturbed psyche, 
characterized as disharmonious, impulsive and purposeful, who exert 
a decisive influence on excitable people of weak will who begin to af-
fect others as “multipliers of emotional vibrations” [10, p. 222]. Thus, a 
“spiritual community” is formed, erasing personal and social differenc-
es into emotional experiences and actions.
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According to Rossi, the influence of the leader and the crowd is mutual 
and volatile in terms of the intensity of manifestations. They are connected 
by a lot of psycho-collective waves and vibrations superimposed on each 
other. Some of them die out, while others are amplified to such an extent 
that they cause autosuggestion even in the least hypnabetic individuals [9], 
[11]. The Italian researcher did not quite successfully attempt to describe 
the results of these processes in the form of the “law of collective psy-
chometry” [11, p. 135], according to which the time for the appearance of 
a crowd-specific psycho-collective rhythm is due to the time of reaction of 
each of its members and the density of the association in space and time.

Just like the individual, each crowd, in his opinion, has its own char-
acter, age, periods of crisis. Summing up particular feelings, it is capable 
of formulating and spreading thoughts. Making certain actions the crowd 
can develop an attitude towards other subjects of social life.

The crowd, as being unstable in its manifestations and undifferentiated 
in composition, according to his views, is capable of a positive transfor-
mation. So, the two aspects in its existence should be distinguished, i.e., 
the static aspect, corresponding to the current state, and the dynamic one, 
reflecting the potential of the subsequent development. While the former 
is characterized by the dominance of emotional and impulsive passion, 
the latter is distinguished by the collective work of thought, conscious 
morality, and the stability of relations. Transition to this aspect means 
that the crowd has become a people [12].

Demopaedia as science on educating masses
While outlining the prospects for the social reforms that were immi-

nent, P. Rossi wrote, “The more well-formed the crowd is, the more cul-
ture will penetrate the lower social strata, the more thinking people will 
participate in the development of ideas, and if the genius ... pinpoints a 
new field of research, it is the crowd that will give this idea its   univer-
sality and integration” [9, p. 43]. From his point of view, the main task 
is not to learn how to successfully manipulate spontaneous associations, 
but to raise their level of development to the level that is necessary for 
public welfare [7]. This task was to be handled by a special branch of 
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science, located between psychology and pedagogy, i.e., demopaedia, 
that focuses not on the individual, but on the masses.

The impact should be comprehensive, including the adoption of laws 
that in a fair way regulates the labor of the proletariat, as well as provision 
of the necessary political freedoms, development of academic training 
programs for talented people, opening numerous public libraries, the-
aters and concert halls [12]. Rossi called upon the national elite to rely 
on a more thoughtful policy on this issue of Belgium, Britain, Germany 
and other advanced countries. In addition, much depends on those pat-
terns of social morality that can be adopted by the proletariat and the 
peasantry as examples to follow. The process of further educating the 
crowd is believed to be impossible without the self-education of the elite.

Contemporaries criticized Rossi for the redundancy of the analogies 
of the “collective soul” with the individual psyche, as well as empha-
sized his inconsistency in distinguishing the phenomena of the mass and 
the crowd, manifestations of psychopathology and irrationality, nature 
of the spontaneous and social associations [14], nor did they see the fun-
damental differences between demopaedia and social pedagogy [12].

It should be noted that P. Rossi’s works were not particularly popu-
lar. It is significant that only one comprehensive review of his views on 
the psychology of the leaders of the crowd was ever published in Rus-
sian [2], while bibliographic lists of the works of other researchers of 
this issue of the late 19th century, i.e., G. Le Bon, N.K. Mikhailovsky, 
G. Tarde include numerous items. However, at present, scientists have 
taken interest in the principles of P. Rossi’s concept. They have pointed 
at the potential of P. Rossi’s ideas for solving topical issues of interac-
tion with “crowds back at home”, being characteristic of modern times 
[15], analysis of the regularities of influence in groups of considerable 
numbers [6], study of the phenomenon of judgments polarization after 
discussion [8], defining specifics of political parties and sects [7], iden-
tification of social prerequisites in the matter of educating the masses 
[13]. It should be added that his studies on leadership and charisma, in-
terference of incentives in the crowd, as well as irrational aspects of the 
behavior of spontaneous associations seem promising for further study.
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SEMANTIC INDICATORS                                                                                
OF STUDENTS’ SELF-REALIZATION                                                              

AS SUBJECTIVE MARKERS OF THEIR                                                    
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING                                                                                                    

IN UNIVERSITY TRAINING 

Shutenko E.N., Kanishcheva M.A.,                                                          
Lokteva A.V., Sidorchuk K.V. 

The article describes subjectively significant circumstances of stu-
dents’ self-realization, ensuring the necessary level of their psychological 
well-being in the learning process. It was the students’ opinions about 
possibilities of their self-realization in university education that were 
studied. 

Based on the method of thesaurus analysis of students’ stories, the 
authors disclose semantic indicators of their self-realization within the 
framework of three key thesauri: thesaurus of the readiness to self-reali-
zation; thesaurus of the self-realization measures and actions; thesaurus 
of self-realization activators. 

In accordance with the received data, the following three dominant 
themes of students’ self-realization and their psychological well-being 
were determined, as follows: the personal involvement into the education 
process; revealing the hidden capabilities during the education process; 
the social integration into the university community. 

The results of the research can be applied to carry out targeted mon-
itoring of students’ psychological well-being in the higher school edu-
cation sphere.

Keywords: higher school; students’ psychological well-being; self-re-
alization in education; semantic indicators; thesaurus analysis; subjec-
tive dominants of psychological well-being in education.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ                                                             
ИНДИКАТОРЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ КАК СУБЪЕКТИВНЫЕ МАРКЕРЫ                                                                    
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ                                  

В ВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ

Шутенко Е.Н., Канищева М.А.,                                                                  
Локтева А.В., Сидорчук К.В.

В статье описываются субъективно значимые обстоятельства 
самореализации студентов, обеспечивающие необходимый уровень 
их психологического благополучия в процессе обучения. Изучены 
мнения студентов о возможностях их самореализации в универ-
ситетской среде. 

На основе метода тезаурусного анализа высказываний студентов 
авторы раскрывают семантические индикаторы их самореализации 
в рамках трех ключевых тезаурусов: тезауруса готовности к само-
реализации, тезауруса мер и действий для самореализации, тезауруса 
активаторов самореализации. В соответствии с полученными дан-
ными были определены следующие три доминантные темы самореа-
лизации студентов и их психологического благополучия: личностная 
включенность в процесс обучения; раскрытие внутренних способно-
стей в процессе обучения; социальная интеграция в университетское 
сообщество. Результаты исследования могут быть применены для 
проведения адресных мониторингов психологического благополучия 
студентов в образовательной сфере высшей школы.

Ключевые слова: высшая школа; психологическое благополучие 
студентов; самореализация в образовании; семантические инди-
каторы; тезаурусный анализ; субъективные доминанты психоло-
гического благополучия в образовании. 

Introduction
The development of a viable young generation is largely determined 

by the activation of personal patterns and mechanisms of psychologi-
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cal health of student youth related to the realization of internal potential 
[5]. It is known that psychological well-being of a person is inextricably 
linked with self-realization, especially in youth [9]. In fact, both these 
phenomena reflect the same process of full and productive existence of 
the individual in certain socio-cultural conditions [1].

The meaning of self-realization for a young person is the capacity 
to be a true subject of one’s own life, be creative, active, take respon-
sibility, make decisions, pursue goal-setting, etc. [8]. In this regard, the 
content, process and technology of university training should be focused 
on stimulating student self-realization in the logic of maintaining their 
psychological well-being, psycho-emotional stability, and overcoming 
crisis and destabilizing factors.

In the humanities, the issue of self-realization as a factor of per-
son psychological health has been studied in the framework of sever-
al leading scientific traditions: phenomenological tradition (E. Husserl, 
M. Heidegger, A. Schütz, R.D. Lang, M. Merleau-Ponty, etc.); existen-
tial tradition (L. Binswanger, С. Cofer, М. Appley, R. May, J. Bugental, 
K. Jaspers, M. Buber, V. Frankl, A. Längle, etc.); hermeneutical tradi-
tion (F. Schleiermacher, H.-G. Gadamer, V. Dilthey, E. Betty, P. Ricker 
et al.); personological approach (E. Spranger, V. Shtern, H.A. Murray, 
S. Maddi, H. Marcuse, E. Mounier, P. Teilhard de Chardin et al.); inter-
actionist approach (Ch. Cooley, G.H. Mead, W.I. Thomas, H. Becker, 
H. Blumer, J.M. Charon, E Goffman, J.P. Hewitt etc.); constructivist 
approach (J. Piaget, G. Kelly, J. Bruner, E. Glasersfeld, T. Luckmann, 
P.L. Berger, G. Bateson, P. Watzlawick, etc.). 

The growth of research in the sphere of self-realization was largely 
promoted by the ideas of M. Weber’s understanding sociology, humanistic 
psychology (E. Fromm, G.W. Allport, K. Goldstein, A. Angyal, A. Maslow, 
G. Murphy, C. Rogers etc.); the theory of autopoiesis (H.R. Maturana, 
F. Varela), the ecological theory of human development by U. Bronfen-
brenner, the field theory and concept of the life space by K. Lewin, etc.

In each of these traditions and approaches, self-realization is viewed 
as the most important ontological condition and attribute of a fully func-
tioning personality.
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We carried out this research on the basis of the general provision that 
self-realization is the result of productive socialization [15], which is start-
ed by the internal ontological aspiration for self-realization [7]. Being the 
leading life motivator in the university years, the desire for self-realiza-
tion psychologically inspires and mobilizes the young person, activates 
his abilities and internal resources in order to express himself, to receive 
a valuable life experience, to prove himself in learning, science, society, 
business, culture and so on [13]. When we are dealing with the process 
and the phenomenon of self-realization of students in university educa-
tion, it is necessary to clearly understand that this gives us the most reliable 
indicator of their successful personal and professional development, and 
at the same time acts as a humanitarian criterion for the productivity and 
effectiveness of the educational process in the university in general [14]. 
In planning our research, we proceeded from the fact that the process of 
students’ self-realization is caused by such a construction of educational 
practice in the university that ensures the full socio-cultural development 
of students as capable and competent personalities [3]. 

In the course of researching the psychological appearance of student 
youth in Russian universities we considered self-realization as the pro-
cess of the of building up a unique experience of responsible and full 
life of the personality [10; 11; 12], and a process of self-development 
and realization of the personal capabilities and meaningful attitude to-
wards the world and themselves under present life circumstances [4]. 

Materials and methods 
The object and hypothesis of the research

The object of our study was the higher school information-educa-
tional environment as the student youth’s self-realization sphere. The 
main problem of the research consisted in identifying students’ notions 
about their self-realization possibilities and circumstances at the uni-
versity and detecting the leading educational resources that stimulate 
these circumstances.

Our study relies on a hypothesis that the process of students’ self-re-
alization under the conditions of university training (apart from learning 
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abilities and favorable learning conditions) depends on the arrangement 
of cognitive-communicative environment of learning. Besides, this en-
vironment should help students design their professional and life way as 
well as provide them with all the necessary technologies and resources 
for self-development. Obviously, successful self-realization of students 
largely depends now on the existence of sustainable and adequate tech-
nology “corridor of possibilities”, which is in line with basic cultural 
norms and values transmitted in educational process [10]. 

Scientific approach
The possibility to elaborate this hypothesis is provided by applying 

sociocultural approach to studying the issue of students’ self-realization 
in higher school, which implies using educational technologies as ways 
to reveal and realize the essential forces of students who absorb partic-
ular historical forms of sociocultural relationships [11]. Being a syn-
thesis of knowledge, skills, aptitudes, talents, etc., as being driven by 
interests, strivings, expectations and meanings, these essential forces are 
formed when an individual acquires the experience of culture through 
the mechanisms of desobjectivation and objectivation of this experience 
in social practice [12].

The goal and stages of research
In our opinion, a current task of studying the phenomenon of psy-

chological health and well-being of young people is to connect the po-
tentials of applying modern education approaches and technologies with 
the process of students’ self-realization in university training. Therefore, 
the main goal of the research is to define the subjectively expressed in-
dicators of students’ self-realization, which reflect various forms and 
modalities of their psychological health and well-being.

To achieve the set goal, we carried out a research consisting of two stages. 
The first stage was aimed at determining subjectively important con-

ditions for students’ self-realization in the domain of university life.
The second stage involved generalizing of the obtained data about 

the signs and forms of manifestation of students’ self-realization and 
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defining subjective dominants of students’ psychological well-being in 
the learning process.

Participants of the research
It was through conducting a tentative survey, as well as selective 

interviewing and focus-groups method that the most subjective-signif-
icant conditions of students’ self-realization in the modern university 
were found. 

The research was conducted in 2016–2017 academic year, the partici-
pants being 502 students from four different Belgorod universities locat-
ed in the city of Belgorod: the Technological University, the Humanities 
University, the Economic University, the MIA Higher School of Law.

Method of thesaurus analysis
In the course of the questioning and interviewing students’ different 

opinions, estimations and answers to the following questions were as-
certained: «What does the self-realization in the studies and university 
life mean to you?», «Is it possible to achieve the self-realization in the 
course of the studying?», «What does students’ self-realization depend 
on?», «What promotes and what prevents your self-realization at the 
university?», «What is the role of the university in achieving students’ 
self-realization?», «What is required from yourselves for the self-reali-
zation at the university?», etc.

The obtained answers and opinions undergo the primary content anal-
ysis. Units with the significant content were separated from the received 
information array, generalized, systematized and grouped into certain 
thematic communities consisting of inferences being common in terms 
of focus, context and meaning, which are similar in their narrative and 
subject line. In this regard, we aimed to omit inessential formal, logi-
cal, stylistic, discursive, lexical, grammatical and other differences and 
nuances. At a first approximation from the students’ answers, nine se-
mantic categories reflecting different aspects and self-realization possi-
bilities in education were separated out. Both more advanced semantic 
processing and thesaurus analysis [6] of the obtained answers categories 
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included their clusterization based on more versatile coupling of related 
lexical and thematic-expressive constructions. This allowed us to enlarge 
and consolidate different answer categories into three overall semantic 
clusters, which served as a basis for the formulation of three significant 
conditions of students’ self- realization, respectively.

Results and discussion 
Semantic indicators of self-realization conditions in education
In the first group of answers included connotations, estimations and 

statements reflecting respondents’ immediate attitudes to the educational 
activity and training process at the university as well as the importance 
of this activity in their life. Students’ estimations, which were included 
in this group mainly raised the subject of subjective significance of the 
education process and education high motivation on the whole. In Ta-
ble 1, the most widespread semantic indicators of students’ statements 
that were included in the first thesaurus cluster of their notions about 
subjective conditions in terms of the readiness to self-realization in ed-
ucation are outlined in percentage terms (at the rate of 100% mentions 
per every indicator). The list of indicators is shown in the order of rating.

Table 1.
Semantic indicators of the thesaurus of readiness for self-realization in education

No Semantic indicators The frequency 
of usage (%)

1 Interest in education presence 69
2 Willingness to study at the chosen university 65
3 Satisfaction with education 64
4 Personal significance and value of education 57
5 Absorption in studying and preparation in general 54
6 Willingness to take after teachers 47
7 Tendency to enhance mastering the future profession deeper 42
8 Continuous involvement into the education process 38
9 Other 33

The above-mentioned semantic connotations prevalence indicated 
the significance of student’s personality implication and involvement in 
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the educational process. We interpreted the opinions spectrum reflect-
ing this circumstance of students’ self- realization as ego involvement 
in education process.

The second group of estimations is formed through the selection of 
students’ statements and estimations, in which the degree and complete-
ness of their personality revealing in the course of the university prepa-
ration (inclinations, individual features, properties, abilities, experience, 
talents etc.) were reflected. 

In Table 2, appropriate semantic indicators showing the importance 
of students’ inner resources revealing as their self-realization initial ba-
sis are reflected. These indicators were singled out into the independent 
cluster in students’ estimations general array. 

Table 2.
Semantic indicators of thesaurus of the self-realization measures and actions

No Semantic indicators The frequency 
of usage (%)

1 Students’ inner potential activation, their abilities 
and talents development 73

2 Intensive self-knowledge and perfection in the 
course of studying at the university 68

3 Increase of subjective-significant utility of the academic training 63
4 The possibility of achieving goals and making their dreams 

come true through training at the university 60

5 Performing the duty of a social lift by the university 57
6 Stimulation of successes in studying, strengths activation 

in the course of training 55

7 Versatile self-manifestation and self-expression at the university 52
8 Support of personal efforts in the studying 47
9 Other 35

As the table shows, reflecting certain acmeological sense ideas of 
self-realization concerning self-perfection possibilities, the personal 
and professional growth high parameters achievement dominated in the 
sense field of students’ estimations. In general, the noted indicators de-
termined the importance of conditions for students’ abilities realization 
in the course of the university preparation ensuring. 
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The third group structure included estimations and opinions that in-
dicate the importance of constant contacts and social integration in the 
course of the university education. In students’ opinion, it is impossible 
to realize oneself as the personality without intensive, friendly commu-
nication and joint activity. 

The importance of a certain social atmosphere as an environment 
for the verstile self-knowledge and self-expression presence is noted in 
answers. The sphere of constant communication, collective life, social 
acceptance and determination, collaboration and mutual help plays a 
significant role. 

Table 3 shows semantic indicators of students’ answers reflecting dif-
ferent modalities of the social support and facilitation significance for 
the full self-realization at the university. These indicators composed the 
last thesaurus cluster of students’ opinions about self-realization possi-
bilities at the university.

Table 3.
Semantic indicators of thesaurus of self-realization activators

No Semantic indicators The frequency 
of usage (%)

1 Presence of the intensive transpersonal interaction 
in the university life 74

2 Manifestation of mutual assistance and support 
in the student environment 70

3 Presence of the social proximity and solidarity 
in the student environment 67

4 Manifestation of concern and care from the university side 62
5 University’s help in the students’ problems resolving 59
6 Presence of the atmosphere of confidence and respect 56
7 Intensity and strength of friendly connections 55
8 Real functioning of student collectives in the university life 44
9 Ensuring students’ leisure and mode of life qualitative 42
10 Other 34

In general, in our view, the revealed students’ subjectively significant 
notions about self-realization allow to single out particular problems of 
the university training. Firstly, it is building-up and development of stu-
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dents’ universal abilities; secondly, it is the productive activity, purpose-
ful and sensible actions in the educational sphere stimulation; thirdly, it 
is ensuring a wide social context of this activity’s realization as both a 
social filter and this activity’s trigger. 

The subjective dominants                                                                                 
of students’ psychological well-being in education 

As a result of the psychological and pedagogical analysis of the pre-
sented semantic clusters, we have identified the following three main ar-
eas of ensuring students’ self-realization and psychological well-being:

• personal involvement into the education process;
• disclosing the internal capacities into the education process;
• social integration into the university community. 
Figure 1 schematically reflects the content of the trends of psycho-

logical well-being, which was obtained on the basis of the analysis of 
the opinions of the students who participated in research and innova-
tion activities.

The first trend – the personal involvement in the process of univer-
sity education – means a certain attitude toward learning and working 
at the university as a leading occupation in the current period of life. 
This trend is manifested as the students’ interest and satisfaction with 
the training process in the university; as a conviction in the value of the 
specialty; as a willingness to master the profession and achieve success 
in their work, as well as a high psychological interest in research and 
innovation. The high personal involvement of students into the training 
process and in scientific working are also related to their readiness to 
take after teachers and representatives of the chosen profession, being 
eager to comprehend the profession and holistically express and man-
ifest themselves in the academic, scientific and extracurricular fields 
of activity [12].

The activity aspect of students’ self-realization, the degree of the inten-
sity of their work, the interest in training, level of immersion in general, 
the level of significance, the subjective value of educational, scientific 
and innovation activities are reflected in the content of the first trend.
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Fig.1. The dominant trends of students’ psychological well-being university training

The second trend – disclosing the internal capacities into the ed-
ucation process – means development of personal potential of stu-
dents, their opportunities for self-expression and self-knowledge in 
the study activities, the realization of the abilities and talents. For 
complete students’ self-realization, first of all, it is necessary to fully 
disclose their internal qualities and resources, their understanding of 
themselves as successful and effective subjects, presence of incen-
tives for their efforts in learning and scientific innovation work, their 
understanding the obvious usefulness of the training in the university 
and the opportunities of better self-knowledge and self-expression as 
productive people [14].

This trend reflects the personal aspect of the students’ self-realization 
and presents a central trend their professional, scientific-research and 
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motivational development, since its content reflects the plan of internal 
moments of self-development in the profession.

The third trend of the students’ self-realization – the social integration 
into the university community – means the existence of care and attention 
to the student; availability of assistance from the university in solving 
not only educational, scientific, labor problems, but also personal ones; 
a sense of community and acceptance in the corporate environment, the 
presence of an atmosphere of trust, mutual revenue and support, the ex-
istence of strong friendships, respect, etc. [12].

The social aspect of students’ self-realization is reflected in the content 
of this trend. This aspect points to the importance of developing broad 
social ties and interactions of students not only in the training process, 
research and study activities, but also in social, creativity and cultural 
ones in general. For achievement of self-realization, the young person 
needs to be integrated into the largest possible number of the social groups 
and communities of different levels and orientations [2].

In general, if universities adopt the above-mentioned trends as work-
ing conditions, this will allow to significantly increase the motivational 
resource and attractiveness of the study-practical activity among stu-
dents and raise the level of their psychological well-being and health.

Conclusion 
The presented research was carried out on the basis of thesaurus 

analysis method, aimed at revealing the sense constructs of students’ 
self-realization and well-being in the learning process. The essence of 
the method is the semantic clustering of answers based on a more uni-
versal combination of related lexical and thematically expressive con-
structions. The semantic indicators of self-realization obtained during 
the application of this method were grouped into three thesaurus modal-
ities – the cluster of readiness for self-realization, cluster of measures 
and actions for self-realization, cluster of activators of self-realization 
in university training.

The research results allow us to conclude that there are following 
subjective-significant conditions of students’ self-realization and psy-
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chological well-being in the university education. Firstly, it is ego in-
volvement in education, which appears in students’ interest to education 
presence, willingness to study at the chosen university, satisfaction with 
education, involvement in the education process, sturdy self-identifica-
tion with teachers and masters of the profession, tendency to holistic 
self-development in education. Secondly, it is the realization of abili-
ties in education, which means students’ personality potential develop-
ment, their better self-knowledge in education possibility, the approach 
to their dreams implementation, abilities and talents revealing, focus on 
the future success and professional growth, on their versatile self-mani-
festation in education, their efforts in studying facilitation, etc. Thirdly, 
it is students’ social integration that appears in the form of community 
and mutual assistance friendly connections atmosphere of confidence 
and respect.
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ОБРАЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО                                                                                                         
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ                       

С РАЗНЫМИ МИГРАЦИОННЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ                             
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ) 

Бакина А.В., Орлова О.А., Яремчук С.В. 

Тема, цель работы. Основной темой нашего исследования вы-
ступали особенности эмоционального отношения к людям, объек-
там и явлениям социально-психологического пространства города 
г. Комсомольска-на-Амуре у молодежи с разными миграционными 
намерениями. 

Метод и методологию проведения работы. В исследовании 
приняли участие 130 жителей города в возрасте 16–25 лет, раз-
деленные на три группы: не собирающиеся менять место житель-
ства, намеренные уехать из города при первой возможности и 
допускающие возможность переезда при определенных условиях. 
Для оценки эмоционального отношения к различным объектам со-
циально-психологического пространства и изучения его структуры 
респондентам был предложен проективный модифицированный 
психогеометрический тест С. Деллингер. Исследование выстроено 
по типу репертуарной решетки, объектами оценки для респонден-
тов выступали различные структурные компоненты социально-
психологического пространства: коммуникативная сфера, возмож-
ности профессиональной и личностной самореализации, временные 
перспективы и территориальная идентичность испытуемых. 

Результаты и выводы. Анализ результатов показал, что мо-
лодежь с выраженными миграционными намерениями более не-
гативно относится к Дальневосточному региону, его населению и 
своей настоящей жизни. Данная группа молодежи пространство 
города рассматривает как неэффективное для самореализации и 
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саморазвития в настоящем и будущем и не идентифицирует себя 
с территорией проживания. Молодежь, которая хочет остаться 
в городе, рассматривает его как эффективное пространство для 
самореализации и саморазвития, имеет сформированную террито-
риальную идентичность, позитивно относится к своей настоящей 
жизни, месту проживания и населению города.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены в сфере проектирования социальной 
инфраструктуры, планирования молодежной и миграционной по-
литики при реализации «Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года».

Ключевые слова: социально-психологическое пространство; 
миграционные намерения; молодежь; эффективность социально-
психологического пространства города.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL SPACE                                                       
OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR AMONG YOUNG PEOPLE 

WITH DIFFERENT MIGRATION INTENTIONS

Bakina A.V., Orlova O.A., Yaremtchuk S.V.

The article presents a research of the structure of the socio-psy-
chological space of Komsomolsk-on-Amur among young people with 
different migration intentions. 130 16–25 year-old residents from Kom-
somolsk-on-Amur took part in this research. They were divided into three 
groups: those who were going to change their place of residence, those 
who intended to leave the city at the first opportunity and those who al-
lowed for the possibility of moving under certain conditions.

To assess attitude of young people toward different socio-psycholog-
ical space and to study its structure, a projective modified psychological 
geometric test by S. Dellinger was used. The study is presented in the form 
of a repertory grid. The objects of assessment for the respondents were 
various aspects of the socio-psychological space, which characterized its 
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communicative sphere, possibility of professional and personal self-re-
alization, temporarily prospects and territorial identity of the subjects.

The analysis of the results showed that young people with certain 
migration intentions had more negative attitude to the Far East region, 
its population and their own real life. This group of young people con-
siders the space of the city as inefficient for self-realization and self-de-
velopment in the present and future and does not identify itself with the 
territory of residence.

Young people who want to stay in the city, consider it as an effective 
space for self-realization and self-development. They have a formed 
territorial identity, positive attitude to their real life, to the place of res-
idence and the population of the city.

The results of the research can be applied in the field of youth pol-
icy design.

Keywords: socio-psychological space; migration intentions; youth; 
efficiency of socio-psychological space of the city.

Введение 
Социальные и экономические изменения современного мира 

вызвали интенсификацию процессов миграции. Данное явление, 
с одной стороны, неизбежно и желательно для решения экономи-
ческих, демографических и других проблем территорий и самих 
субъектов переселения. С другой стороны, миграционные процес-
сы несут проблемы и противоречия: одни регионы решают свои 
проблемы, а другие опустошаются («западный дрейф населения»), 
что вызывает острые дискуссии в обществе. Дальневосточный фе-
деральный округ отличается среди всех других округов России са-
мыми неблагоприятными тенденциями миграционных процессов, 
что крайне негативно влияет на развитие данного региона. По этой 
причине изучение миграционной активности молодежи Дальнево-
сточного региона актуально для прогноза развития и управления 
миграционными процессами.

Дальний Восток существует в условиях целого ряда объектив-
ных негативных факторов: экстремальные природно-климатические 
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условия, слабая освоенность и отдаленность региона от промыш-
ленно-развитых районов страны, труднодоступность большей ча-
сти территории, бездорожье [24]. Перечисленные выше факторы 
негативно сказываются и на народонаселении, Дальневосточный 
федеральный округ отличается от всех других округов России са-
мыми неблагоприятными тенденциями миграционных процессов, 
что крайне негативно влияет на развитие данного региона [6; 10; 
17; 21]. Поэтому не случайно, что на столь обширной территории 
Дальневосточного федерального округа сегодня проживает меньше 
человек, чем в Москве. Для разворота этой негативной тенденции 
или хотя бы её стабилизации необходимо понимать сдерживающие и 
выталкивающие характеристики социально-психологического про-
странства жизни для молодёжи Дальнего Востока. 

Научная литература, посвященная изучению миграции, сконцен-
трирована в большей степени на построении экономических моделей 
миграционных процессов, основанных на экономическом благо-
получии районов, разнице в экономических возможностях между 
разными странами и районами, доходами населения в разных ре-
гионах. Особый интерес представляют исследования провинциаль-
ных районов, из которых жители стремятся уехать в центральные 
регионы и большие города [5; 10; 30]. Основная причина миграции 
из провинциальных районов (регионов) в крупные экономические 
центры связана, по мнению исследователей, с тем, что крупные го-
рода имеют диверсифицированные рынки труда, обеспечивающие 
относительно высокий уровень заработной платы. Развитая соци-
альная инфраструктура обеспечивает более высокий уровень жиз-
ни [8; 9; 11; 16; 17; 21]. 

В качестве основных мотивов миграции в исследованиях выде-
ляют мотивацию власти и достижения [26], стремление к карьерно-
му росту [31; 34; 39], улучшение своего образования, расширение 
диапазона возможных развлечений [38]. Исследователи, изучающие 
мотивы миграции, основываются на положении о том, что решение 
об изменении места жительства принимается в случае, когда люди 
считают, что могут в большей степени реализовать свои мотивы в 
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другой стране или в другом регионе [19; 21; 26]. Экономические 
мотивы не являются приоритетными в решении о миграции для 
молодежи, которая стремится к переходу к взрослой жизни, соот-
ветствующей ее ожиданиям и ценностям. 

Многократно изучались социальные связи человека как фактор 
миграции, было обнаружено, что межличностные отношения могут 
выполнять как сдерживающую, так и мотивирующую функцию в 
принятии решения о миграции [25; 28; 29; 32; 36; 37]. Близкие свя-
зи с людьми в месте проживания, наличие семьи, друзей, высокая 
ценность имеющихся отношений оказываются факторами, сдержи-
вающими миграционную активность, в то время как наличие семьи 
и друзей за рубежом или в других регионах побуждает человека 
обдумывать решение о переезде. Также обнаружено, что знакомые 
в местах возможной эмиграции становятся источником надёжной 
информации для осознанного принятия решения [7; 13]. 

Современные исследования концентрируются на изучении таких 
информационных факторов, как доступ к знаниям о жизни в другой 
местности (в другой стране, городе или регионе) и представления 
людей о мигрантах и миграции. В частности, было установлено, что 
на возникновение миграционных намерений и принятие решения 
о переезде влияют социальные сети и знакомство с мигрантами [2; 
35]. Исследования [33] показывают, что молодые люди, намерен-
ные мигрировать, считают себя достаточно осведомленными о ми-
грации, лучше относятся к феномену миграции в целом, а также 
имеют положительный образ мигранта, который может быть как 
продуктом их воображения, так и представлением, приобретенным 
в личном контакте. 

Исследования последних лет показывают, что гораздо большая 
доля миграционных процессов объясняется психологическими при-
чинами, нежели экономическими, так как люди могут оставаться 
даже в регионах с низким уровнем дохода и уезжать из экономиче-
ски благополучных мест. Поэтому мы считаем, что миграционные 
намерения (установки) необходимо рассматривать в контексте про-
блемы «социально-психологического пространства города». 
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Термины «психологическое» и «социальное» пространство в 
социологических и психологических работах имеют давнюю тра-
дицию (А. Адлер, Э. Богардус, Г. Зиммеля, К. Левин, П. Сорокин, 
С.Л. Рубинштейн, Т.Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчи-
ков и др.). Предметом современных психологических исследований 
часто становится множество «…психологических пространств су-
ществования человека, как общих, универсальных, так и частных, 
специализированных видов пространства, выделяемых в результате 
анализа взаимодействия субъекта с конкретными сферами жизне-
деятельности человека…» [3]. 

Г.В. Щукова [25] понятие социально-психологическое простран-
ство относит к «молодым» (на современном этапе развития науки), 
в исследованиях оно чаще всего позиционируется через указание 
и перечисление разнообразных областей жизнедеятельности че-
ловека. В числе важной характеристики социально-психологиче-
ского пространства выделяют его многоаспектный характер: оно 
включает социальные и персональные поля, пространственные 
и временные параметры [14]. Поскольку человек является актив-
ным субъектом жизнедеятельности, он создает систему позитивно, 
нейтрально или негативно значимых объектов или явлений (вклю-
чая его самого) социальной среды. Значимые объекты или явления 
могут как существовать, так и не существовать в реальном окру-
жающем мире; восприниматься разными людьми принципиально 
различным образом и выполнять в их жизни совершенно особые 
функции [3; 4]. Поэтому одни и те же объективные обстоятельства 
могут по-разному отражаться и означаться субъектом. Следующая 
особенность заключается в том, что элементы пространства зани-
мают в нем определенное место, «объем», образуя зоны или сферы 
отношений, которые отличаются не только психологической бли-
зостью или удаленностью от субъекта, но и своим положением по 
различным направлениям (ориентацией по разным «координатным 
осям» пространства). 

Не пытаясь рассмотреть все многообразие определений понятия 
«социально-психологическое пространство», а также разные подхо-
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ды к его анализу, отметим самое существенное для нашего исследо-
вания. Под социально-психологическим пространством города мы 
понимаем множество субъективно сформированных горожанами 
отношений к значимым людям (в том числе и к себе), группам или 
явлениям городской жизни. Множество этих субъективных отно-
шений находятся в специфических связях друг с другом. В своем 
исследовании мы акцентировали внимание на эмоционально окра-
шенных отношениях субъекта. Поскольку центральными задачами 
молодежной возрастной группы являются формирование социальной 
и профессиональной идентичности, жизненных планов, в структуру 
социально-психологического пространства города были включены 
специфические для данного возраста сферы и явления: коммуни-
кативная, профессиональная и личностная сферы, временные пер-
спективы и территориальная идентичность.

В современных исследованиях социально-психологическое про-
странство рассматривают как среда, в которой происходит форми-
рование и развитие личности, ее социализация. Все чаще данный 
феномен используют в качестве объяснительной модели процес-
сов самоорганизации и саморазвития человека [14; 18; 20; 25]. По 
мнению А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, при анализе соци-
ально-психологического пространства в контексте изучения само-
определяющегося субъекта важна также оценка и по критерию его 
влияния на успешность самоопределения или на эффективность 
жизнедеятельности, с точки зрения самого субъекта. Такими ха-
рактеристиками эффективности пространства могут выступать 
различные критерии: комфортность/некомфортность, гармонич-
ность/негармоничность, безопасность/опасность, бесконфликт-
ность/конфликтность и т.д. [3, 4, 14]. Социально-психологическое 
пространство может получить и совокупную оценку по критерию 
его влияния на успешность самоопределения или эффективность 
жизнедеятельности, с точки зрения самого субъекта. В этом слу-
чаи эффективность чаще всего трактуется как достижение постав-
ленных целей с наименьшими затратами времени и ресурсов, т.е. 
оценка субъектом возможностей реализовать свои потребности, 
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интересы и цели в предлагаемых условиях. В своем исследовании 
мы будем оценивать эффективность социально-психологического 
пространства города с точки зрения возможностей самореализации 
субъекта в пределах места проживания. 

По нашему мнению, миграционная установка базируется на ин-
дивидуальной системе оценки возможностей для самореализации 
социально-психологического пространства города. Место прожива-
ния мы анализируем не как географический объект, а как социаль-
но-психологическое пространство жизнедеятельности, наполняемое 
личностным смыслом и воспринимаемое субъектом как условие, 
способствующее или препятствующее реализации значимых мо-
тивов и целей. Основанием для сравнения являются возможности, 
которые предоставляют различные места проживания (города, ре-
гионы, страны) для самореализации, а результат сравнения, в свою 
очередь, влияет на миграционное поведение.

Целью исследования является изучение эмоционального отно-
шения к людям, объектам и явлениям социально-психологического 
пространства города у молодежи с разными миграционными наме-
рениями (на примере города Комсомольска-на-Амуре).

В исследовании проверялась следующая гипотеза: существуют 
значимые различия в широте круга общения, эмоциональном от-
ношении к различным объектам социально-психологического про-
странства у молодежи с разными миграционными намерениями. 

Задачами исследования выступали: 1) изучить миграционные 
намерения молодежи города Комсомольска-на-Амуре; 2) выявить 
значимые различия в широте круга общения у молодежи с разными 
миграционными намерениями; 3) выявить отношения к различным 
объектам социально-психологического пространства у молодежи с 
разными миграционными намерениями.

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 130 испытуемых, молодые люди в 

возрасте 16–25 лет (средний возраст 23,1 года), жители г. Комсомольска-
на-Амуре. Исследование проходило в 2016–2017 годах.
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На первом этапе исследования с помощью анкеты были изуче-
ны миграционные намерения молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. 
Для изучения миграционных намерений респондентам было пред-
ложено ответить на прямой вопрос: «Собираетесь ли Вы уезжать 
из города?». В зависимости от ответа все респонденты были разде-
лены на три группы, условно обозначенные нами как «патриоты» 
(не собираются менять место жительства), «антипатриоты» (наме-
рены уехать из города) и «прагматики» (указали, что могут уехать 
при определенных условиях). 

Для исследования круга общения молодежи в анкету были вклю-
чены вопросы о числе друзей в реальной жизни и социальных сетях. 

Для оценки эмоционального отношения к различным объектам 
социально-психологического пространства и изучения его структу-
ры респондентам был предложен проективный модифицированный 
психогеометрический тест С. Деллингер [15]. Исследование выстро-
ено по типу репертуарной решетки. Объектами оценки для респон-
дентов выступали следующие аспекты социально-психологического 
пространства: коммуникативная сфера (друзья, семья, мы); профес-
сиональная и личностная самореализация (работа, профессиональ-
ная карьера, самореализация, образование, возможности); временные 
перспективы (будущее, настоящее) и территориальная идентичность 
(комсомольчанин, Комсомольск-на-Амуре, Дальний Восток, «Они»). 
Категория «Я» служит для обозначения говорящим самого себя. 

Отношение к предложенным явлениям определялось рангом кате-
гории в ряду предпочтения психогеометрических фигур, ассоцииру-
ющихся с данным явлением. Более высокий ранг указывает на более 
негативное отношение субъекта к данному явлению и наоборот. Шкала 
оценки варьирует от одного до пяти баллов, где 1 – максимально по-
ложительное отношение, 5 – максимально отрицательное отношение.

Для оценки связи между объектами социально-психологиче-
ского пространства города использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (ρ). Значимость различий между выборками 
определялась с помощью критерия Манна-Уитни с использованием 
программы STATISTICA 10. 
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Результаты и обсуждение
Миграционные намерения молодежи города. Результаты иссле-

дования показали, что 26% молодых людей не собираются менять ме-
сто жительства, 22% респондентов заявили, что намерены уехать из 
города, 52% молодежи указали, что могут уехать при определенных 
условиях. Полученные результаты схожи с данными Сигаревой Е.П., 
Сивоплясовой С.Ю., полученными на молодежной выборке. В про-
цессе опроса молодежи о миграционных намерениях они выявили три 
группы респондентов: «прагматики», «патриоты» и «антипатриоты». 
Опрос зафиксировал, что в общей совокупности респондентов значи-
тельную часть составляют «прагматики», то есть те, чьи намерения не 
связаны с определенной территорией, а обусловлены наличием благо-
приятных условий [23]. Большая часть (52 %) молодых комсомольчан 
также входят в условную группу «прагматиков», т.е. они не исключают 
возможности своей жизни в городе, но при определенных условиях.

Поскольку при изучении миграционных процессов неоднократно 
отмечалась важность общения с другими людьми, которое может 
выступать как сдерживающим, так и стимулирующим фактором 
смены места жительства, в нашем исследовании осуществлялось 
сравнение интенсивности реального и виртуального общения мо-
лодежи с разными миграционными намерениями (таблица 1).

Таблица 1.
Средние показатели интенсивности общения разных групп молодежи,                        

и их сравнительная характеристика

Показатели

Средние показатели 
по группам

Значение коэффициент 
Манна-Уитни (U)

«Антипа-
триоты» (1)

«Патрио-
ты» (2)

«Прагма-
тики» (3)

между 
1 и 2

между
1 и 3

между 
2 и 3

Реальные 
друзья 2,3 2,4 2,3 471,5 1168,0 898,0

Общение в 
социальных 

сетях
2,1 1,7 1,9 364,0* 1003,0 893,5

Примечание.
* – значимые различия между выборками по критерию Манна-Уитни (для р≤0,05)
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Интенсивность общения в реальной жизни у всех выделенных 
групп примерно одинаковая, а активность в социальных сетях имеет 
значимые различия: молодежь, которая хочет уехать из города бо-
лее интенсивно общается, чем группа «патриотов» (U=364, значимо 
для р≤0,05). Видимо, молодые люди использует социальные сети 
для общения со сверстниками из других регионов или знакомыми, 
сменившими место жительства (например, учатся в другом городе), 
которые часто высказывают гипертрофированные и даже ложные 
оценки о полученных выгодах, выкладывают красивые фотографии 
и т.д., не акцентируя внимания на минусах переезда и проблемах 
адаптации. Это формирует у молодых людей завышенные ожида-
ния от миграции и усиливает мотивацию на переезд. 

Л. Фестингер считает, что в ситуациях отсутствия объективных 
стандартов индивиду требуется социальное сравнение для оценки 
своего положения, и в этом случае он прибегает к сравнению себя 
с похожими на него людьми [27]. В современном обществе люди 
для познания и получения информации часто используют не соб-
ственный опыт, а опыт других людей, который они получают через 
глобальные информационные системы. 

Отношение к социально-психологическому пространству го-
рода Комсомольска-на-Амуре у молодежи с разными миграцион-
ными намерениями. В данном исследовании место жительства мы 
анализируем не просто как географический объект, а как простран-
ство жизнедеятельности, которое наполняется личностным смыс-
лом и приобретает эмоциональную окраску. Результаты изучения 
эмоционального отношения респондентов к различным аспектам 
жизни в городе у разных групп молодежи представлены в таблице 2. 

Для всех групп молодежи характерно наиболее позитивное от-
ношение к самим себе и категориям, отражающим межличностные 
отношения: своим друзьям, семье и группе, к которой они себя от-
носят (категория «Мы»).

Наиболее негативное отношение «антипатриоты» и «прагмати-
ки» демонстрируют к категориям территориальной идентичности 
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(Комсомольску-на-Амуре, его жителям, Дальнему Востоку в целом) 
и своему настоящему. В отличие от них, негативное отношение к 
предложенным категориям у молодежи, не стремящейся покинуть 
город, выражено в меньшей степени, чем у двух остальных групп. 
Наиболее негативно «патриоты» оценивают аутгруппу (категория 
«Они»), свое образование. Они более позитивно относятся к катего-
риям «Мы» и «Настоящее»: значимо лучше относятся к ингруппе, 
чем «антипатриоты» (U=365, при р≤0,05) и значимо лучше оце-
нивают свое настоящее, чем «прагматики» (U=695,5, при р≤0,05).

Таблица 2.
Средние значения рангов отношения молодежи к различным жизненным явлениям

Категории Средние показатели по группам
«Антипатриоты» «Патриоты» «Прагматики»

Коммуникативная сфера
Я 1,7 1,9 1,9
Друзья 1,9 2,5 2,5
Семья 2,1 2,0 2,1
Мы 2,5* 1,8* 2,1

Профессиональная и личностная самореализация
Работа 2,9 2,8 2,9
Профессиональная карьера 2,6 2,9 2,8
Самореализация 2,9 2,7 2,6
Образование 2,9 3,0 2,9
Возможности 2,9 2,8 2,9

Временные перспективы
Будущее 3,0 2,7 3,2
Настоящее 3,1 2,6* 3,3*

Территориальная идентичность 
Комсомольчанин 3,1 2,8 3,1
Комсомольск-на-Амуре 3,4 2,9 3,1
Дальний Восток 3,1 2,9 3,2 
Они 3,2 3,3 3,6 

Примечание. 
* значимые различия между выборками по критерию Манна-Уитни (для р≤0.05)

Таким образом, для молодежи, стремящейся уехать, является 
характерным негативное отношение к региону и его населению и 
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своей настоящей жизни, что является отражением их миграционной 
установки и предпосылкой для намерения сменить место житель-
ства. Для молодежи, желающей остаться в регионе, предложенные 
категории в целом оказываются более позитивно окрашенными, 
в том числе их настоящее, место проживания и население города.

На рисунках 1, 2, 3 представлены результаты корреляционного 
анализа отношения молодежи к предложенным категориям. Пред-
ставленные в рисунках категории расположены по эмоциональному 
отношению к ним респондентов: в верхней части располагаются са-
мые позитивно оцениваемые, а в нижней – с самыми негативными 
оценками. Анализ полученных данных осуществлялся в соответствии 
с основными структурными составляющими социально-психоло-
гического пространства: содержание и структурность (жизненные 
явления и значимые связи между ними); временная перспектива (на-
стоящее и будущее, связанные с ними явления); территориальная 
идентичность (связь категорий «Комсомольск-на-Амуре» и «ком-
сомольчанин» с другими явлениями и категорией «Я»).

По мнению Г.М. Андреевой, у человека в процессе жизни фор-
мируется специфическая идентичность с окружающей средой, 
которую на уровне обыденной психологии принято называть «жиз-
ненной средой», к которой можно отнести географический район 
его проживания, тип поселения (город или деревня), природные и 
климатические характеристики своей местности и многое другое 
[1]. И.Ю. Кузнецов и С.А Кузнецова данный феномен называют 
«территориальное самоопределение» [12], И.С. Самошкина – «тер-
риториальная идентичность» [22]. 

Корреляционный анализ показал, что молодежь, не определивша-
яся с местом жительства («прагматики»), по содержанию выделяет 
следующие сферы жизнедеятельности (рис. 1): коммуникативную 
(друзья, мы, семья) и профессиональную (профессиональная ка-
рьера, работа). 

Межличностные отношения данных респондентов являются са-
мыми представленными, но данная сфера для респондента являет-
ся биполярной: с одной стороны, она включает друзей, ингруппу 
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«Мы» и семью, явно значимых и референтных других, с другой сто-
роны, обозначенные группы опосредованно связаны через отрица-
тельную корреляцию с категорией «Настоящее». Скорее всего, этот 
факт указывает на то, что сложившиеся межличностные отношения 
являются важными и значимыми, но в настоящем они не устраива-
ют самого субъекта. 

Рис. 1. Социально-психологическое пространство города Комсомольска-на-Амуре 
в представлении молодёжи, неопределившейся с местом проживания

Сфера профессионального саморазвития представлена только 
категориями работа и профессиональная карьера, что указывает на 
значимость данной сферы, а отсутствие связи с другими категори-
ями – на ее неопределенность (отсутствует связь с местом и вре-
менем и не представлена стратегия профессионального развития).

Территория проживания (Комсомольск-на-Амуре) отрицатель-
но связана с аутгруппой «Они», субъект («Я») дистанцирован и не 
идентифицирует себя с городом проживания и его жителями, что 
указывает на отсутствие территориальной идентичности.

В целом анализ показал, что социально-психологическое про-
странство города Комсомольска-на-Амуре для неопределившейся 
молодежи рассматривается как разреженное, плохо структуриро-
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ванное, неэффективное для самореализации и саморазвития в на-
стоящем и будущем. Необходимо отметить, что отношение к городу 
Комсомольску-на-Амуре как к месту проживания неоднозначное. 

Рис. 2. Социально-психологическое пространство города Комсомольска-на-Амуре 
в представлении молодёжи с выраженными миграционными намерениями

В социально-психологическом пространстве молодежи, стремя-
щейся поменять место жительства («антипатриоты»), выделяются 
те же сферы жизнедеятельности (коммуникативная, профессиональ-
ная, временная и территориальная), но они имеют другую структу-
ру (рис. 2). Центральной категорией в данной структуре является 
временная характеристика «Будущее» (имеющая наибольшее число 
значимых связей), которая, с одной стороны, имеет положительную 
связь с категорией «Я» и с профессиональной самореализацией, а с 
другой стороны, отрицательно связана со значимыми другими: «Мы» 
(семья, друзья), горожанами и городом в целом. Данный блок ука-
зывает на стремление субъекта в будущем к реализации возможно-
стей и построению профессиональной карьеры, а межличностные 
отношения, значимые другие и территория проживания восприни-
маются респондентами как сдерживающий фактор, который мешает 
реализовать задуманное. Настоящее отрицательно связано с регио-
ном проживания и не связано с самим субъектом. 

В целом анализ показал, что социально-психологическое про-
странство города Комсомольска-на-Амуре для молодежи, имеющей 
миграционные намерения, рассматривается как неэффективное для 
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самореализации и саморазвития в настоящем и будущем, поэтому 
даже наличие значимых других в месте проживания воспринима-
ется как препятствие (что отражается в значимо более негативном 
отношении к группе «Мы»), которое необходимо преодолеть. Дан-
ная группа молодежи не рассматривает г. Комсомольск-на-Амуре и в 
целом Дальневосточный регион как территорию жизнедеятельности.

У молодежи, желающей жить в городе («патриоты»), в социаль-
но-психологическом пространстве не выделяются отдельные сферы 
жизнедеятельности (рис. 3). Вся структура социально-психологи-
ческого пространства связана в единый смысловой блок. Централь-
ной категорией в данной структуре является «Профессиональная 
карьера», которая связывает саморазвитие, работу, возможности, 
образование, настоящее и будущее. Данная сфера определяет век-
тор активности субъекта в профессиональном саморазвитии: обра-
зование – работа – профессиональное саморазвитие и возможности. 

Рис. 3. Социально-психологическое пространство города Комсомольска-на-Амуре 
в представлении молодёжи, которая хочет остаться в городе

Вторым структурным центром является категория «Я», которая 
соединяет межличностные отношения, территорию проживания и 
временные перспективы. Данный блок указывает на стремление 
субъекта в настоящем и будущем к профессиональной и личност-
ной самореализации на территории проживания. Связь категории 
«Я» с городом Комсомольском-на-Амуре говорит о сформированной 
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территориальной идентичности. Таким образом, социально-психо-
логическое пространство города Комсомольска-на-Амуре для этой 
группы респондентов рассматривается как эффективное для само-
реализации и саморазвития в настоящем и будущем.

Обобщая полученные данные, можно утверждать, что для моло-
дежи, стремящейся уехать из города, характерным является негатив-
ное отношение к региону, его населению и своей настоящей жизни. 
Город рассматривается ими как неэффективное социально-психо-
логическое пространство для жизни, что и определяет их миграци-
онную активность. Для молодежи, желающей остаться в регионе, 
город воспринимается как эффективное пространство для жизнеде-
ятельности, что оказывает сдерживающее воздействие. Необходи-
мо отметить, что в целом все оцениваемые элементы пространства 
оказываются для них более позитивно окрашенными, в том числе 
их настоящее, место проживания и население города. Полученные 
результаты указывают на позитивную территориальную идентич-
ность данной группы молодежи.

Заключение
Наше исследование было направлено на изучение специфики соци-

ально-психологического пространства города Комсомольска-на-Амуре 
у молодежи с разными миграционными намерениями. В исследовании 
было обнаружено, что большая часть молодежи (52%) не определилась 
с местом проживания, 26% молодых людей не собираются менять ме-
сто жительства, 22% респондентов намерены уехать из города.

Нами выявлено, что социально-психологическое пространство го-
рода Комсомольска-на-Амуре имеет содержательные и структурные 
особенности у молодежи с разными миграционными намерениями. 

Интенсивность общения в реальной жизни у всех выделенных 
групп молодежи одинаковая, однако, молодежь, которая хочет уе-
хать из города, значимо интенсивнее общается в социальных сетях. 
Молодежь с выраженными миграционными намерениями более не-
гативно относится к Дальневосточному региону, его населению и 
своей настоящей жизни. Молодежь, желающая остаться в регионе, 
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позитивно относится к своей настоящей жизни, месту проживания 
и населению города. 

Анализ социально-психологического пространства города 
Комсомольска-на-Амуре для молодежи с разными миграционными 
намерениями показал, что для неопределившейся и желающей уе-
хать из города молодежи данное пространство рассматривается как 
неэффективное для самореализации и саморазвития в настоящем и 
будущем. Респонденты обеих групп не идентифицируют себя с тер-
риторией проживания. Необходимо отметить, что те, кто хочет уе-
хать, не связывают свое будущее и возможности профессионального 
саморазвития с городом, но видят возможности самореализации в 
будущем. Молодежь с неопределенными миграционными намере-
ниями дистанцирует свое «Я» от всех других объектов социально-
психологического пространства.

Молодежь, которая хочет остаться в городе, рассматривает его 
как эффективное пространство для самореализации и саморазвития 
в настоящем и будущем, имеет сформированную территориальную 
идентичность. 

Учитывая существенную долю «прагматиков» (готовых уехать 
при определенных условиях) в составе молодёжи г. Комсомольска-
на-Амуре, можно говорить о необходимости формирования террито-
риальной идентичности, что невозможно без создания эффективного 
пространства для самореализации и саморазвития молодежи.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ                                                                                      
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ,                              
АКТИВНО ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ                        

СЕТЯМИ 

Белова Т.А., Кечина М.А. 

Предмет исследования. Психологические характеристики сту-
дентов, активно пользующихся социальными сетями.

Тема работы. Исследование психологических характеристик 
студентов, активно пользующихся социальными сетями.

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современной об-
щественной реальности теме нехимических зависимостей. Предме-
том анализа выступают личностные характеристики студентов, 
активно пользующихся социальными сетями. Авторы ставят цель 
раскрыть особенности личности студентов, предрасположенных 
к зависимостям от сетей, разработать психолого-педагогические 
рекомендации по снижению риска возникновения зависимости. 

Метод или методология проведенной работы. Анализ психо-
лого-педагогической литературы по проблеме зависимости, диа-
гностика личностных факторов «риска», повышающих предраспо-
ложенность к возникновению зависимости от социальных сетей. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у большинства студентов выявлена высокая и средняя активность 
личности в виртуальном общении. Авторы утверждают, что чаще 
виртуальному общению склонны студенты, характеризующиеся 
неуверенностью в себе, имеющие трудности в общении и само-
раскрытии. На основании проведенного исследования авторами 
разработаны психолого-педагогические рекомендации по профи-
лактике факторов «риска» возникновения зависимости от соци-
альных сетей.
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Область применения результатов. Результаты проведенной 
работы могут быть востребованы в организациях высшего образо-
вания, в социальной и воспитательной работе со студентами вуза.

Выводы. Эмпирическое исследование показало, что у большин-
ства студентов, участвующих в эксперименте, выявлена высокая 
и средняя активность личности в виртуальном общении. Чаще 
виртуальному общению склонны студенты, имеющие такие особен-
ности личности, как неуверенность в себе, трудности в общении 
и самораскрытии.

Ключевые слова: психологические характеристики; студенты; 
социальные сети. 

INVESTIGATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS            
OF STUDENTS, ACTIVE USED BY SOCIAL NETWORKS

Belova T.A., Kechina M.A.

Subject of research. Psychological characteristics of students actively 
using social networks.

Topic. Research of psychological characteristics of students actively 
using social networks.

Summary. The article presents an experimental study of the personal 
characteristics of students who often use social networks, also reveals 
the specifics of the formation of young people’s dependence on social 
networks. The developed psychological and pedagogical recommenda-
tions for students in order to prevent Internet addiction are presented.

Purpose. The article is devoted to the topic of non-chemical depen-
dencies relevant in the conditions of modern social reality. The subject 
of the analysis are the personal characteristics of students actively using 
social networks. The author aims to reveal the features of the personality 
of students prone to dependence on networks, to develop psychological 
and pedagogical recommendations to reduce the risk of addiction. 

Methodology. Analysis of psychological and pedagogical sources on 
the problem of research, comparative analysis of identifying personal 
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risk factors that increase the predisposition to the emergence of depen-
dence on social networks. 

Results. The data obtained show that the majority of students have 
high and average activity of personality in virtual communication. The 
authors argue that more often virtual communication is prone to students, 
characterized by self-doubt, having difficulties in communication and 
self-disclosure. On the basis of the study the authors developed psycho-
logical and pedagogical recommendations for the prevention of “risk” 
factors of dependence on social networks.

Practical implications. The results of this work can be in demand 
in higher education institutions, in social and educational work with 
students of the University.

Conclusions. The Empirical study showed that the majority of stu-
dents participating in the experiment, revealed a high and average ac-
tivity of the individual in virtual communication. More often, virtual 
communication tend to students with such personality traits as self-doubt, 
difficulties in communication and self-disclosure.

Keywords: psychological characteristics; students; social networks. 

Введение
Современный человек, находясь в условиях быстро меняющейся 

реальности, преобразует свой образ жизни, личностное восприятие, 
смысложизненныеориентиры. С каждым днем скорость этих соци-
ально-экономических и общественных изменений существенно воз-
растает. Одним из значимых факторов, преобразующих личность, 
в настоящее время является ее активное общение в социальных се-
тях. Появление социальных сетей привело к расширению коммуни-
кативного потенциала личности, существенно изменило характер 
общения и межличностного взаимодействия. Современный мир 
насыщен разнообразием оружия информационного характера, на-
правленного на сознание и психику человека [2, с. 128].

Социальные сети – это «онлайн сервис, предназначенный для 
создания, организации и отражения всестороннего общения между 
реальными людьми в интернете» [5, с. 12]. Чрезмерное увлечение 
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социальными сетями может негативно отразиться на психологиче-
ском благополучии личности, о чем пишут, как отечественные уче-
ные (А.Е. Богомолова[1], А.Е. Войскунский [3], Н.П. Козлова [5], 
Д.Г. Рыбалтович [7], так и зарубежные Dolan C.A. [10], Diener E. 
[11], Ostvik K. [12], Lonnqvist J.E. [13], Ry C. [14], Chaldini R. [15].

Социальные сети привлекают молодых людей из-за возможно-
сти анонимного общения, можно не показывать, кем ты являешься 
на самом деле, особенно в случае присутствия у личности массы 
комплексов, которые возможно скрыть благодаря социальным сетям 
[4]. Наиболее распространенными сетями являются «Однокласс-
ники», «В контакте», «Twitter», «Tambler», «Instagram». С каждым 
днем разработчики сетей трудятся над более новыми обновления-
ми, тем самым, привлекая все большее количество пользователей 
[6]. В ракурсе этой проблемы необходимо отметить, что в процес-
се «организации обучения студентов когнитивным способам само-
регуляции и рациональным приемам управления эмоциональными 
состояниями осуществляется развитие социального мышления» [4, 
с. 22]. Ряд ученых видят решение данной проблемы посредством 
развития позитивного мышления, которое выполняет ряд функций 
в развитии личности: оздоровления, адаптации к новым условиям 
и формирования активной гражданской жизненной позиции [8]. 
Психологическая безопасность рассматривается как «защищен-
ность личности, предполагающую наряду с внешними условиями 
безопасности, еще и внутренние» [4].

На основе выше сказанного, можно отметить, что в современных 
условиях социальные сети занимают существенную часть времени 
среди молодых людей. Профилактика зависимости от социальных 
сетей должна реализовываться посредством межведомственно-
го взаимодействия различных государственных и общественных 
структур. Профилактика зависимости должна начинаться с раннего 
выявления психологических факторов возникновения зависимости, 
разработку и реализацию психоразвивающих и психопрофилакти-
ческих программ, направленных на устранение негативного влия-
ния на молодых людей различных социальных сетей. 
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Описание исследования
Для исследования личностных характеристик студентов, активно 

пользующихся социальными сетями, мы использовали: опросник 
«Активность личности в виртуальной социальной сети» Е.И. Бого-
моловой [1, с. 94–96], направленный на выявление активности лич-
ности студентов в виртуальном общении, и опросник «Диагностика 
самоактуализации личности» [6, с. 192–196], направленный на изу-
чение самоактуализации личности студентов как важнейшего психо-
логического ресурса, препятствующего формированию зависимости. 

Участниками исследования явились студенты физической куль-
туры направления подготовки Педагогическое образования Профиль 
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. 
М.Е. Евсевьева».

Результаты исследования личностных характеристик студен-
тов, активно пользующихся социальными сетями, отражены в та-
блицах 1–2.

Таблица 1.
Показатели активности студентов в виртуальной социальной сети

Уровни
активности студентов

в виртуальномобщении

Показатели актив-
ности студентов
в виртуальном 

общении
Абс. %

Высокая активность личности в виртуальном общении 10 40
Средняя активность личности в виртуальном общении 8 32
Низкая активность личности в виртуальном общении 7 28

Анализ полученных результатов, представленных в таблице 1, 
показывает, что у большинства испытуемых выявлена высокая и 
средняя активность личности в виртуальном общении.

Анализ полученных результатов показывает, что у 3 (16,7%) ис-
пытуемых выявлен высокий уровень шкалы ориентации во времени, 
у 5 (27,8%) испытуемых – средний уровень, у 10 (55,5%) испытуе-
мых – низкий уровень.
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Таблица 2.
Показатели самоактуализации студентов, часто пользующихся                                                                    

социальными сетями

Шкалы
самоактуализации студентов

Показатели самоактуализации 
студентов

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Абс. % Абс. % Абс. %
Шкала ориентации во времени 3 16,7 5 27,8 10 55,5
Шкала ценностей 4 22,2 6 33,3 8 44,5
Взгляд на природу человека 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Высокая потребность в познании 5 27,8 7 38,9 6 33,3
Стремление к творчеству или креативность 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Автономность 4 22,2 6 33,3 8 44,5
Спонтанность 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Самопонимание 5 27,8 6 33,3 7 38,9
Аутосимпатия 5 27,8 7 38,9 6 33,3
Шкала контактности 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Шкала гибкости в общении 4 22,2 6 33,3 8 44,5

Как показывают исследования, высокий уровень шкалы ориен-
тации во времени характерен для студентов, хорошо ориентирую-
щихся во времени, ценящих свое время, предпочитаемых реальное 
общение виртуальному. Студенты, имеющие низкие показатели, от-
личаются погруженностью в себя, мнительностью и неуверенно-
стью, комплексами в себе, предпочитающие виртуальное общение.

У 4 (22,2%) испытуемых выявлен высокий уровень шкалы цен-
ностей, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 8 (44,5%) 
испытуемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие пока-
затели, обладают такими ценностямисамоактуализирующейся лич-
ности, как: доброта, жизнелюбие, креативность, самодостаточность. 
Студенты, имеющие низкие показатели, отличаются стремлением к 
дисгармоничному бытию, нарушением установления позитивных 
межличностных отношений.

У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень (положитель-
ный взгляд на природу человека), у 6 (33,3%) испытуемых – средний 
уровень, у 4 (22,2%) испытуемых – низкий уровень (отрицательный 
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взгляд на природу человека). Студенты, обладающие высоким пока-
зателем по данной шкале, умеют выстроить гармоничные межлич-
ностные отношения. Испытуемые, обладающие низким показателем, 
имеют предпосылки для установления агрессивных неконструктив-
ных межличностных отношений, предпочитают в большей степени 
общение в социальных сетях.

У 5 (27,8%) испытуемых выявлена высокая потребность в позна-
нии, у 7 (38,9%) испытуемых – средний уровень, у 6 (33,3%) испыту-
емых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокую потребность 
в познании, всегда открыты новым впечатлениям, знакомствам и об-
щению в реальной жизни. 

У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень стремления к 
творчеству, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 4 (22,2%) 
испытуемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показа-
тели стремления к творчеству, отличаются творческим отношением 
к жизни, предпочитают «живое» общение, занимаются активным 
социальным проектированием.

У 4 (22,2%) испытуемых выявлен высокий уровень автономно-
сти, у 8 (44,5%) испытуемых – средний уровень, у 6 (33,3%) испы-
туемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показатели 
автономности, представляют собой как самоактуализирующиеся 
личности, прежде всего в реальном межличностном общении. 

У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень спонтанно-
сти, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 4 (22,2%) испы-
туемых – низкий уровень. Студенты, имеющие низкие показатели, 
обладают неуверенностью в себе, не доверяют к окружающему миру.

У 5 (27,8%) испытуемых выявлен высокий уровень самопони-
мания, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 7 (38,9%) ис-
пытуемых – низкий уровень. Высокий показатель по этой шкале 
свидетельствует об осознанной рефлексии своих чувств, потребно-
стей, мотивации. Низкий балл по шкале самопонимания свойственен 
студентам с заниженной самооценкой, неуверенных в собственных 
силах, возможностях. Такие студенты часто становятся объектом 
манипулирования в социальных сетях.
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У 5 (27,8%) испытуемых выявлен высокий уровень аутосимпа-
тии, у 6 (33,3%) испытуемых выявлен средний уровень, у 7 (38,9%) 
испытуемых низкий уровень. Студенты, имеющие низкие показа-
тели, являются тревожными, неуверенными в себе. Студенты, име-
ющие высокие показатели, обладают осознаваемым позитивным 
«Я-образом». 

У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень контактно-
сти, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 4 (22,2%) испы-
туемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показатели, 
обладают общительностью, способностью к установлению прочных 
и доброжелательных отношений с окружающими.

У 4 (22,2%) испытуемых выявлен высокий уровень гибкости в 
общении, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 8 (44,5%) 
испытуемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показа-
тели, имеют положительный опыт взаимодействия с окружающими, 
способность к самораскрытию, ориентированы на самопознание. 
Низкие показатели характерны для студентов, не уверенных в себе.

Таким образом, у большинства испытуемых выявлена высокая 
и средняя активность личности в виртуальном общении. Чаще вир-
туальному общению склонны студенты, характеризующиеся неуве-
ренностью в себе, имеющие трудности в общении и самораскрытии.

На основе проведенного исследования мы разработали следую-
щие психолого-педагогические рекомендации: 

1. Прежде чем зайти в любую социальную сеть, спросите себя, 
зачем Вы это делаете. Необходимо поставить перед собой 
конкретную задачу и не отвлекаться на другие. 

2. Установите временной лимит на свое пребывание в соци-
альных сетях. Обычно для того, чтобы ответить на вопросы, 
просмотреть фотографии и прочитать новости достаточно 20 
минут. 

3. Если Вы оправдываете свое «зависание» в Одноклассниках 
необходимостью снятия усталости, необходимо найти по-
настоящему эффективный способ релаксации, например, при-
обрести абонемент на занятия йогой либо в бассейн. 
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4. Нужно помнить, что никакая социальная сеть не заменит жи-
вое общение. Введите традицию в определенный день неде-
ли встречаться с друзьями, при этом договоритесь на время 
встречи отключать свои мобильные телефоны и смартфоны. 

5. От любой вредной привычки очень трудно избавиться. Для 
прекращения или уменьшения времени своего пребывания в 
виртуале, необходимо обратиться за помощью к специалисту. 

Заключение
1. В настоящее время социальные сети занимают большую часть 

времени среди студентов.
2. Общение в социальных сетях – это один из значимых факто-

ров, преобразующих личность студента. 
3. Эмпирическое исследование показало, что у большинства 

студентов, участвующих в эксперименте, выявлена высокая 
и средняя активность личности в виртуальном общении. 

4. Чаще виртуальному общению склонны студенты, имеющие 
такие особенности личности, как неуверенность в себе, труд-
ности в общении и самораскрытии.

5. Профилактика от Интернет-зависимости должна реализовы-
ваться посредством взаимодействия различных государствен-
ных и общественных структур, реализовываться посредством 
формирования психологических ресурсов личности, препят-
ствующие возникновению зависимости. 

Информация о конфликте интересов. Исследование не имеет 
конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено в рам-
ках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров 
по сетевому взаимодействию (Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет и Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева) по теме 
«Психолого-педагогические условия профилактики зависимости 
студентов вуза от социальных сетей».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ                       
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОД ВЛИЯНИЕМ                                                      

ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Борисова И.И. 

Цель исследования. Статья посвящена изучению внешних психо-
логических условий, снижающих мотивацию работника к осущест-
влению профессиональной деятельности. Задачами исследования 
являются: изучение отрицательного влияния внешних факторов на 
трудовые мотивы и описание негативных психологических особен-
ностей условий снижения эффективности мотивационных воз-
действий.

Методология проведения работы. Произведен анализ литера-
туры и использованы эмпирические методы в процессе исследо-
вания. Метод исследования – тестирование испытуемых. После 
проведения тестирования полученные результаты подверглись 
статистической обработке в программе R.

Результаты. Выявлена корреляция между внешней мотивацией 
и психологическими факторами. Сделаны выводы о негативном 
воздействии внешних психологических факторов на снижение мо-
тивации к осуществлению эффективной профессиональной дея-
тельности. 

Определены психологические условия, снижающие мотивацию 
работника, и предложены рекомендации для руководителей ком-
паний.

Область применения результатов. Результаты могут быть 
использованы управленческим аппаратом компаний.

Ключевые слова: профессиональная деятельность; внешняя 
положительная мотивация; психологические факторы; персонал; 
руководитель.
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THE PSYCHOLOGICAL CONDITIONS                                 
OF EFFICIENCY OF EXTERNAL MOTIVATION

Borisova I.I.

Research objective. The article is devoted to studying the external 
psychological conditions reducing the motivation of the worker to an 
implementation of professional activity. Research problems are: studying 
of the negative influence of external factors on labour motives and de-
scription of negative psychological features of conditions of a decrease 
in efficiency of motivational influences.

The methodology of the work. The analysis of literature is made and 
empirical methods in the course of the research are used. A research 
method – testing of examinees. After conducting testing the received 
results have undergone statistical processing in the program R.

Results. The correlation between external motivation and psycholog-
ical factors is revealed. Conclusions are drawn on the negative impact 
of external psychological factors on a decrease in motivation to an im-
plementation of effective professional activity. Psychological conditions 
that decrease motivation of a worker are defined and recommendations 
for heads of the companies are offered.

The scope of results application. Results can be used by administra-
tive personnel of the companies.

Keywords: professional activity; external positive motivation; psy-
chological factors; personnel; leader.

Введение
В современных условиях осуществления профессиональной де-

ятельности для работников остается важным не только высокий и 
справедливый уровень заработной платы и соблюдение трудового 
законодательства, но и психологические аспекты, такие как: само-
реализация, признание, социальный статус, свобода, стабильность, 
комфортные условия труда, а также одобрение и поддержка со сто-
роны руководителя. Руководители современных компаний осозна-
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ют, что нужно побуждать работников к эффективной деятельности 
как материально, так и нематериально, но не все знают, какие пси-
хологические ошибки в процессе управления могут нивелировать 
внешнее положительное стимулирование. Поэтому необходимо не 
только знать, но и устранять негативные факторы, снижающие мо-
тивацию персонала. 

На сегодняшний день существуют множество теорий, отражаю-
щих концепции влияния на мотивацию профессиональной деятель-
ности человека, к ним относятся: иерархическая теория мотивации 
А. Маслоу, «теория X» и «теория Y» Д. Мак-Грегора, теория спра-
ведливости С. Адамса, теория ожиданий В. Врума, двухфакторная 
мотивационно-гигиеническая теория Ф. Герцберга и другие [2]. Эти 
теории легли в основу эмпирических и теоретических исследований 
вопроса мотивации человека в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности в работах отечественных ученых: Гор-
деева Т.О. [1], Дубовик Ю.В. [3], Котов С.В. [5], Мингалёва Ж.А., 
Депутатова Л.Н. [6], Пырьева Е.А. [7] и других. Исследование дан-
ного вопроса проводились также современными зарубежными ис-
следователями: L. George [14], A. Elliot и M. Church [12], D. Popescu, 
I. Bulei и V. Mihalcioiu [13], B. Kuvaas, R. Buch, A. Weibel, A. Dysvik 
и C. Nerstad [15]. Среди этих исследований не рассматриваются 
факторы, оказывающие негативное влияние на мотивацию к осу-
ществлению профессиональной деятельности. Изучение факторов, 
оказывающих негативное влияние на мотивацию, позволяет нахо-
дить, обосновывать средства и методы, применяемые в процессе 
составления мотивационной системы, но и исследовать психоло-
гические особенности поведения человека и отношений в неком-
фортных условиях работы.

Организация, выборка и методика исследования
С целью изучения психологических условий, оказывающих не-

гативное влияние на снижение мотивации к осуществлению эффек-
тивной профессиональной деятельности работниками различных 
компаний, проведено эмпирическое исследование психологиче-
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ских внешних факторов. Объект исследования – человек, работаю-
щий на предприятии, обладающий профессиональными навыками 
и умениями, а также имеющий соответствующую квалификацию и 
специальность. Предмет исследования – психологические условия, 
оказывающие негативное воздействие на мотивацию профессио-
нальной деятельности. Гипотеза исследования: к психологическим 
условиям, снижающим эффективность внешней мотивации, отно-
сятся несправедливо установленный уровень заработной платы, 
отношение руководителя к выполняемым функциям работника, 
условия психологического давления на сотрудника и ограничения, 
нарушение условий и режима труда, отсутствие возможности к ро-
сту и развитию. 

Эмпирическое исследование психологических условий нега-
тивного воздействия на работников проводилось в коммерческих 
организациях. В исследовании принимали участие 50 испытуемых 
в возрасте от 22 до 57 лет, работающих в организациях различных 
сфер. Группа испытуемых была сформирована по соответствию с 
заданным критерием – осуществление профессиональной деятель-
ности. Выборка является репрезентативной и совокупной. 

Для исследования связи внешних негативных психологических 
условий и мотивации осуществления профессиональной деятель-
ности применены следующие методики: методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; методика диагности-
ки личности на мотивацию к избегание неудач Т. Элерса; методи-
ка диагностики социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; методика 
«Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир; методика 
«Выявление потребности отдельных лиц и выявления мотивационных 
пластов в организации»; методика диагностики «Рейтинг ценност-
но-потребностях ориентаций персонала» [4]; методика диагностики 
самооценки мотивации одобрения (шкала лживости) Д. Марлоу и 
Д. Крауна; методика «Диагностика мотивационной структуры лич-
ности» В.Э. Мильман; методика диагностики направленности лич-
ности Б. Басса (ориентационная анкета) [9, 11]. 
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Результаты исследования
По итогам проведенной батареи методик произведено распре-

деление полученных результатов по шкалам, данные приведены в 
таблице 1.

Таблица 1.
Распределение результатов батареи методик по шкалам

Методика Шкалы Низкий 
балл, %

Средний 
балл, %

Высокий 
балл, %

1 2 3 4 5
Стремление 
к успеху Т. Элекрс Стремление к успеху 5 69 26

Избегание неудач 
Т. Элерс Избегание неудач 5 64 31

Методика изуче-
ния мотивации 
профессиональ-
ной деятельности 
Замфир

Внутренняя мотивация 5 59 36

Внешняя положительная 
мотивация 10 57 33

Внешняя отрицательная 
мотивация 29 31 40

Методика диагно-
стики социально-
психологических 
установок лично-
сти в мотивацион-
но-потребнойст-
ной сфере О.Ф. 
Потемкина

Ориентация на процесс 2 79 19
Ориентация на результат 7 79 14
Ориентация на альтруизм 19 57 24
Ориентация на эгоизм 43 24 33
Ориентация на труд 29 61 10
Ориентация на свободу 5 76 19
Ориентация на власть 45 36 19
Ориентация на деньги 38 36 26

Выявление по-
требности от-
дельных лиц и 
выявления моти-
вационных пласто 
в организации

Материальные потребности 26 45 29
Потребности 
в безопасности 24 45 31

Социальные (межличностные) 
потребности 40 20 40

Потребности в признании 31 38 31
Потребности 
в самовыражении 31 31 38
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Окончание табл. 1.
Методика диагно-
стики «Рейтинг 
ценностно-по-
требностных 
ориентаций пер-
сонала»

Ценностно-потребностные 
ориентации 36 19 45

Методика диа-
гностики само-
оценки мотива-
ции одобрения 
(шкала лживости) 
Д. Марлоу 
и Д. Крауна

Мотивация одобрения 40 39 21

Диагностика 
мотивационной 
структуры лично-
сти Мильван

Жизнеобеспечение 21 53 26
Комфорт 21 58 21
Социальный статус 29 38 33
Общение 26 43 31
Общая активность 26 45 29
Творческая активность 24 52 24
Социальная полезность 29 47 24

Методика диагно-
сти направленно-
сти личности 
Т. Басса

Я (Направленность на себя) 33 31 36
О (Направленность на общение) 40 27 33

Д (Направленность на дело) 19 57 24

После обработки ответов испытуемых определены показатели 
средних значений по группе.

Приведенные в таблице 1 результаты отображают, что для груп-
пы испытуемых характерен средний уровень мотивации к дости-
жению успеха и избегания неудач. Преобладает большой процент 
испытуемых в группе (57%) с баллом по шкале «избегание неудач». 
Он выше, чем по шкале стремления к успеху. Это определяет харак-
терное для преобладающей части группы испытуемых желание из-
бежать неудачи, наказания, санкций, чем стремление достичь успеха 
в своей профессиональной деятельности. Данный факт подтверж-
дает высокое количество экстремально высоких значений по шкале 
«Внешняя отрицательная мотивация» (40%).

По шкалам методики диагностики Потемкиной максимальный 
процент экстремально малых значений включает в себя следую-
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щие показатели: Ориентация на власть (45%), Ориентация на эго-
изм (43%). Экстремально высоких значений шкал данной методики 
среди ответов испытуемых не обнаружено.

Среди шкал методики выявления потребности отдельных лиц 
и выявления мотивационных пластов в организации определены 
следующие экстремально низкие значения показателей по шкале 
«Социальные (межличностные) потребности» (40%), так и экстре-
мально высокие по данной шкале (40%).

По методике Рейтинг ценностно-потребностных ориентаций пер-
сонала выявлено 45% испытуемых с экстремально высокими зна-
чениями. Кроме того, по шкале «Самооценка мотивации одобрения 
методики диагностики самооценки мотивации одобрения (шкала 
лживости)» Д. Марлоу и Д. Крауна зафиксировано 40% испытуе-
мых с экстремально высокими показателями по группе. 

По методике диагностики направленности личности Т.Басса экс-
тремально высоких значений не обнаружено, но выявлены экстре-
мально низкие значения среди испытуемых в группе (40%).

Различий между мужской и женской выборкой не обнаружено. 
По коэффициентам корреляции Спирмена и r-критерия Пирсона, 

рассчитанным с использованием программы R, определены связи 
между внешней мотивацией и психологическими факторами, ока-
зывающими влияние на профессиональную деятельность человека. 
Выявленные значимые связи приведены в таблице 2 [8, 10].

Таблица 2.
Показатели корреляции между внешней положительной мотивацией                                     

и психологическими факторами

Фактор r p
Социальные (межличностные) потребности -0,54 0,00
Потребность в жизнеобеспеченья 0,52 0,00
Стремление достижения успеха 0,42 0,01
Внешняя отрицательная мотивация 0,31 0,04
Ориентация на власть 0,47 0,00
Ориентация на деньги 0,31 0,04
Социальный статус 0,46 0,00
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Выводы по задачам исследования
Определена сильная отрицательная связь внешней положительной 

мотивации и шкалой «Социальные (межличностные) потребности» 
(r=-0,54; p<0,00). Чем сильней оказывается негативное воздействие 
со стороны руководителя на подчиненного, тем больше он стремит-
ся к социальной защите путем смены работы или поиска поддержки 
со стороны коллег, друзей и семьи. В результате отрицательного воз-
действия на сотрудника снижается мотивация к профессиональной 
деятельности, но увеличивается желание к жизнедеятельности вне 
компании, а также возникают конфликты внутри подразделений и 
между ними. К данной категории негативного воздействия со стороны 
работодателя можно отнести: чрезмерный надзор за деятельностью 
работника, неуважительное отношение, нарушение субординации, 
психологическое ограничение свободы в решениях и деятельности 
сотрудника, вмешательство в его личную жизнь, слежка, запугивание.

Определена сильная положительная связь внешней положитель-
ной мотивации и потребности в жизнеобеспечении (r=0,52; p<0,00). 
Низкое жизнеобеспечение оказывает отрицательное воздействие на 
мотивацию сотрудника к осуществлению эффективной профессио-
нальной деятельности. Уровень своей жизнеобеспеченности человек 
определяет по отношению к уровню других сотрудников компании, 
а также коллег, работающих на других предприятиях в такой же 
или аналогичной должности. К данной категории негативного воз-
действия со стороны работодателя можно отнести: несправедливое 
установление заработной платы среди сотрудников, несправедливое 
распределение должностных обязанностей и нагрузки, предоставле-
ние некомфортных условий труда, нарушение режима трудового дня.

Определена умеренная связь стремления достижения успеха и 
внешней положительной мотивации (r=0,42; p<0,01). При успешном 
выполнении поставленной задачи сотрудник ожидает похвалы и по-
ощрения со стороны руководителя за свой результат труда. В случае, 
если он не получает ожидаемого, то при выполнении следующего 
поручения мотивация к эффективной деятельности и успешному 
выполнению задачи будет снижена. К данной категории негатив-
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ного воздействия со стороны работодателя можно отнести: отсут-
ствие положительного подкрепления, стимулирования, похвалы и 
поддержки со стороны компании или руководителя

Определена умеренная связь внешней отрицательной и внешней 
положительной мотивации (r=0,31; p<0,04). Чем сильнее влияние 
внешней положительной мотивации, тем эффективней воздействие 
внешней отрицательной мотивации на эффективность професси-
ональной деятельности работника. Соответственно при низком 
уровне внешней положительной мотивации и высоком внешней 
отрицательной мотивации стремление к осуществлению эффек-
тивной профессиональной деятельности у сотрудника снижается, 
появляется чувство неудовлетворенности и состояние напряжения. 
В результате работник психологически отделяет себя от компании, 
начинает искать другое место для работы, желает компании кризис-
ного финансового состояния, а также может возникнуть желание 
навредить работодателю. При низкой внешней отрицательной моти-
вации и высокой внешней положительной влияние последней будет 
снижаться, так как у работника будет происходить психологическое 
привыкание, соответственно будет снижаться эффективность про-
фессиональной деятельности. К данной категории негативного воз-
действия со стороны работодателя можно отнести: злоупотребление 
санкциями, публичные выговоры и порицания, высокая текучесть 
кадров из-за увольнений по инициативе компании по причине низ-
кой эффективности работника.

Определена умеренная связь ориентации на власть и внешней по-
ложительной мотивации (r=0,47; p<0,00). Чем ниже уровень внеш-
ней положительной мотивации, тем меньше работник стремится к 
власти и не желает расширять свою область компетенции. К данной 
категории негативного воздействия со стороны работодателя можно 
отнести: отсутствие возможности карьерного роста, рамочное огра-
ничение процесса осуществления профессиональной деятельности 
сотрудником, отсутствие возможности творческого подхода к работе.

Определена умеренная связь ориентации на деньги и внешней 
положительной мотивации (r=0,31; p<0,04). При высоком уровне 
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ориентации на деньги работник ожидает, что чем больше он уси-
лий вкладывает в решение той или иной задачи, тем больше он за-
работает. Соответственно, если этот баланс не будет соблюдаться, 
сотрудник потеряет интерес к работе и будет выполнять текущие 
задачи менее эффективно. К данной категории негативного воздей-
ствия со стороны работодателя можно отнести: отсутствие системы 
премий и поощрений в компании.

Определена умеренная связь шкалы «Социальный статус» и внеш-
ней положительной мотивации (r=0,46; p<0,00). Работнику, ориен-
тированному на достижение социального статуса, важно получить 
признание со стороны коллег и руководства, занимать положение 
«гуру» в их профессиональной сфере. Посредственное отношение к 
выполняемым сотрудником функциям приведет к снижению эффек-
тивности его профессиональной деятельности. К данной категории 
негативного воздействия со стороны работодателя можно отнести: 
занижение или завышение значимости выполняемых функций сре-
ди сотрудников и отделов.

Таким образом, основными факторами негативного воздействия 
являются чрезмерный надзор, нарушение субординации, психологи-
ческое ограничение свободы и давление, вмешательство в личную 
жизнь, несправедливое установление заработной платы и распреде-
ления нагрузки, некомфортные условия труда, нарушение режима 
трудового дня, отсутствие внешнего положительного стимулирова-
ние, злоупотребление санкциями, публичные выговоры и порицания, 
отсутствие карьерного роста и развития, а также пренебрежитель-
ное отношение руководителя к труду работника. Из чего следует, 
что наша гипотеза исследования подтвердилась.

Практические рекомендации 
Чтобы избежать снижения мотивации к осуществлению эффек-

тивной профессиональной деятельности персонала необходимо со-
блюдать рекомендации.

Осуществлять справедливое установление уровня заработной 
платы среди сотрудников путем составления штатного расписания 
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согласно фактической структуре компании, уровню сложности и вида 
выполняемой работы, квалификации и области ответственности.

Соблюдать требования охраны труда, среди которых важным яв-
ляется оборудование рабочего места всем необходимым для эффек-
тивного и безопасного выполнения определенных для сотрудника 
служебных функций, а также соблюдение режима рабочего дня. 

В трудовых взаимоотношениях важно соблюдать субордина-
цию и уважительно относиться к каждому сотруднику независимо 
от занимаемой им должности и статуса. Руководителю необходи-
мо взаимодействовать с подчиненными с использованием личност-
ного подхода, с соблюдением этических норм и законов, при этом 
недопустимо отношение к сотрудникам как к ресурсу обогащения 
предприятия. Кроме того, руководителю необходимо поддерживать 
равный уровень значимости всех структурных подразделений в хо-
зяйственной деятельности компании.

С целью стимулирования мотивации к осуществлению эффек-
тивной профессиональной деятельности сотрудниками необходи-
мо использовать широкую систему премирования, которая будет в 
себя включать показатели эффективности деятельности работника, 
основанные на различных критериях оценки: производительность, 
инновационность, вовлеченность, ответственность, успешное вы-
полнение поставленных задач и так далее. 

Сотрудникам необходимо предоставлять возможность карьерного 
роста и развития внутри компании. Для этого рекомендуется направ-
лять работников на обучение, семинары и тренинги, связанными с 
функциями, осуществляемыми в процессе профессиональной дея-
тельности того или иного сотрудника. При этом необходимо предо-
ставлять работникам возможность творческого подхода к решению 
задач путем вынесения предложений и рекомендаций по изменению 
или улучшению процесса на рассмотрение вышестоящему руково-
дителю. Желательно разбивать долгосрочные задачи на этапы вы-
полнения, при успешном выполнении каждого этапа осуществлять 
психологическое поощрение сотрудника за хорошо выполненную 
работу путём похвалы и закреплением достигнутого результата.
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РОЛЬ ОБЩЕНИЯ                                                                                          
В АДАПТАЦИИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА                                             
К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В СТАЦИОНАРЕ 

Валиуллина Г.Г., Ермолаева Т.Н., Туйгунова И.Р. 

Цель. Одна из исходных функций общения состоит в органи-
зации совместной с другими людьми деятельности для активного 
приспособления к окружающему миру, то есть адаптации и со-
циализации. Нами также определено, что адаптация в стацио-
наре не может быть исследована вне связи с функционированием 
общественных отношений в целом. Условиями, обеспечивающими 
социально-психологическую адаптацию являются адаптивность, 
статусная и ролевая определенность в новом обществе. Пожилые 
люди с высокой степенью потребности в общении имеют высокие 
адаптивные способности. Данные проживающие дома-интерната 
достаточно легко адаптируются к новым условиям жизнедея-
тельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко 
и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают 
стратегию своего поведения. 

Метод или методология работы. Исследование проводилось 
с использованием диагностических методик: методика «Потреб-
ность в общении» Ю.М. Орлова; многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чер-
мянина; наблюдение; анализ и сравнение результатов диагности-
ки. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
r-коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты. Результаты вносят вклад в изучение механизмов 
адаптации пожилых людей, поступивших на постоянное место 
жительство в стационарное учреждение. Обнаруженная взаимос-
вязь степени потребности в общении и адаптивности углубляет 
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представления о специфике социальной адаптации пожилого чело-
века в стационаре. Практическая значимость исследования данной 
работы состоит в том, что нами рассматриваются вопросы адап-
тации пожилого человека в новых условиях жизнедеятельности, 
осуществляется поиск новых методов и способов существенно 
облегчить протекание этот процесса.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в практике психологического консультиро-
вания, будут иметь большую практическую значимость для специ-
алистов, работающих с пожилыми людьми.

Ключевые слова: общение; адаптация; роль; пожилые люди; 
старость.

THE ROLE OF COMMUNICATION                                                        
IN ADAPTING AN ELDERLY PERSON TO LIFE                             

CONDITIONS IN HOSPITAL

Valiullina G.G., Ermolaeva T.N., Tuigunova I.R.

Purpose. One of initial functions of communication lies in the orga-
nization of co-operation with other people for active adaptation to the 
social environment, i.e. adaptation and socialization. We also found out 
that adaptation in a hospital cannot be investigated without connec-
tion with functioning of the social relations in general. The conditions 
providing social and psychological adaptation are  adaptability, status 
and role certainty in the new society. Elderly people with high need 
for communication have high adaptive abilities. These residents of the 
nursing home rather easily adapt to new life conditions, quickly join a 
new group, rather easily and adequately orient in the situation, quickly 
develop strategy of their behavior. 

Methodology of research. The research was conducted with use of diag-
nostic techniques: technique “Need for communication” by Yu.M. Orlov; 
multilevel personal questionnaire “Adaptability” (MLO-AM) A.G. Mak-
lakov and S.V. Chermyanin; observation; analysis of products of activity; 
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analysis and comparison of results of diagnostics. Processing of statistic 
data was carried out by means of  Pearson coefficient of correlation.

The results. Results make a contribution to studying of mechanisms 
of adaptation of elderly people permanently residing in in-patient care. 
We found interrelation of degree of need for communication and adapt-
ability which deepens ideas of specific nature of social adaptation of 
the elderly person in hospital. The practical importance of the research 
presented is that we consider questions of adaptation of an elderly per-
son in new life conditions, search for new methods and ways to facilitate 
this process significantly.

Sphere of implementation of the results. Results of the research can 
be applied in practice of psychological consultation, they can have great 
practical importance for experts working with elderly people.

Keywords: communication; adaptation; role; elderly people; old age. 

Введение
Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрас-

те ‒ одна из актуальных тем современных научных исследований в 
области психологии старости и старения, социальной геронтологии.

При полном психическом здоровье старость воспринимается 
личностью как совершенно естественный отрезок, период жизни, 
приходящий на смену детства, молодости и зрелости. Многообразие 
же личностных типологий восприятия старости скорее представ-
ляется результатом тех разнообразных соматических, психических 
и социальных патологий и воздействий, которые накапливаются в 
течение всей жизни, а личностные особенности – это та почва, на 
которой преломляются все отрицательные внутренние и внешние 
моменты, избирая ответственной за все старость [1].

Ученые утверждают, что широкий круг общения снижает у по-
жилых людей риск возникновения когнитивных расстройств. Об-
щение положительно влияет на поддержание нормального уровня 
интеллекта в пожилом возрасте [6]. 

Общение ‒ процесс полифункциональный, одна из исходных функ-
ций общения состоит в организации совместной с другими людьми 
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деятельности для активного приспособления к окружающему миру, 
то есть адаптации и социализации. Адаптация в стационаре не мо-
жет быть исследована вне связи с функционированием обществен-
ных отношений в целом. Условиями, обеспечивающими успешную 
адаптацию пожилого человека в стационаре являются адаптивность 
и статусная и ролевая определенность в новом обществе. 

Обзор литературы
В современной психогеронтологии наиболее активно проводятся 

исследования такими учеными как Л.И. Анцыферова, Т.В. Карсаев-
ская, О.В. Краснова, А.Г. Лидерс, Т.Н. Марцинковская, О.Н. Мол-
чанова, С.Г. Максимова, У.Б. Поднебесная, М.М. Тульчинский, 
И.В. Шаповаленко, А.Т. Шаталова, Н.Ф. Шахматов, Н.А. Коротчик 
и др. [8].

 Исследованы психологические особенности возраста и раз-
личные формы жизнедеятельности и активности людей в пожилом 
возрасте (Дементьева, Лидерс 2000; Поднебесная, 2002; Филатова, 
Беседина, 2003; Холостова Е.И., 2003; Черносвитов, 2000, Шапо-
валенко И.В. 1999; Атапина, Кисилева, 2003, Шавкова, 2001 и др.), 
отношение к людям пожилого возраста, их социально-психологи-
ческие и личностные особенности и психические состояния (Аль-
перович, 200; Краснова, 2002, 2003; Поднебесная, 2002; Тукумцев, 
Юсупова, 2002; Воронина, 1999; Минигалиева, 2000 и др.), условия 
и качество жизни пожилых людей и проблемы оказания им психо-
логической помощи (Бондаренко, Морозов, Пушина, Гудков, 2001; 
Ермолаева, 2002; Лапина, 2001; Краснова, 2001; Филозоп, 2002, 
2003 и др.); представления о пожилых людях и старости (Альдохи-
на, 2002; Минигалиева, 2003; Салтыкова, 2003; Татищева А.И., 1998; 
Шилова Л.С., 2000; Краснова, 2001 и др.). Выполнен ряд интерес-
ных диссертационных исследований по различным проблемам пси-
хологии старения (Коротчик,1995; Краснова, 1996; Липовая,1985; 
Панина,1980; Тульчинский, 1996; Рощак,1990 и др.) [7]. 

Очень важные открытия в этой области были сделаны американ-
скими специалис тами [9; 10]. На основе многолетних лонгитюдных 
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исследований они показали, что старость ‒ это взаимодействие мно-
гих биологических, психологических и социальных процессов, и 
это оказывает множественный эффект на развитие. В то время когда 
активность одних функций ухудшается, в других функциях могут 
иметь место процессы развития и компенсации [4].

Организация, методы и методики исследования
Нами было проведено эмпирическое исследование роли общения 

в адаптации пожилых людей, проживающих в «ГКСУ АО Астрахан-
ский ДИПИ» (Государственное казенное социальное учреждения 
Астраханской области Астраханский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов) с использованием методики Ю.М. Орлова «По-
требность в общении» и Многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. В 
нем приняли участие 85 человек – 28 мужчин и 57 женщин от 61 
года до 74 лет. Подавляющее большинство обследуемых соглашалось 
взаимодействовать с психологом и относилось к процедуре психо-
диагностики положительно. Исследование было индивидуальным, 
пролонгированным, поэтапным, проводилось в течение двух дней, а 
затем через 6 месяцев. В первый день предлагалось выполнить об-
следование по методике Ю.М. Орлова «Потребность в общении». 
Во второй ‒ по Многоуровневому личностному опроснику “Адап-
тивность” (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. Согласно 
методике оказания социально- психологических услуг в «ГКСУ АО 
Астраханский ДИПИ» период адаптации пожилых людей к новым 
условиям жизнедеятельности длится в течение полугода. Весь этот 
период времени пожилые граждане находились под наблюдением, 
также осуществлялись беседы и психологическое сопровождение 
испытуемых.

Потребность в общении с себе подобными ‒ одно из важнейших 
качеств нашей психики. Но степень выраженности этой потребности 
у разных людей неодинакова. Методика Ю.М. Орлова: «Потребность 
в общении» позволяет определить уровень этой потребности. Чем 
выше полученные показатели, тем сильнее человек стремится к дру-
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гим лю дям, активнее идет на контакты, старается постоянно быть в 
окруже нии друзей, предпочитает трудиться в коллективе и т.п. [3].

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ) разработанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным, предна-
значен для оценки адаптационных возможностей личности с учетом 
социально-психологических и некоторых психофизиологических 
характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно-
психического и социального развития. Данный метод исследует 
адаптивные способности, нервно-психическую устойчивость, ком-
муникативные особенности, моральную нормативность [5].

Результаты исследования
На рис. 1 представлены результаты обследования испытуемых с 

учетом их пола по методике Ю.М. Орлова: «Потребность в обще-
нии». Выявлено, что женщины, проживающие в доме-интернате, 
имеют более высокую степень выраженности потребности в обще-
нии, чем мужчины. Данные таблицы 2 позволяют нам разделить 
испытуемых пожилых людей на 3 группы: 1-я – высокая степень 
выраженности потребности в общении, 2-я ‒ средняя степень вы-
раженности потребности в общении и 3-я ‒ низкая выраженности 
потребности в общении.

Рис. 1. Результаты обследования по методике «Потребность в общении»                   
испытуемых пожилых людей с учетом их пола в процентном выражении (%)
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Для дальнейшего исследования с помощью Многоуровневого лич-
ностного опросника «Адаптивность (МЛО-АМ)» А.Г. Маклакова и 
С.В. Чермянина интерес представляли две группы: 1) с высокой сте-
пенью выраженности потребности в общении; 2) с низкой степенью 
выраженности потребности в общении. Группа со средним уровнем 
далее не обследовалась, так как для выявления роли общения в адап-
тации пожилого человека к условиям жизни в стационаре средние 
показатели не являются информативными. Было установлено, что 
«Личностный адаптивный потенциал» в группе с высокой степенью 
выраженности потребности в общении у 85% пожилых людей про-
живающих в доме-интернате выше среднего, у 15% средний. То есть 
преобладают показатели выше среднего. Это говорит о том, что по-
жилые люди из этой группы обладают высокой и нормальной адап-
тивностью. Лица этих групп достаточно легко адаптируются к новым 
условиям жизнедеятельности, быстро входят в новый коллектив, до-
статочно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро выра-
батывают стратегию своего поведения; как правило, не конфликтны, 
обладают высокой эмоциональной устойчивостью.

Так как «Коммуникативные способности» являются компонен-
том коммуникативной стороны общения [2], то, на наш взгляд, 
чрезвычайно важно было выявить связь этой шкалы со степенью 
выраженности потребности в общении. Для этого показатели ком-
муникативных способностей пожилых людей из группы с высокой 
степенью выраженности потребности в общении переводились в 
стены и далее вычислялся коэффициент корреляции Пирсона меж-
ду стенами и показателями степени выраженности потребности в 
общении данной группы. Коэффициент корреляции Пирсона между 
показателями шкалы « Коммуникативные способности» и степенью 
выраженности потребности в общении в группе с высокой степе-
нью выраженности потребности в общении составляет 0,637274 – 
почти высокую степень корреляции (0,7).

В группе с низкой степенью выраженности потребности в обще-
нии было проведено аналогичное исследование, которое показало, 
что «Личностный адаптивный потенциал», у 92% пожилых людей, 



— 97 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

проживающих в ГКСУ Астраханский ДИПИ, ниже среднего, у 8% ‒ 
средний. То есть значительно преобладают значения ниже среднего. 
Это говорит, о том, что лица этой группы обладают признаками яв-
ных акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, 
а психическое состояние можно охарактеризовать, как пограничное. 
Возможны нервно-психические срывы. Пожилые люди этой группы 
обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, 
могут допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения пси-
холога и врача (невропатолога, психиатра). 

Значение коэффициента корреляции Пирсона между показате-
лями шкалы «Личностный адаптивный потенциал» и степенью вы-
раженности потребности в общении в группе с низкой степенью 
выраженности потребности в общении является положительным и 
составляет 0,677296 (соответствует высокой степени корреляции), 
что говорит о прямой зависимости «Личностного адаптивного по-
тенциала» от степени выраженности потребности в общении.

Данные средних показателей степени выраженности потребно-
сти в общении в группах пожилых людей с высокой (группа № 1) и 
низкой (группа № 3) степенью выраженности потребности в обще-
нии представлены на рис. 2.

Рис. 2. Средние показатели в группах с высокой (группа № 1) и низкой                       
(группа № 3) степенью выраженности потребности в общении
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В группе с высокой степенью потребности в общении диагности-
руются высокие показатели Личностного адаптивного потенциала и 
коммуникативных способностей, а в группе с низкой степенью по-
требности в общении диагностируются низкие показатели Личност-
ного адаптивного потенциала и коммуникативных способностей.

После первичной диагностики проживающие проходили пери-
од адаптации, под наблюдением психолога, который завершился 
через полгода после поступления пожилых людей в дом-интернат. 
По истечении этого времени мы провели индивидуальные беседы 
с обследуемыми пожилыми людьми с целью самоопределения их 
статусно-ролевой позиции. Также анализировались личные дела, 
медицинские карты, протоколы собраний. 

Статус и роль входят в набор личностных характеристик индиви-
да и взаимодополняют друг друга. Основным критерием при опре-
делении статуса коммуниканта является его позиция в социальной 
системе, определяемая по ряду признаков (экономических, профес-
сиональных, этнических, семейно-возрастных и других). Статусные 
отношения постоянны в отличии от ролевых отношений, которые 
всегда соотнесены с ситуацией и варьируются вместе с ней. «Ста-
тусные параметры реализуются через ролевые отношения в опре-
делённой обстановке общения, что обуславливает необходимость 
обращения к ситуативному контексту. В процессе общения ком-
муниканты ориентируются не столько на саму социальную роль, 
сколько на её социальный статус, определяемый также как соци-
альный престиж роли.

В качестве социально-одобряемых ролей выступали роли, под-
разумевающие любые формы активной общественной, творческой, 
трудовой деятельности. Пожилые граждане, входящие в культур-
но-бытовую комиссию и другие проживающие дома-интерната, 
приносящие общественную пользу, оценивались как исполняю-
щие положительную роль. Таким образом, что в группе с высокой 
степенью потребности в общении 77% пожилых людей играют в 
социальной среде дома-интерната социально-одобряемые роли. У 
23% роль не определена (см. рис.3).
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Рис. 3. Статусно-ролевые позиции пожилых людей в группе                                             
с высокой степенью потребности в общении

Рис. 4. Статусно-ролевые позиции пожилых людей в группе                                                  
с низкой степенью потребности в общении
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На рис. 4 видна совершенно другая картина. В группе с низкой 
степенью потребности в общении социально-одобряемые роли 
играют только 9% пожилых людей проживающих дома-интерната. 
Более чем у половины обследуемых пожилых людей из этой груп-
пы – у 55% – роли не определены, и у существенной доли – 36% – 
присутствуют социально не одобряемые роли. 

При обработке результатов с использованием непараметриче-
ского критерия U-Манна-Уитни выявлены достоверные, на высо-
ком уровне значимости (p≤0,01), различия в группах с высокой и 
низкой степенью потребности в общении по показателям: инициа-
тивность, преобладающий эмоциональный фон, характер участия в 
действиях партнера, степень эмоциональной вовлеченности в дей-
ствия партнера. 

Заключение
В результате всего исследования установлено, что количество 

пожилых людей, исполняющих социально-одобряемые роли в со-
циуме дома-интерната в группе с высокой степенью выраженности 
потребности в общении в 8,5 раз больше, чем в группе с низкой сте-
пенью выраженности потребности в общении.

Диагностируя степень выраженности потребности в общении, 
мы определили, что эта потребность у пожилых людей выражена 
не одинаково.

Нами были получены как очень высокие показатели, так и низ-
кие, но 60% обследуемых пожилых людей имеет среднюю степень 
выраженности потребности в общении. 

Адаптивные способности пожилых людей так же существенно 
различаются. Эти способности определяются суммой таких пока-
зателей как «Нервно-психическая устойчивость», «Коммуникатив-
ные способности» и «Моральная нормативность», причем степень 
выраженности потребности в общении взаимозависима и с адап-
тивными и с коммуникативными способностями.

Пожилые люди, проживающие в условиях стационара и име-
ющие высокую степень выраженности потребности в общении 
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имеют больше возможностей исполнить социально одобряемую 
роль в социуме дома-интерната, чем пожилой человек, имеющий 
низкую степень выраженности потребности в общении. Кроме 
того пожилые люди из группы с низкой степенью выраженности 
потребности в общении испытывают сложности с определением 
своей роли или играют социально неодобряемые роли. 

У пожилых женщин, по сравнению с пожилыми мужчинами 
степень выраженности потребности в общении выше, а это зна-
чит, что пожилые женщины адаптируются в условиях стациона-
ра лучше, чем мужчины.

Полностью подтвердилась гипотеза исследования – пожи-
лые люди, имеющие высокую степень выраженности потреб-
ности в общении, более успешно адаптируются в условиях 
стационара. 

В итоге мы можем с уверенностью сказать, что общение как 
многофункциональный процесс – это «инструмент» для успешной 
адаптации и социализации пожилого человека в стационаре. От 
того, насколько умело человек воспользуется возможностями об-
щения, будут зависеть его моральная нормативность, коммуника-
тивные способности, нервно-психическая устойчивость, а от этих 
личных качеств, в свою очередь, зависит успешность адаптации 
пожилого человека в стационаре.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ                                                        
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ                              

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА,                                                                                                      
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СИЛОВЫХ                                        

ВИДАХ СПОРТА 

Власова В.П., Майдокина Л.Г. 

Цель. В статье рассматривается проблема проявления психо-
физиологических состояний спортсменов высокого класса, специ-
ализирующихся в силових видах спорта. Цель исследования – из-
учить особенности проявления психофизиологических состояний 
спортсменов высокого класса, специализирующихся в силовых видах 
спорта: тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Комплексное иссле-
дование проведено на базе Регионального научно-практического 
центра физической культуры и здорового образа жизни МГПИ, 
в котором приняли участие спортсмены, специализирующиеся в 
тяжелой атлетике и пауэрлифтинге, группы высшего спортив-
ного мастерства, имеющие спортивные звания мастера спорта 
Российской Федерации, заслуженного мастера спорта, мастера 
спорта международного класса. 

Метод или методология проведения работы. В исследовании 
применялся комплекс методов, включающий: анализ и обобщение 
психологической и педагогической литературы; психологическое 
тестирование; педагогическое и психологическое наблюдения; экс-
перимент (констатирующий). 

Результаты. В результате проведенного исследования можно 
выделить следующие особенности проявления психофизиологиче-
ских состояний спортсменов высокого класса, специализирующихся 
в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге: спортсменам данной спор-
тивной квалификации присуща ярко выраженная экстровертиро-
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ванность, средний уровень нейротизма, изменчивое настроение, 
низкий уровень реактивной тревожности, умеренный уровень вы-
раженности личностной тревожности, слабая нервно-психическая 
напряженность. Общее функциональное состояние и работоспо-
собность нервной системы достаточно высокие и стабильные, 
даже в условиях утомления в посттренировочный период. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы тренерами при планировании и органи-
зациии индивидуальной траектории спортивной подготовки вос-
питанников.

Ключевые слова: спортсмен высокого класса; тяжелая атлети-
ка; пауэрлифтин; психофизиологические состояния; экстраверсия; 
интроверсия; нейротизм; реактивная тревожность; личностная 
тревожность; нервно-психическое напряжение; самочуствие; ак-
тивность; настроение. 

PECULIARITIES OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STATE 
OF SPORTSMEN OF HIGH CLASS, SPECIALIZING                           

IN ENDURANCE SPORTS

Vlasova V.P., Maydokina L.G.

Purpose. The article deals with the problem of manifestation of psy-
chophysiological States of high-class athletes specializing in power 
sports. The purpose of the study is to study the features of manifestation 
of psychophysiological States of high – class athletes specializing in 
power sports: weightlifting and powerlifting. A comprehensive study was 
conducted on the basis of the Regional scientific and practical center of 
physical culture and healthy lifestyle of MSPI, which was attended by 
athletes specializing in weightlifting and powerlifting, groups of higher 
sports skills with sports titles of master of sports of the Russian Feder-
ation, honored master of sports, master of sports of international class.

The method or methodology of the work. The study used a set of 
methods, including: analysis and generalization of psychological and 
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pedagogical literature; psychological testing; pedagogical and psycho-
logical observation; experiment (ascertaining).

Results. As a result of the study, the following features of the mani-
festation of psychophysiological States of high-class athletes specializ-
ing in weightlifting and powerlifting can be identified: athletes of this 
sports qualification are characterized by a pronounced extroversion, the 
average level of neuroticism, changeable mood, low level of reactive 
anxiety, moderate level of expression of personal anxiety, weak neuro-
psychic tension. The General functional state and performance of the 
nervous system are quite high and stable, even in conditions of fatigue 
in the post-training period.

The scope of the results. The results of the study can be used by 
coaches in the planning and organization of individual trajectory of 
sports training of pupils.

Keyword: high-class athlete; weightlifting; powerlifting; psycho-
physiological States; extroversion; introversion; neuroticism; reactive 
anxiety; personal anxiety; neuropsychiatric stress; self-feeling; activity; 
mood. 

Введение
В настоящее время многочисленные международные спортивные 

соревнования демонстрируют недостаточную психологическую под-
готовку спортсмена. С уст тренеров и их воспитанников все чаще 
звучат фразы, что спортсмен не выдержал высокого психологиче-
ского давления соперника, «эмоционально сгорел», недооценил воз-
можности соперника, сформулировал неправильную установку на 
предстоящий старт и др. [7, с. 59].

Данная ситуация диктует необходимость проведения целена-
правленных психолого-физиологических исследований, с целью 
определения эффективных способов и средств психофизиологиче-
ской подготовки спортсменов с учетом вида спорта и спортивной 
квалификации.

Особое место в отечественных исследованиях отведено про-
блеме формирования психологии победителя спортсмена, которое 
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подразумевает набор психофизиологических характеристик лично-
сти, способствующих достижению высокого спортивного результа-
та. Проведенное авторами эмпирическое исследование позволило 
определить основные личностные свойства, присущие спортсменам-
победителям: активность, энергичность, коммуникабельность, ста-
рательность, добросовестность, сильный характер, настойчивость, 
ответственность, упорство, стойкость, решительность, настойчи-
вость в достижении цели, стремление доминировать, желание вы-
делиться [5, 10]. 

Анализ отечественных исследований в области спорта показал, 
что в настоящее время особое внимание в спорте высоких достиже-
ний уделено вопросам психологической подготовки спортсменов, 
а также комплексной психофизиологической диагностике с учетом 
спортивной квалификации и специализации [1, 2, 4, 6, 9]. 

Существенное влияние на достижение высокого спортивного ре-
зультата оказывает психофизиологическое состояние спортсмена, 
и, в особенности, функциональное состояние центральной нерв-
ной системы.

По мнению Э. Р. Хакимова, важным фактором, обеспечивающим 
результативность тренировочного процесса и достижение высоких 
спортивных результатов, является уровень психического напряже-
ния. Его основу составляет эмоционально-волевая сфера спортсмена, 
вегетативные механизмы, самочувствие, активность и настроение. 
При психическом перенапряжении достичь высоких спортивных 
результатов практически невозможно [8, с. 469].

Цель исследования – изучить особенности проявления психофизи-
ологических состояний спортсменов высокого класса, специализиру-
ющихся в силовых видах спорта: тяжелая атлетика и пауэрлифтинг.

Материалы и методы
Комплексное исследование проведено на базе Регионального на-

учно-практического центра физической культуры и здорового образа 
жизни МГПИ, в котором приняли участие спортсмены, специали-
зирующиеся в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге, группы высшего 
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спортивного мастерства, имеющие спортивные звания мастера спор-
та Российской Федерации, заслуженного мастера спорта, мастера 
спорта международного класса ГБУ РМ «Комплексная спортивная 
школа олимпийского резерва» г. Саранск [3, с. 15]. 

Общая численность выборки составила 10 человек, средний 
возраст – 22,8 + 1,31 лет. Спортсмены, принявшие участие в иссле-
довании, являются победителями и призерами крупнейших междуна-
родных турниров по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Вследствие 
этого такая выборка является вполне репрезентативной, так как вы-
дающихся спортсменов в любом виде спорта около пяти процентов 
от всех, кто им занимается.

В соответствии с логикой исследования применялся комплекс 
методов исследования, включающий психологическое тестирование 
с помощью опросника Г. Айзенка, методик «Самочувствие, актив-
ность, настроение», «Шкала самооценки реактивной и личностной 
тревожности» (Ч. Спилберг), «Шкала нервно-психического напря-
жения» (Т.А. Немчин); исследование психофизиологических осо-
бенностей работоспособности и анализ функционального состояния 
центральной нервной системы проведен на аппаратно-программ-
ном комплексе «Здоровье-Экспресс» программного модуля СКУС 
(система контроля и управления стрессом) с помощью методик 
«Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР), оценки общего 
функционального состояния, реакции различения предъявляемых 
стимулов, числа ошибок опережения.

Результаты исследования и их обсуждение
Проанализируем полученные данные диагностики. Согласно 

данным, полученным по опроснику Г. Айзенка, следует отметить, 
что всем спортсменам, участвующим в исследовании, присуща ярко 
выраженная экстровертированность. Такие спортсмены характери-
зуются склонностью к широким социальным контактам, демонстро-
тивностью поведения. Данная выраженность свойств темперамента 
типична для спортсменов высокого класса, поскольку они являются 
победителями и призерами многочисленных турниров.



— 110 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 7 • http://ej.soc-journal.ru

Также данный опросник исследовал такое свойство темперамента 
как нейротизм. Результаты диагностики показали, что у большинства 
спортсменов высокого класса (70%), специализирующихся в тяже-
лой атлетике и пауэрлифтинге, выявлен средний уровень нейротиз-
ма, у 30% респондентов выявлен умеренный уровень нейротизма. 

Согласно данным, полученным по методике «Самочувствие, ак-
тивность, настроение», следует отметить, что большинству спор-
тсменам (60%) присуще изменчивое настроение, 40% респондентов 
оценивают свое настроение, активность и самочувствие как хорошее.

Данные, полученные с помощью методики «Шкала самооценки 
реактивной и личностной тревожности» (Ч. Спилберг) показывают, 
что у большинства спортсменов высокого класса (80%), специали-
зирующихся в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге выявлен низкий 
уровень реактивной тревожности, у 20% спортсменов, участву-
ющих в эксперименте, выявлен умеренный уровень реактивной 
тревожности. Также данная методика направлена на диагностику 
личностной тревожности. Результаты исследования показали, что 
преимущественная часть спортсменов 60% характеризуются уме-
ренным уровнем выраженности личностной тревожности, 40% ре-
спондентов имеют низкий уровень личностной тревожности. 

Настоящее исследование также предполагает исследование 
нервно-психического напряжения спортсменов высокого класса. 
Данные, полученные по методике «Шкала нервно-психического 
напряжения» (Т.А. Немчин) показывают, что у всех респондентов, 
участвующих в эксперименте, диагностирована слабая нервно-пси-
хическая напряженность, которая характеризуется незначительно 
выраженным состоянием дискомфорта, психической активностью 
адекватной ситуации, готовностью действовать в соответствии с 
условиями ситуации. 

Психофизиологическое исследование включало мониторинг об-
щих показателей нейродинамических свойств нервной системы, 
отражающих функциональную работоспособность (возбудимость, 
лабильность, реактивность) головного мозга спортсменов высоко-
го класса в начале и в конце тренировочных сборов (таблица 1).
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Таблица 1.
Результаты психофизиологического исследования                                                           

спортсменов высокого класса 

Показатели Перед 
тренировочными 
сборами, М1+м1

В конце 
тренировочных 
сборов, М2+м2

Р1-2

ПЗМР, мс 142,39+4,89 157,29+7,09 <0,05
Функциональный

уровень системы, с-2 151,76+0,17 149,89+0,67 >0,05

Устойчивость 
реакций, с-1 9,01+0,97 8,09+0,41 >0,05

Уровень
функциональных
возможностей, с-2

58,67+0,13 53,88+0,61 >0,05

Число ошибок
опережения 0,56+0,76 2,14+0,11 <0,05

Примечание. Достоверность изменений: – р < 0,05.

Анализ значений мониторинга общего функционального со-
стояния ЦНС спортсменов проведено в сравнении со средними 
величинами диагностических шкал. Полученные показатели сви-
детельствует о достаточно хорошей работоспособности нервной 
системы спортсменов перед тренировочными сборами. Незначи-
тельное равномерное снижение нейродинамических показателей 
после тренировочных сборов свидетельствует об утомлении и, од-
новременно, стабильности психофизиологических параметров у 
исследуемой группы спортсменов. 

Заключение
В результате проведенного исследования можно выделить следу-

ющие особенности проявления психофизиологических состояний 
спортсменов высокого класса, специализирующихся в тяжелой ат-
летике и пауэрлифтинге: спортсменам данной спортивной квалифи-
кации присуща ярко выраженная экстровертированность, средний 
уровень нейротизма, изменчивое настроение, низкий уровень ре-
активной тревожности, умеренный уровень выраженности лич-
ностной тревожности, слабая нервно-психическая напряженность. 
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Общее функциональное состояние и работоспособность нервной 
системы достаточно высокие и стабильные, даже в условиях утом-
ления в посттренировочный период. 

Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-ис-
следовательских работ по приоритетным направлениям науч-
ной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(МГПИ–ЮУрГГПУ). Тема: «Психофизиологическая характеристи-
ка индивидуально-типологических показателей работоспособно-
сти спортсменов».
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ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА:                       
ОПЫТ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Горбачева Е.И., Губина Н.К., Натробина О.В. 

В статье представлены результаты межпоколенческого анализа 
социального оптимизма и источников его сохранения в условиях ре-
гионального социума. Социальный оптимизм рассматривается как 
позитивное определение важнейших измерений социального бытия 
индивидов и их групп. Конкретизированы и представлены в специально 
разработанной анкете компоненты социального оптимизма – пози-
тивное самочувствие, причастность к общественной жизни региона, 
удовлетворенность властью, вера в завтрашний день, позитивное 
отношение к переменам, позитивная оценка социальной инфраструк-
туры, удовлетворенность своим социальным окружением. Показано, 
что процесс развития социального оптимизма в поколенческих груп-
пах имеет свои особенности и поддерживается разными ресурсными 
характеристиками. В группе «дети перестройки» источниками сохра-
нения и наращивания социального оптимизма служит интернальный 
локус контроля, региональная идентичность и социальный капитал. 
Для «детей нулевых» приобретают больший вес такие источники, 
как диспозиционный оптимизм и уровень экономических притязаний. 
В группе «дети застоя» важную роль играют информированность о 
положительных явлениях в жизни и реалистичность уровня экономи-
ческих притязаний. Главными источниками оптимизма в группе «дети 
Победы» служат социальный капитал и региональная идентичность. 
Результаты проведенного исследования указывают, что выработка 
мер по формированию социального оптимизма должна опираться на 
дифференцированный подход, который должен учитывать: а) осо-
бенности выраженности компонентов социального оптимизма и их 
структуры в поколенческих группах; б) анализ конкретных источни-
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ков, питающих оптимизм в поколенческих группах, и обеспечивающих 
сохранение его на оптимальном уровне.

Ключевые слова: социальный оптимизм; межпоколенческий 
подход; источники оптимизма. 

SOURCES OF SOCIAL OPTIMISM:                                                
THE INTERGENERATIONAL ANALYSIS

Gorbacheva E.I., Gubina N.K., Natrobina O.V.

The article presents the results of the intergenerational analysis of social 
optimism and the sources of its preservation in the conditions of regional 
socium. Social optimism is viewed as a positive definition of the most im-
portant dimensions of the social life of individuals and their groups. The 
components of social optimism are formulated and presented in a specially 
designed questionnaire – positive self-image, involvement in community 
life, satisfaction with authorities, confidence in tomorrow, a positive attitude 
towards change, a positive assessment of social infrastructure, satisfaction 
with social environment. It is shown that the process of development of 
social optimism in generational groups has its own characteristics and is 
supported by different resource characteristics. In the group of “children 
of perestroika”, the sources of preservation and escalating social optimism 
are the internal locus of control, regional identity and social capital. For 
“children of 2000’s” acquire more weight such sources as dispositional opti-
mism and the level of economic aspirations. In the “children of stagnation” 
group, awareness of positive events in life and the realistic level of economic 
claims play an important role. The main sources of optimism in the “Victory 
children” group are social capital and regional identity. The results of the 
study indicate that the development of measures for the formation of social 
optimism should be based on a differentiated approach, which should take 
into account: a) the features of the expression of the components of social 
optimism and their structure in generation groups; b) analysis of specific 
sources feeding optimism in generational groups.

Keywords: social optimism; intergenerational analysis; sources of 
optimism. 
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Обзор литературы
Понятие «оптимизм» было введено в научный оборот в середине 

восемнадцатого века немецким философом Г. Лейбницем. Во второй 
половине двадцатого века этот феномен начали изучать представи-
тели многих гуманитарных наук – антропологи [Л. Тайгер, 1995] 
психологи [К. Левин, Дж. Келли, Дж. Роттер], социологи. Наибо-
лее глубоко проблемы социального оптимизма были рассмотрены 
в психологии, где сложились два основных подхода к анализу оп-
тимизма. В психологии оптимизм рассматривается или как атрибу-
тивный стиль, в когнитивных категориях, таких как цель, каузальная 
атрибуция или как диспозиционный оптимизм, связанный с кате-
горией ожидания [3;4]. В настоящее время психологи исследуют 
оптимизм как часть психологического капитала или личностного 
потенциала, который представляет собой создание положительной 
установки, стремления следовать к успеху в настоящем и в будущем 
[5; 11;12;13]. В экономической психологии ученые выделили фено-
мен необоснованного оптимизма (нереальный, смещенный или срав-
нительный оптимизм) [15]. Он представляет собой разницу между 
оценкой риска человеком для себя и оценкой риска, предложенной 
соответствующими объективными стандартами. Необоснованный 
оптимизм проявляется также при сравнении себя с другими в не-
оправданно благоприятном свете. В качестве причин могут быть 
рассмотрены мотивационные факторы, желание уменьшить ущерб, 
или когнитивные процессы, склонность к позитивному смещению, 
эгоцентрическое мышление или чрезмерное использование эври-
стики репрезентативности [10, с. 142].

Современные российские психологи в своих исследованиях оп-
тимизма опираются на сложившиеся в зарубежной психологии под-
ходы и теории таких ученых, как М. Селигмен, Ч. Шейер, М. Карвер 
[6, 9, 14].

В отечественной социологии оптимизм начал изучаться еще в 
СССР конце 1920-х, начале 30-х годов, затем в 60-е годы интерес 
к нему возродился в рамках советской эмпирической социологии 
[7]. В качестве индикатора оптимизма использовались показатели, 
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связанные с удовлетворенностью нынешней ситуацией: работой, 
семьей, досугом, действиями власти и др. В настоящее время про-
блемы социального оптимизма в российской социологии рассма-
тривают такие ученые как Е.В. Балицкий [1], С.К. Боташова [2], 
Темницкий [8].

Постановка задачи
Проведенное нами исследование рассматривает социальный оп-

тимизм с позиций межпоколенческого подхода, что позволяет рас-
ширить знания об источниках социального оптимизма.

Оперирование понятием «социальный оптимизм» как ключевым 
конструктом исследования потребовало его дополнительного пояс-
нения и обоснования. Термин «социальный оптимизм» конвенцио-
нально употребляется для обозначения уровня удовлетворенности 
актуальным и ожидаемым благополучием, для оценки общего пози-
тивного восприятия жизни у индивидов и их групп. Соответствен-
но, выделяются показатели, отражающие как удовлетворенность 
нынешней ситуацией (работа, семья, досуг и пр.), так и отношение 
к ожидаемому будущему. Этот последний показатель, характеризу-
ющий «веру в завтрашний день», получил самое широкое распро-
странение вследствие его регулярного использования для измерения 
индексов социальных настроений в общероссийских и региональ-
ных социологических опросах. 

В настоящем исследовании социальный оптимизм рассматрива-
ется в более широком концептуальном ключе. Это вера в эффектив-
ность социальных преобразований и готовность в них участвовать, 
видение будущего своего региона, себя, свою семью, свой бизнес 
в этом будущем. 

Среди показателей социального оптимизма будут рассмотрены 
следующие. «Эмоциональный настрой» отражает доминирующую 
эмоцию (радость, удовлетворение, надежду, гнев, отчаяние), испы-
тываемую индивидами в отношении собственного будущего. Показа-
тель «позитивные ожидания» характеризует содержание временной 
перспективы, ее наполняемость приятными событиями. Показатель 
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«причастность к общественной жизни региона» раскрывает ши-
рокий спектр планируемых индивидом действий по улучшению 
жизни (в форме социального предпринимательства, электораль-
ного поведения, гражданской активности и пр). Показатель «удов-
летворенность властью» отражает веру в эффективность власти и 
ее способность позитивно влиять на актуальный и перспективный 
уровни общественной жизни. Показатель «вера в завтрашний день» 
раскрывает возможность индивида увидеть себя, свою семью, свое 
дело, свое территориальное образование в будущем и принять это 
будущее как желанное и осуществимое. Показатель «позитивное от-
ношение к переменам» указывает на готовность принять и одобрить 
осуществляющиеся нововведения в социальной и экономических 
сферах. Показатель «удовлетворенность социальной инфраструк-
турой» свидетельствует о степени переживаемого комфорта в по-
вседневных условиях жизни в своем городе (или селе). Показатель 
«социальное самочувствие» традиционно рассматривается как инди-
катор благополучия и счастья индивида, результат наиболее полного 
удовлетворения своих фундаментальных потребностей в качестве 
члена социальной общности. И, наконец, показатель «удовлетво-
ренность социальным окружением» свидетельствует о позитивном 
восприятии среды межличностного взаимодействия.

Под источником социального оптимизма понимаются такие ре-
сурсные характеристики индивида, которые обеспечивают оптималь-
ный уровень социального оптимизма, сохраняя и поддерживая его. 
В качестве одного из ведущих источников может выступить так на-
зываемый диспозиционный оптимизм. Это стабильная личностная 
характеристика, отражающая позитивные ожидания индивида от-
носительно будущего и его готовность реагировать на трудности и 
неудачи в адаптивной манере, увеличивая усилия и настойчивость 
при стремлении достичь цели. 

Другим источником социального оптимизма может служить 
внутренний локус контроля, свидетельствующий об интернальной 
атрибуции ответственности. Те, кто осознает преимущественно 
собственную ответственность за судьбу более инициативны и рас-
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считывают, в первую очередь, на собственные усилия в достиже-
нии поставленной цели.

В число источников, поддерживающих оптимизм, правомерно 
включить социальный капитал, а именно способность устанавли-
вать доверительные и взаимовыгодные связи как внутри своей общ-
ности, так и за ее пределами.

Информированность о положительных явлениях жизни является 
таким ресурсом, который обеспечивает заинтересованный инфор-
мационный обмен между индивидом и социальной средой. 

Региональная идентичность как приверженность месту своего 
проживания, местный патриотизм может рассматриваться как не-
сомненно мощный источник, «питающий» социальный оптимизм. 

Такой источник социального оптимизма, как уровень экономиче-
ских притязаний характеризует масштаб и степень трудности до-
стижения целей, которые ставит перед собой индивид в отношении 
повышения своего благосостояния или осуществления потребитель-
ских практик. Близкий к высокому и высокий уровни притязаний 
расширяют пространство целеполагания, наполняют его аффектив-
но заряженными смыслами.

Реалистичность притязаний как источник социального оптимиз-
ма действует противоположным образом, а именно помогает ему 
держаться в оптимальных границах. Благодаря этому минимизиру-
ется опасность резкого падения оптимизма в неожиданно изменив-
шихся и неблагоприятных экономических и политических условиях.

 В данной статье представлены результаты социологического 
исследования источников социального оптимизма. В качестве ис-
ходного методологического принципа построения исследования 
был взят поколенческий подход. Под «поколением» здесь имеется в 
виду совокупность людей, родившихся в определенном интервале 
времени. За точку отсчета границ поколения принимается истори-
ческое событие, оставшееся в памяти данного поколения.

Методическую основу исследования составил анализ социаль-
ного оптимизма четырех поколенческих групп. Дадим их краткую 
характеристику.
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Воздействие советского менталитета на характеристики обще-
ственного сознания наиболее ярко выражены у старшего поколения 
(старше 60 лет). Их личностные диспозиции были сформированы 
институциональными условиями СССР и опирались на приоритет 
общественных ценностей над индивидуальными. 

У поколения (40–60 лет) личностные диспозиции на начальном 
этапе (советский период) формировались под воздействием инсти-
туциональных норм социалистического общества, но сила их была 
значительно ослаблена внешней декларативностью провозглашаемых 
ценностей, утратой веры в идеалы коммунистического будущего. 

Поколение, которому сейчас от 26-ти до 40 лет, формировалось 
под массированным воздействием ценностей рыночной экономики. 
Главной ценностью выступало материальное обогащение. Этиче-
ские нормы утратили свое значение, оказалось размыто различие 
между добром и злом. 

Период первичной социализации группы 18–25 лет пришелся на 
первое десятилетие ХХI века. Главными факторами, повлиявшими 
на характеристики общественного сознания представителей этой 
группы, стали сужение сферы гражданского общества, рост кор-
рупции, декларирование амбициозных проектов и экономических 
целей на фоне уменьшения возможности для самореализации, рас-
пространение ценностей общества массового потребления

На основе указанных выше критериев нами были выделены четы-
ре поколенческие группы для исследования социального оптимизма: 
«дети Победы» (старше 61 года), время рождения – 1945–1950 гг., 
время реализации поколения – 1970–1985 гг.; «дети застоя» (41–60 
лет), время рождения – 1960–1970 гг., время реализации поколе-
ния – 1985–2000 гг.; «дети перестройки» (25–40 лет), время рож-
дения – 1980–1985, время реализации поколения – 2005–2015 гг., 
«дети нулевых» время рождения – 1987–1992 гг., время реализа-
ции 2012–2027 гг.

Проверке подлежали следующие исследовательские гипотезы. 
1. Уровень социального оптимизма будет по-разному представ-

лен в различных поколенческих группах: более высокий уро-
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вень социального оптимизма покажет старшая молодежная 
группа «дети перестройки», самый низкий уровень – «дети 
Победы».

2. Каждая из поколенческих групп обладает своеобразной струк-
турой социального оптимизма. 

3. Характер зависимости социального оптимизма от различных 
источников будет иметь свои особенности в каждой из поко-
ленческих групп.

4. Для каждой поколенческой группы может быть выявлен свой 
состав источников социального оптимизма. 

Проверка этих гипотез потребовала решения следующих задач.
1. Определение феномена социального оптимизма.
2. Обоснование показателей и источников социального опти-

мизма.
3. Разработка методических инструментов на основе выделен-

ных конструктов.
4. Проведение опроса на выборочной совокупности представи-

телей четырех поколений.
5. Выявление источников формирования социального оптимиз-

ма в различных поколенческих группах

Описание исследования
Характер поставленных задач определил содержание и основ-

ные шкалы специально разработанной исследовательской методики. 
Анкета включает следующие шкалы: шкала показателей социально-
го оптимизма; шкала источников социального оптимизма; Анкета 
содержит 115 вопросов, позволяющих получить необходимую для 
анализа информацию о показателях социального оптимизма: «эмоци-
ональный настрой», «позитивные ожидания», «планы на будущее», 
«гражданская активность», «электоральная активность», «протестная 
активность», «социальная предприимчивость», «вклад в создание 
институциональной инфраструктуры», «социальное самочувствие», 
«уровень удовлетворенности властью», «удовлетворенность соци-
альным окружением», «информационная активность», «вера в за-
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втрашний день», «позитивное отношение к изменениям», «уровень 
удовлетворенности социальной инфраструктурой».

Следующая шкала анкеты позволила получить информацию об 
источниках социального оптимизма: «диспозиционный оптимизм», 
«информированность о положительных явлениях жизни», «регио-
нальная идентичность (местный патриотизм)», «локус контроля», 
«социальный капитал», «уровень экономических притязаний», «ре-
алистичность притязаний».

Была сформирована выборочная совокупность. Численность каждой 
из субгрупп составляла 125 человек. Объем выборки был достаточен 
для выявления влияния как внутренних условий, так и внешних детер-
минант, определяющих специфику проявления социального оптимизма. 

Перейдем к обсуждению результатов исследования социального 
оптимизма поколенческих групп.

Анализ среднегрупповых показателей социального оптимизма 
продемонстрировал следующее. 

1. В поколенческих группах «дети нулевых», «дети перестройки» 
и «дети застоя» проявился умеренный позитивный настрой. 
У представителей этих групп преобладают такие эмоции как 
радость, надежда, удовлетворение. Исключением является 
группа «дети Победы», где часто встречаются упоминание 
об «обиде» и «отчаянии».

2. Показатель «позитивные ожидания» имеет самые высокие 
оценки в первой и второй группах, самые низкие – в четвертой 
группе. Надо отметить, что эта группа («дети Победы»), ока-
залась самой неоднородной по степени выраженности этого 
показателя (величина минимальных и максимальных значе-
ний и дисперсии здесь значимо отличаются от аналогичных 
величин в других поколенческих группах).

3. В отношении показателя «причастность к общественной жиз-
ни» все группы продемонстрировали одинаково невысокие ре-
зультаты, при этом наименьшую веру в позитивные изменения 
и желание что-то изменить в своем окружении показали «дети 
нулевых».
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4. Средние показатели «социального самочувствия» лежат в зоне 
умеренно высоких результатов и значимо не различаются, пред-
ставители практически всех поколенческих групп связывают 
свои положительные эмоции с семейными отношениями. Более 
пессимистическими у респондентов всех субгрупп являются 
мысли о жилищных условиях и материальном положении.

5. Оценка показателя «удовлетворенность властью» в составе 
социального оптимизма оказалась наиболее противоречивой. 
Уверенность в эффективности областной власти продемонстри-
ровала только группа «дети застоя», представители остальных 
поколенческих групп были настроены более критично в своих 
оценках по этому показателю, особенно это проявилось в груп-
пе «дети нулевых».

6. Показатель «вера в завтрашний день» получил неоднозначную 
оценку в субгруппах. Наибольшей уверенностью в перспек-
тивах положительных изменений в краткосрочном периоде 
отличались две молодежные группы, их оценки оказались 
значимо выше по сравнению с оценками этого показателя 
представителями старших поколений.

7. Оценка показателя «позитивное отношение к изменениям» 
(имеется в виду изменение облика городов, районных центров, 
поселков), «нововведения в социальной и экономической сфе-
рах» оказалась практически одинаково выраженной во всех по-
коленческих группах. Наибольший разброс в оценках выявлен 
в молодежной выборке «дети нулевых», что свидетельствует о 
неоднородности адаптационного ресурса данной субгруппы.

8. Ни одна из поколенческих групп не продемонстрировала вы-
сокую или хотя бы умеренную удовлетворенность социаль-
ной инфраструктурой. Наименьший оптимизм вызвали сфера 
ЖКХ, здравоохранение и система дошкольного образования.

9. Во всех поколенческих группах показатели удовлетворенности 
социальным окружением находятся в зоне умеренно высоких 
результатов. Более критичными в отношении своего социально-
го окружения оказались представители группы «дети Победы».
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Среднегрупповые показатели указывают на тенденции в межпо-
коленческих различиях в уровне социального оптимизма. Эти дан-
ные требуют дополнительного изучения и анализа. Для этого мы 
сочли необходимым расширить применяемые способы оценивания. 

Информационно более ёмкими могли, на наш взгляд, стать та-
кие из них, как:

1) индекс оценок социального оптимизма, указывающий вектор, 
в котором формируется субъективное отношение к социаль-
ной действительности (этот вектор может быть как положи-
тельным, указывающим на наличие социального оптимизма, 
или отрицательным, свидетельствующим о негативном вос-
приятии действительности – пессимизме).

2) способ оценивания, направленный на раскрытие величины и 
структурных особенностей социального оптимизма в каждой 
из групп; такие оценки проводились путем подсчета только 
доли положительных ответов по каждому из показателей оп-
тимизма.

3) способ оценивания, позволяющий агрегировать результаты 
измерения оптимизма и пессимизма в каждой из поколен-
ческих групп. Для этого необходимо получить частное от 
деления численности (%) в группе оптимистов на пессими-
стов. Если в числителе показателя (количество оптимистов) 
значение выше единицы, то это означает преимущественное 
тяготение данной группы к позитивному видению условий и 
возможностей своих перспектив в конкретных видах жизне-
деятельности, значение меньше единицы свидетельствует о 
тяготении группы к пессимистическому видению социальной 
действительности. Таким образом, возможно установить не 
только интегральную величину оптимизма/пессимизма в суб-
группах, но и определить её выраженность для конкретных 
видов оптимизма.

Можно увидеть, что наибольший разрыв между поколениями 
наблюдается по показателю «вера в завтрашний день». Наиболее 
оптимистично смотрят в свое будущее «дети перестройки». Боль-
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шинство из них верят, что в ближайшие 1,5–2 года их доходы воз-
растут, они улучшат свои жилищные условия, приобретут товары 
длительного пользования, в том числе бытовую технику, поедут на 
отдых. На другом полюсе, в группе «дети Победы» царит глубокий 
пессимизм, абсолютное большинство опрошенных живут в страхе 
перед завтрашним днем. Относительно невысокие показатели «веры 
в завтрашний день» у «детей нулевых», что объясняется особым 
местом представителей этой группы в жизненном цикле семьи. Но 
по такому показателю, как вера в повышение дохода, они находятся 
на первом месте среди поколенческих групп; эти гипотетические 
деньги они направят, судя по ответам, на покупку новой одежды и 
обуви и поездку на отдых.

Группа «дети застоя» смотрят в будущее с весьма сдержанным 
оптимизмом. В повышение своего дохода верит примерно одна 
треть респондентов. 

Показатель «причастность к общественной жизни» находится в 
зоне отрицательных оценок во всех поколенческих группах. Осо-
бенно велика неприязнь ко всякого рода общественным мероприя-
тиям у респондентов «детей нулевых».

Несколько меньшие показатели отчужденности от общественной 
жизни демонстрируют группы «дети перестройки» и «дети застоя», 
что происходит, главным образом за счет более активного участия 
в выборах: более половины опрошенных из этих групп участвует в 
выборах в органы власти различных уровней).

Пять показателей, а именно: «социальное самочувствие», «удов-
летворенность властью», «позитивное отношение к изменениям», 
«удовлетворенность социальной инфраструктурой», «удовлетворен-
ность социальным окружением» у всех поколенческих групп нахо-
дятся в зоне позитивного принятия. Наиболее высокие показатели 
социального самочувствия демонстрирует поколенческая группа 
«дети перестройки». Позитивные чувства – радость, удовлетворе-
ние, надежда – связаны у респондентов этой группы прежде всего 
с мыслями о семье, здоровье, о своей работе, о своем материальном 
положении, о городе, в котором они живут.
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Самые низкие показатели эмоционального настроя имеет груп-
па «дети Победы». Преобладание позитивных оценок над негатив-
ными здесь совсем небольшое. Негативные чувства – отчаяние и 
обиду – за то, что не заслужили они права на спокойную и обеспе-
ченную старость испытывает почти половина респондентов – нет у 
них ни нормального жилья, ни нормального дохода, да и семья да-
леко не всегда приносит радость. В группах «дети нулевых» и «дети 
застоя» показатели эмоционального настроя несколько ниже, чем у 
«детей перестройки», но почти вдвое выше, чем у пожилых респон-
дентов. Наиболее позитивные мысли у юной молодежи связаны с 
проведением досуга, у респондентов группы «дети застоя» – с про-
фессиональной деятельностью и с городом, в котором они живут, а 
вот отрицательные мысли вызывает у многих представителей этих 
групп состояние своего здоровья.

Показатель «позитивное отношение к изменениям» демонстри-
рует примерно равный уровень положительных оценок у всех поко-
ленческих групп. Респонденты почти единодушны в положительном 
отношении к благоустройству дворов и детских площадок, ремон-
ту и открытию храмов, проведению различных культурных и спор-
тивных мероприятий, проведению сельскохозяйственных ярмарок, 
покрытию тротуаров плиткой, ремонт дорог. Довольно близки по-
зиции респондентов в неприятии таких явлений, как скупка земли 
москвичами, использование труда иностранных рабочих.

Оценка показателя «удовлетворенность социальной инфраструк-
турой» находится в зоне умеренно низких позитивных оценок. От-
носительно высокая оценка этого параметра у юной молодежи и 
«детей застоя», самая низкая – у пожилых людей

Оценка показателя «удовлетворенность властью» варьирует от 
58% позитивных оценок у «детей застоя» до 10% таких оценок у 
«детей нулевых».

Оценка показателя «удовлетворенность своим социальным окру-
жением» находится на рассматриваемом рисунке в зоне умеренно 
низких положительных оценок. Своим социальным окружением в 
наибольшей степени удовлетворены «дети перестройки» и «дети 
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застоя», более низкие оценки имеют «дети Победы», значитель-
ная часть юной молодежи разочарована в своем непосредственном 
окружении. 

Задачей следующего этапа исследования выступило изучение 
структурных характеристик социального оптимизма в изучаемых 
поколенческих группах. 

Если принять максимально возможную величину социального 
оптимизма у респондентов за 900% (100% умножить на 9 измеря-
емых показателей), то в группе «дети нулевых» общий показатель 
составит 72,2%. До «идеального» оптимиста юной молодежи не до-
стает 17,2%. Вместе с тем структура социального оптимизма в этой 
группе деформирована.

Величина социального оптимизма в группе «дети перестройки» 
составляет 44,1% от максимально возможной. Наибольший дефи-
цит имеют «удовлетворенность властью» и «причастность к обще-
ственной жизни региона».

Совокупная величина социального оптимизма в группе «дети за-
стоя» составляет 45,8%, что практически не отличается от значений 
второй группы. Вместе с тем структура социального оптимизма в 
этой группе является более сбалансированной. 

Совокупная величина социального оптимизма в группе «дети 
Победы» составляет 31,8% от максимально возможной, это значи-
тельно меньше, чем у группы юной молодежи. Основные «прова-
лы» в этой группе наблюдаются в сферах «позитивные ожидания», 
«эмоциональный настрой» и «вера в завтрашний день». 

Корреляционный анализ (по Пирсону) установил, что величи-
ны корреляционных коэффициентов, указывающих на связи между 
измеряемыми параметрами социального оптимизма, варьируют в 
достаточно широких пределах, от значимых отрицательных до тес-
ных положительных, и эта закономерность проявилась во всех по-
коленческих группах. Вместе с тем число значимых связей (здесь 
учитывается уровень значимости не менее чем p =0,05) возрастает, 
и в самой старшей поколенческой группе число значимых положи-
тельных корреляционных связей равно 14.
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Корреляционный паттерн показателей социального оптимизма в 
группе «дети нулевых» невелик и объединяет только три показателя). 
В группе «дети перестройки» этот паттерн расширяется, в него входят, 
помимо вышеупомянутых параметров, также «позитивное отношение 
к изменениям». Число достоверных корреляционных связей несколько 
возрастает, но по-прежнему остается достаточно много показателей, ко-
торые функционируют в структуре социального оптимизма автономно. 

В поколенческой группе «дети застоя» в паттерн социального оп-
тимизма не входит лишь показатель «удовлетворенность властью». 
Показатель «удовлетворенность социальной инфраструктурой» функ-
ционирует несколько независимо, будучи связан только с «социаль-
ным самочувствием».

Наиболее богат корреляционными связями и зависимостями паттерн 
социального оптимизма у поколенческой группы «дети Победы». Здесь 
все параметры в той или иной мере взаимосвязаны. Это единственная 
группа, где показатель «удовлетворенность властью» находится во вза-
имной зависимости с «социальным самочувствием», «позитивными 
ожиданиями » и с «позитивным отношением к изменениям». 

Следует учитывать, что если показатели оптимизма автономны 
и функционируют независимо, вне их общей структуры, то это, с 
одной стороны затрудняет влияние на них (как сдерживающих, так 
и продвигающих) факторов. Каждый из таких автономно функцио-
нирующих показателей социального оптимизма будет нуждаться в 
особом воздействии, которое, в свою очередь, может оказаться не-
эффективным для других, не связанных с ним параметров.

С другой стороны, автономное существование большинства по-
казателей и малые по объему его паттерны свидетельствуют о том, 
что оптимизм формируется и функционирует как закрытая система. 
Одним из следствий этого, к примеру, является свойственный юной 
молодежи «оптимистический фатализм»: «мы верим, что будем жить 
лучше», «мы верим, что деньги нас сами найдут», мы верим что «зав-
тра будет лучше, чем вчера». Напротив, связанность, когерентность 
показателей социального оптимизма указывает на то, что параметры, 
входящие в единую структуру, легко поддаются внешнему воздей-
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ствию, и изменение даже одного показателя (позитивного или нега-
тивного), может вызвать прирост или уменьшение как оптимизма, 
так и пессимизма в целом. 

Для определения «точек роста», в которых осуществляется на-
ращивание оптимизма, наиболее информативными являются харак-
теристики источников социального оптимизма. 

Рассмотрим данные, раскрывающие силу и характер зависи-
мости (она определялась корреляционным анализом по Пирсону) 
конкретных показателей социального оптимизма от их возможных 
источников. Как и ожидалось, в наибольшей степени социальный 
оптимизм связан с диспозиционным оптимизмом как стабильной 
личностной характеристикой, отражающей позитивные ожидания 
субъекта в отношении будущего. Это не случайно, поскольку дис-
позиционный оптимизм тесно связан с факторами здоровья, жизне-
стойкости, адаптивности личности к стрессам. Умеренно высокую 
зависимость демонстрирует социальный оптимизм юной молоде-
жи от такого источника, как «информированность о положительных 
явлениях жизни». В умеренной зависимости находятся показатели 
социального оптимизма респондентов этой группы от источников 
«региональная идентичность», «социальный капитал » и «уровень 
экономических притязаний». В данной группе не подтвердилась де-
монстрируемая в социологических исследованиях связь социально-
го оптимизма и интернального «локус-контроля».

Тот факт, что оптимизм молодых питается из многих источников, 
объясняет высокий уровень оптимизма в этой группе по целому ряду 
измерений. Так, «уровень экономических притязаний» подпитывает 
эмоциональный настрой, позитивные ожидания и веру в завтрашний 
день. Можно сказать, что желание разбогатеть, прорваться в верх-
ние слои общества греет души юной молодежи и придает ей силы. 

Обратимся к источникам социального оптимизма в следующей 
группе.

В группе «дети перестройки» уровень социального оптимизма 
демонстрирует меньшую зависимость от анализируемых источни-
ков. Здесь проявляется такая тенденция: наибольший вес имеет ин-
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тернальный «локус контроля», а именно готовность полагаться на 
себя. Умеренная зависимость существует между социальным опти-
мизмом и такими источниками, как «региональная идентичность» 
и «социальный капитал». Напротив, источники «диспозиционный 
оптимизм» и «уровень экономических притязаний», столь важные 
для «детей нулевых» не играют никакой роли в развитии социаль-
ного оптимизма у респондентов этой группы. 

Свои особенности имеет формирование социального оптимизма в 
группе «дети застоя». В качестве его основного источника выступает 
«социальный капитал», важную роль играет также «информирован-
ность о положительных явлениях в жизни». Гораздо меньший вклад 
в развитие оптимизма вносит такой источник, как «локус контроля», 
слабая «подпитка» идет от источников «региональная идентичность» 
и «диспозиционный оптимизм». Источник «уровень экономических 
притязаний», связан с показателями оптимизма иначе, чем это имеет 
место в группе «детей нулевых»: отсутствие ориентированности на 
успех, напротив, повышает уровень оптимизма в этой группе. 

Главными источниками оптимизма в группе «дети Победы» высту-
пают «социальный капитал» и «информированность о положитель-
ных явлениях в жизни». Существенно способствуют наращиванию 
социального капитала такие источники, как «диспозиционный оп-
тимизм» и «региональная идентичность», а вот «локус контроля» 
и «уровень экономических притязаний» в этой группе практически 
«не работают», как это имеет место в других субгруппах. 

Заключение
Исследование показало, что источники социального оптимиз-

ма в различных поколенческих группах существенно различаются. 
а) особенности структуры социального оптимизма в различных 

поколенческих группах, в частности необходимо выделять в 
этой структуре такие параметры, которые наиболее открыты 
для воздействия, а значит, влияя на эти параметры можно обе-
спечить наибольшую эффективность изменений социального 
оптимизма как целого;



— 133 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

б) анализ конкретных источников, питающих оптимизм в по-
коленческих группах, и обеспечивающих сохранение его на 
определенном, оптимальном уровне;

в) анализ совокупности конкретных факторов, детерминирующих 
изменения в уровне социального оптимизма, учет специфическо-
го характера их влияния в различных поколенческих группах. 

Наиболее восприимчивой для управления социальным опти-
мизмом является группа «дети Победы». На это указывает, прежде 
всего, характеристика структуры их оптимизма, ключевыми звеном 
которой является показатель «удовлетворенность властью». Ока-
зывая на него воздействие, можно изменять все остальные, тесно 
сопряженные с ним параметры. Актуализируя факторы «доверие к 
власти» и «наличие работы», можно производить желаемые изме-
нения уровня социального оптимизма.

«Подпитка» со стороны источников «информированность о по-
ложительных явлениях жизни» и «социальный капитал» путем бо-
лее активного включения представителей этой группы в социум 
определяет устойчивое наращивание их социального оптимизма. 
Вместе с тем, такой значимый для сохранения и повышения уровня 
социального оптимизма источник, как «информированность о по-
ложительных явлениях», чаще всего блокируется и не выполняет 
свою развивающую роль в данной группе.

Для повышения социального оптимизма в поколенческой группе 
«дети застоя» необходимо обеспечить постоянное действие таких его 
источников, как «социальный капитал» и «позитивное отношение 
к изменениям», а также использовать фактор «доверия к власти», 
который определяет сохранение в этой группе довольно высокого 
уровня социального самочувствия и оптимистичного отношения к 
будущему. Целесообразно способствовать развитию в этой группе 
социального предпринимательства, создавать условия для большей 
вовлеченности представителей этой группы в процессы происхо-
дящих в городе и области социально-экономические изменений. 

Наибольшие трудности управления социальным оптимизмом 
обнаружены в поколенческой группе «дети перестройки». Пока-
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затели социального оптимизма здесь выше, чем в других группах, 
но возможности их наращивания ограничены. Доминирующим в 
связке видов социального оптимизма в этой группе является «мо-
дернизационный оптимизм». В структуре оптимизма единствен-
ным открытым для воздействия звеном является здесь «позитивное 
отношение к переменам». Из этого следует, что воздействовать на 
оптимизм этой группы можно через вовлеченность её представи-
телей в процесс нововведений. Следует учитывать и то, что зна-
чительным источником формирования оптимизма в этой группе 
является «региональная идентичность», поэтому важно усиливать 
связь этой группы с местным социумом и активно воздействовать 
на формирование чувства принадлежности к «земле Калужской». 
Не последнюю роль в сохранении оптимизма и его наращивании 
играет интернальный локус контроля, который значимо отличает 
«детей перестройки» от представителей более старших поколений. 
Культивируя ответственность, самостоятельность и инициативность 
представителей данной группы, можно обеспечить развитие этого 
важного личностного ресурса, способствующего сохранению оп-
тимального уровня социального оптимизма.

Проявления социального оптимизма в группе «дети нулевых» ока-
зались не столь демонстративными, как в группе зрелой молодежи 
(«дети перестройки»). Это, на наш взгляд, связано с особенностя-
ми структуры социального оптимизма юной молодежи: большин-
ство её параметров функционируют автономно, и, соответственно, 
оказываются под воздействием разных, порою противоречивых, 
факторов. Вместе с тем, многообразный характер источников, не-
посредственно способствующих приращению социального опти-
мизма у юной молодежи, свидетельствует о том, что существуют 
возможности для роста социального оптимизма и влияния на этот 
рост. Наиболее перспективными, в данном случае, являются такие 
источники, как «региональная идентичность», «информированность 
о позитивных явлениях в жизни», «социальный капитал» и «уро-
вень экономических притязаний». Включенность в социальные сети, 
расширение межличностных контактов в различных сферах обще-
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ственной жизни, готовность к постановке амбициозных задач могут 
сыграть позитивную роль в формировании оптимизма у молодежи.

Среди факторов, детерминирующих большинство параметров 
социального оптимизма в данной группе, главную роль играет «сво-
бодное предпринимательство». Сила его детерминирующего воз-
действия для поколения «дети нулевых» несравненно высока по 
сравнению с другими поколенческими группами. Именно создание 
условий для экономического и социального предпринимательства 
может обеспечить стабильное повышение уровня социального оп-
тимизма в группе «дети нулевых». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ЭТАПЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кудашкина О.В. 

Целью данной статьи является исследование профессионально-цен-
ностных ориентаций будущих педагогов на этапе высшего образования.

Метод или методология проведения работы. В статье был 
использован комплекс методов исследования, включающий: теоре-
тический анализ психолого-педагогической литературы; диагности-
ческие методики – «Изучение ценностных ориентаций» (М. Рокич), 
«Изучение профессионально-ценностных ориентаций педагога» (О.В. 
Кудашкина).

Результаты работы. Новизна исследования состоит в том, что 
на основе анализа научных работ конкретизировано содержание 
понятия «профессионально-ценностные ориентации будущего пе-
дагога», выделены типы профессионально-ценностных ориентаций 
педагога, подобраны и апробированы психодиагностические методи-
ки для изучения профессионально-ценностных ориентаций будущих 
педагогов. В работе представлены результаты экспериментального 
исследования, которые, во-первых, показало, что среди терминальных 
ценностей у будущих педагогов преобладают индивидуальные ценно-
сти и ценности профессиональной самореализации, а среди инстру-
ментальных – этические ценности и ценности общения, во-вторых, 
у испытуемых высок процент лиц, обладающих средним и высоким 
уровнями развития профессионально-ценностных ориентаций. 

Область применения результатов. Материалы статьи могут 
быть использованы в учебно-воспитательном процессе педагогиче-
ского вуза, а также в процессе профессиональной переподготовки 
педагогических кадров.
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Ключевые слова: ценности; ценностные ориентации; профес-
сионально-ценностные ориентации; будущие педагоги; професси-
ональное образование. 

RESEARCH OF PROFESSIONAL AND VALUABLE                     
ORIENTATIONS OF FUTURE TEACHERS AT THE STAGE 

OF THE HIGHER EDUCATION

Kudashkina O.V.

The purpose of this article is the research of professional and valu-
able orientations of future teachers at a stage of the higher education.

Method or methodology of carrying out work. In article the complex 
of methods of a research including has been used: theoretical analysis of 
psychology and pedagogical literature; diagnostic techniques – “Study-
ing of valuable orientations” (M. Rokich), “Studying of professional and 
valuable orientations of the teacher” (O.V. Kudashkina).

Results of work. The novelty of the research lies in the fact that on 
the basis of the analysis of scientific works the content of the concept 
“professional and value orientations of the future teacher” is concret-
ized, the types of professional and value orientations of the teacher 
are identified, psychodiagnostic methods for the study of professional 
and value orientations of future teachers are selected and tested. In 
work results of pilot study which, first, have shown that among terminal 
values at future teachers concrete and individual values prevail, and 
among tool – ethical values and values of communication are presented, 
secondly, at examinees the percent of the persons possessing average 
and high the levels of development of professional and valuable ori-
entations is high.

Scope of results. Materials of article can be used in teaching and 
educational process of pedagogical higher education institution and also 
in the course of professional retraining of pedagogical shots.

Keywords: values; valuable orientations; professional and valuable 
orientations; future teachers; professional education.
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Введение
В современных условиях развития общества происходит мо-

дернизация российской системы высшего профессионального об-
разования. В связи с этим одной из основных задач высшей школы 
является организация образовательного процесса в направлении 
формирования компетентного специалиста. Это связано, прежде 
всего, с увеличением спроса на высококвалифицированных специ-
алистов во всех сферах, в том числе и в образовательной. 

Для эффективной подготовки будущих педагогов к реализации 
профессиональной деятельности нужны не только компетенции, 
сформированные в процессе вузовского обучения, но и такие чер-
ты личности, как гуманность, инициативность, способность творче-
ски мыслить и искать нестандартные пути решения педагогических 
проблем.

Особая роль в профессиональном становлении будущих педагогов 
принадлежит профессионально-ценностным ориентациям, посколь-
ку они отражают систему установок, характеризующих отношение 
личности к профессии, к детям и самому себе как профессионалу. 
Поэтому нужно уделить особое внимание процессу содержатель-
ного наполнения ценностных ориентаций будущих педагогов как 
основы его подготовки к обучению и воспитанию детей дошколь-
ного возраста и учащихся общеобразовательных школ. Ориентация 
на профессиональные ценности является важнейшим условием его 
самоопределения, профессионального роста и самореализации.

Обзор литературы
Категории «ценности», «ценностные ориентации», «профес-

сионально-ценностные ориентации» являются междисциплинар-
ными и рассматриваются рядом наук: философией (Аристотель, 
Платон, Сократ, Г. Лотце, М. Шелер, Дж. Дьюи и др.), социологией 
(А.Н. Максимов, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др.), педагогикой 
(В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаева и др.) и психологией 
(Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Г.М. Андреева и 
др.). В их содержании выделяются существенные отличия.
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Понятие «ценностные ориентации» в отечественной психоло-
гии понимаются через понятия отношения, отражения, установки 
(А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и др.).

Относительно профессиональной деятельности чаще использует-
ся термин «профессионально-ценностные ориентации». Для нашего 
исследования особое значение имеет определение Ю.В. Варданян, 
Н.А. Вдовиной, которые определяют их как «систему значимых 
устойчивых установок, убеждений, предпочтений, на основе кото-
рых выстраиваются избирательные отношения к субъектам образо-
вательного процесса и профессиональной деятельности» [3, с. 76].

Анализ научных работ отечественных психологов позволил опре-
делить сущность понятия «профессионально-ценностные ориентации 
будущего педагога», под которыми мы понимаем систему особо зна-
чимых духовно-нравственных, личностных, социальных и професси-
ональных установок, которые закладываются, закрепляются на этапе 
высшего образования в процессе учебной деятельности и оказыва-
ют существенное влияние на формирование личности выпускника.

Теоретический анализ литературы показывает, что в последние 
годы проводятся международные исследования ценностей и ценност-
ных ориентаций личности: исследование индивидуальных и лич-
ностных ценностей (L. Parks-Leduc,G. Feldman & A. Bardi, 2015) [16], 
исследования социальных ценностей (M.J. Manfredo, J.T. Bruskotter, 
T. Teel, L. Sullivan, 2016) [14], исследование трудовых ценностей 
(C. Consiglio, L. Borgogni, R. Cenciotti, S.H. Schwartz, 2016) [13]; ис-
следование основных личностных ценностей в юношеском возрас-
те (M. Vecchione, S.H. Schwartz, G. Alessandri, M.G. Caprara, 2016) 
[15]; формирование ценностей в подростковом и юношеском воз-
расте (A.K. Döring, E. Daniel & A. Knafo-Noam, 2016) и др.

С 2000 по 2017 г. появились работы отечественных ученых, по-
священные проблеме формирования и развития профессиональ-
но-ценностных ориентаций студентов, педагогов: формирование 
профессиональных ценностей у будущих специалистов социальной 
сферы (И.Ю. Менщикова, 2008) [9], изучение профессиональных 
ценностей учителя безопасности жизнедеятельности (С.А. Лабу-
тина, 2009) [7], исследование становления профессионально-цен-
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ностных ориентаций у будущих педагогов дошкольного образования 
(А.С. Андрюнина, 2013) [1], исследование социальных профессио-
нальных ценностей будущих педагогов профессионального обуче-
ния (А.И. Тоцкая, 2015) [11] и др.

В настоящее время проблема, связанная с аксиологической под-
готовкой будущих педагогов является предметом исследования 
преподавателей ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педаго-
гический институт им. М.Е. Евсевьева» (МГПИ), которыми в 2007–
2018 гг. выполнен ряд работ в этом направлении:

– выявлены психологические условия развития профессионально-
ценностных ориентаций будущих педагогов; разработан и внедрен 
в образовательный процесс курс «Психология профессионально-
ценностного развития педагога» для студентов направления под-
готовки «Педагогическое образование» (Н.А. Вдовина, 2007) [3];

– исследованы ценностные ориентации будущих педагогов; раз-
работана и апробирована психологическая модель развития 
профессионально-ценностных ориентаций будущего педагога 
дошкольного образования (О.В. Кудашкина, 2010) [5];

– разработана программа развития ценностных ориентаций 
будущих психологов в период производственной практики 
(Т.В. Савинова, Е.И. Бирюлева, 2016) [10];

– выявлены педагогические условия формирования ценностных 
основ профессионального самосознания будущих педагогов 
(В.В. Акамов, Т.И. Шукшина, 2015) [12];

– исследована проблема духовно-нравственного воспитания 
личности педагога (Е.А. Мартынова, Н.И. Еналеева, 2016) [8];

– исследованы профессиональные ценностные ориентации у бу-
дущих учителей физической культуры в области безопасности 
жизнедеятельности (В.В. Акамов, Т.И. Шукшина, Е.Е. Карпо-
ва, 2017) [4];

– исследовано отношение студентов факультета физической куль-
туры к ценностям в области безопасности жизнедеятельности 
(Е.Е. Афонина, В.В. Акамов, Т.И. Шукшина, 2018) [2] и др.

Итак, в последние годы увеличилось количество научных пу-
бликаций, посвященных исследованию ценностных ориентаций 
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(профессионально-ценностных ориентаций) личности будущих 
педагогов, поскольку эта проблема является актуальной для совре-
менного образования.

Методы исследования
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева». В 
эксперименте приняли участие студенты 3–4 курсов направления 
подготовки «Педагогическое образование», профили «Музыка. До-
школьное образование», «Начальное образование» в количестве 52 
человек. Для изучения профессионально-ценностного развития бу-
дущих педагогов были использованы следующие методики:

– «Изучение ценностных ориентаций» (М. Рокич); 
– «Изучение профессионально-ценностных ориентаций педа-

гога» (О.В. Кудашкина) [5].

Результаты и дискуссия 
Рассмотрим данные изучения терминальных инструментальных 

ценностей будущих педагогов по методике М. Рокича. 
Среди терминальных ценностей преобладающими являются кон-

кретные личностные ценности: «здоровье» (30%), «любовь» (18%), 
«материально обеспеченная жизнь» (10%), «наличие хороших и вер-
ных друзей» (9%), «развлечение» (8%), «счастливая семейная жизнь» 
(5%). Выраженная направленность на личностные и индивидуальные 
ценности говорит о том, что будущие педагоги заботятся о своем здо-
ровье, ценят любовь, заботу друзей, наличие семьи, дома, что может 
обеспечить их психологический комфорт в обществе.

Ниже рангом расположились ценности, связанные с самореализа-
цией в будущей педагогической деятельности: «интересная работа» 
(4%), «активная деятельность» (3,5%), «жизненная мудрость» (3%), 
«познание» (2,5%), «общественное признание» (2,5%), «продуктив-
ная жизнь» (1,5%). Ориентация на эту группу ценностей говорит о 
том, что студенты вовлечены в сферу труда, взоры их направлены 
в будущее и все происходящее в настоящем связано, в первую оче-
редь, с надеждами на успех.
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Незначимыми оказались абстрактные ценности: «счастье других» 
(0,5%), «творчество» (0,3%), «красота природы и искусства» (0,2%). 

В иерархии инструментальных ценностей преобладающими ока-
зались этические ценности и ценности общения: «воспитанность» 
(20%), «высокие запросы» (15%), «жизнерадостность» (13%), «чест-
ность» (11 %). Незначительными оказались такие индивидуалисти-
ческие ценности как «твердая воля» (0,5 %) и «непримиримость к 
недостаткам в себе и других» (0,3%), а также ценность принятия 
других людей – «терпимость» (0,2%). 

На втором этапе были исследованы профессиональные ценностные 
ориентации у будущих педагогов. На основе классификаций ценностей 
И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, В.А. Сластенина, В.И. Андреевой был 
разработан и апробирован опросник «Изучение профессионально-цен-
ностных ориентаций педагога». Респондентам предлагалось оценить 
степень развития своих профессионально-ценностных ориентаций. 

На втором этапе были исследованы профессиональные цен-
ностные ориентации будущих педагогов. Для этого в работе был 
использован опросник «Изучение профессионально-ценностных 
ориентаций педагога» (О.В. Кудашкина). На основе классификаций 
ценностей И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, В.А. Сластенина, В.И. Ан-
дреевой были выделены типы профессионально-ценностных ориен-
таций педагога: духовно-нравственные (любовь и доброта к детям, 
гуманность, душевная щедрость, моральная чистота, высокий уро-
вень общей культуры и нравственности, наличие духовных потреб-
ностей и интересов и др.), личностные (эмпатия, справедливость, 
оптимизм, эмоциональная отзывчивость, уравновешенность и др.), 
профессиональные (профессиональная эффективность, профессио-
нальный рост, творческая самореализация, возможность овладения 
новыми методами и технологиями обучения и воспитания детей и 
др.) и социальные (престиж педагогической деятельности, обще-
ственное признание результатов педагогического труда, социаль-
ная значимость педагогического труда, возможность общения с 
интересными людьми, родителями, коллегами и др.). Респондентам 
предлагалось оценить наличный уровень развития своих профес-
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сионально-ценностных ориентаций и наметить пути дальнейшей 
целенаправленной работы по их развитию. 

Анализ исходных данных показал, что у 40,4% испытуемых вы-
сокий уровень ориентации на духовно-нравственные ценности, у 
55,8% – средний, у 3,8% – низкий. 

Результаты по шкале «ориентация на личностные ценности» у 
36,5% будущих педагогов выявлен высокий уровень, у 57,7% – сред-
ний, у 5,8% – низкий. 

По шкале «ориентация на профессиональные ценности» выяс-
нилось, что 26,9% испытуемых имеют высокий уровень развития, 
у 63,5% – средний, у 9,6% – низкий. 

Высокий уровень ориентации на социальные ценности выявлен 
у 36,5% будущих педагогов, средний уровень у 57,7%, низкий уро-
вень обнаружен у 5,8%.

Следует отметить, что у большинства опрошенных сформиро-
ваны профессионально-ценностные ориентации и лишь у незначи-
тельной части исследуемых выявлен низкий уровень.

Заключение
1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

позволил конкретизировать содержание понятия «профессио-
нально-ценностные ориентации педагога», под которыми мы 
понимаем систему особо значимых духовно-нравственных, 
личностных, социальных и профессиональных установок, 
которые закладываются, закрепляются на этапе высшего об-
разования в процессе учебной деятельности и оказывают су-
щественное влияние на формирование личности выпускника.

2. Проведенное экспериментальное исследование, во-первых, по-
казало, что среди терминальных ценностей у будущих педагогов 
преобладают индивидуальные ценности и ценности професси-
ональной самореализации, а среди инструментальных – этиче-
ские ценности и ценности общения, во-вторых, у испытуемых 
высок процент лиц, обладающих средним и высоким уровнями 
развития профессионально-ценностных ориентаций.
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3. Учет выявленных в ходе диагностики особенностей профес-
сионально-ценностного развития будущих педагогов позво-
лит спроектировать организацию учебно-воспитательного 
процесса, что позволит добиться более высоких результатов 
на этапе высшего образования.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ                                                                                                 
И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ                          

ВЫГОРАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СЛОЖНЫХ                                                    
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                                                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Малышев И.В. 

Основная цель исследования: изучение характеристик стрес-
соустойчивости и адаптационных составляющих личности ин-
спекторов-профайлеров с разными проявлениями выгорания. Пред-
ставлен теоретический обзор проблемы эмоционального выгорания, 
стрессоустойчивости и адаптации личности. Отражена актуаль-
ность исследования на примере специалистов в области безопас-
ности, взаимодействующих и адаптирующихся в сложных условиях 
деятельности. 

Методы психодиагностического исследования: опросник эмо-
ционального выгорания В.В.Бойко, опросник адаптации и стрес-
соустойчивости А.Г. Маклакова, опросник социально-психологи-
ческой адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Статистическая 
обработка данных: методика сравнения двух независимых выборок 
(t-критерий Стьюдента). 

Результаты работы: Определено, что адаптационные характе-
ристики личности, ее устойчивость к стрессам влияют на уровень 
выгорания испытуемых-профайлеров, в целом на формирование син-
дрома. Установлены статистически значимые различия параметров 
адаптации и стрессоустойчивости личности у специалистов с вы-
сокими и низкими проявлениями эмоционального выгорания. 

Применение результатов: психологическое сопровождение со-
трудников в сложных (экстремальных) условиях деятельности, 
подготовка программ социально-профессиональной адаптации, 
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рекомендаций, направленных на профилактику дезадаптации лич-
ности и повышающих ее стрессоустойчивость, адаптационые 
возможности.

Вывод: У значительного числа специалистов-профайлеров (более 
50%) обнаружены характеристики негативного проявления син-
дрома эмоционального выгорания и в целом превышение его уровня. 
Прослеживается зависимость между уровнем адаптивности лич-
ности, ее стрессоустойчивости и соответствующими проявления-
ми эмоционального выгорания у специалистов, взаимодействующих 
в сложных условиях деятельности. Эффективная индивидуальная и 
социально-психологическая адаптация и хорошая резистентность 
к стрессам снижает риск возникновения выгорания.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; социально-психо-
логическая адаптация; адаптационные составляющие личности; 
стрессоустойчивость личности.

STRESS RESISTANCE                                                                                                  
AND ADAPTIVE CAPABILITIES OF THE PERSON                                       
OF BURNING OUT SPECIALISTS IN DIFFICULT                                 

CONDITIONS OF PROFESSIONAL ACTIVITY

Malyshev I.V.

The main aim of the research: study the characteristics of distress 
tolerance and adaptation parameters of personality of inspectors-pro-
filers with different burnout appearances. The theoretical analysis of the 
burnout, distress tolerance and the personality adaptation is outlined. 
The actuality of the investigation is shown on the example of the special-
ists in the domain of safety cooperating and adapting under complicated 
conditions of activity.

Methods of the psychological investigation: the questionnaire of 
emotional burnout of V.V. Boyko, the questionnaire of adaptation and 
distress tolerance of A.G. Maklakov, the questionnaire of social-psycho-
logical adaptation by K. Rodgers and R. Diamond. Systematical pro-
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cessing of the dates: method of comporizon for two independent random 
(t-criteria of Student). 

Results of the work: It is discovered that the adaptive characteristics 
of personality influence the burnout level of the probationers, in general 
the forming of the syndrome. Statistically significant differences between 
the adaptation parameters and distress tolerance among personalities of 
specialists of high and low burnout appearance, are found.

Application of the results: psychological accompaniment of the em-
ployees in complicated (extreme) conditions of the activity, preparation 
of programs of the social-psychological adaptation, recommendations, 
towards the disadaptation of the personality and increasing its stress 
resistance and adaptation possibilities.

Conclusion: Among a significant number of specialists-profilers 
(more than 50%) were discovered characteristics of the negative ap-
pearance of the emotional burnout syndrome and the incensement of its 
level in large. Was found the dependence of the personality adaptivity 
level, its stress resistance and the corresponding emotional burnout 
appearances among the specialists collaborating under complicated 
activity conditions. The effective individual social-psychological adapta-
tion and good stress resistance lows the risk of the burnout appearance.

Keywords: emotional burnout; social-psychological adaptation; ad-
aptational components of personality; distress tolerance of personality. 

Введение
На сегодняшний день проблематика эмоционального выгорания 

личности, её устойчивости к длительным рабочим стрессам, равно 
как и адаптационная тематика остаются актуальными в психоло-
гической науке и других областях деятельности. Нестабильность 
социально-экономических явлений, происходящих в обществе, ча-
стые риски террористических угроз, необходимость осуществления 
безопасности предъявляют повышенные требования к личности 
современного человека. В этой связи значимость данных психо-
логических явлений и проблем в российском обществе с каждым 
годом только неуклонно возрастает. При этом адаптационные со-
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ставляющие личности во взаимосвязи с эмоциональным выгорани-
ем в сложных или в экстремальных условиях жизнедеятельности, 
в частности социально-психологический контекст данных явлений 
представляют особый интерес. 

Обзор литературы
Эмоциональное выгорание личности как явление и проблема, 

несмотря на разработанность темы и многочисленные исследова-
ния в последнее время всё больше заявляет о себе. Во многом это 
связано с постоянно нарастающими стрессовыми ситуациями в раз-
ных условиях профессиональной социализации. Н.Е. Водопьянова 
и Е.Н. Старченкова отмечают, что проблемы управления стрессами 
являются актуальными в связи резко увеличивающимися нервно-
психическими и информационными нагрузками на личность, уве-
личением роста конкуренции в профессиональной деятельности, 
обострением борьбы за рынки сбыта, деверсификацией производ-
ства, а также постоянными изменениями в области социальной эко-
номике и политике [1]. 

В наших исследованиях, проблематика эмоционального выгора-
ния рассматривается в социально-психологическом аспекте, то есть 
во взаимосвязи с социально-психологическими характеристиками 
личности и взаимодействии специалистов в экстремальных усло-
виях в процессе профессиональной социализации [5]. При анализе 
синдрома, важное значение, также отводится профессиональной и 
социальной адаптации личности, ее взаимосвязи с ценностной сфе-
рой [6] или социально-психологическим, индивидуальным харак-
теристикам личности, отражающим устойчивость к стрессам [7].

В исследованиях отечественных ученых, также раскрываются 
особенности эмоционального выгорания в экстремальных условиях 
деятельности [4] или профессиях связанных с повышенной опас-
ностью, высоким риском для жизни [9]. То есть, риск возникнове-
ния синдрома выгорания в сложных или экстремальных условиях 
заметно возрастает. Зарубежные исследователи подчеркивают как 
роль экстремальных факторов профессиональной среды [3], так и 
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влияние адаптивных составляющих, творческой активности на фор-
мирование стрессового расстройства [10].

Ряд зарубежных ученых указывают на значение социально-пси-
хологической адаптации при преодолении негативных стрессовых 
расстройств [11]. Кроме этого, отмечается влияние психоэмоциональ-
ных ценностей на распространенность таких явлений, как эмоцио-
нальное выгорание и в целом на развитие корпоративной культуры 
коллектива [13]. В некоторых исследованиях отмечается зависи-
мость выгорания от выбора личностью стратегии поведения. Так, 
для сотрудников полиции с высокой степенью деперсонализации, 
характерно использование конвенциальных стратегий, так как это 
требует минимизации усилий. Особенно это проявляется при воз-
никновении конфликтов с гражданами. Развитие эмоционального 
истощения, как отмечают зарубежные ученые, приводит к уменьше-
нию количества данных стратегий, что создает предпосылки ухода 
от социального взаимодействия [14]. В современных исследованиях 
американских и южно-корейских ученых на выборке полицейских, 
обосновывается роль дефиниции «эмоциональный труд» и таких 
ролевых стрессоров (как ролевой конфликт и неопределенность), 
которые оказывают влияние на возникновение выгорания. То есть, 
профессиональная деятельность полицейских, ее специфика вы-
зывает у сотрудников эмоциональный диссонанс. В дальнейшем 
это приводит к высокому уровню выгорания у значительной части 
офицеров полиции [15]. 

Как следует из ряда исследований, адаптационные составляю-
щие личности, ее стрессоустойчивость связаны с формированием 
синдрома эмоционального выгорания, влияют на его структуру и 
развитие. То есть, социально-психологическая адаптация специали-
стов и характеризующие ее адаптационные параметры имеют пер-
востепенное значение при изучении стрессогенности той или иной 
деятельности, условий, определяющих возникновения выгорания, 
других нарушений личности. Так, исследование детерминант адап-
тационной готовности и социально-психологической адаптивности 
в их взаимосвязи, по мнению Р.М. Шамионова на сегодня представ-
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ляет наибольший интерес и новизну при получении данных о струк-
турной модели готовности личности к изменениям и отношения ее к 
неопределенной ситуации, об предикторах и уровне адаптационной 
готовности и т.д [12]. М.В. Григорьева, выделяет и интерпретирует 4 
типа адаптационной готовности на примере учащихся школ. Автор 
отмечает, что три типа адаптационной готовности характеризуют-
ся положительными результатами школьной адаптации, а крайний 
тип связан с дезадаптационными проявлениями [2].

Постановка задачи
Исходя из вышеизложенного, не исключено что стрессоустойчи-

вость личности, ее способности быстро социально адаптироваться в 
разных условиях деятельности, влияет на характер эмоционального 
выгорания. Особенно это актуально в профессиях сопряженных с 
повышенной экстремальностью и связанных с повышенной слож-
ностью при принятии решения в короткий промежуток времени. То 
есть, в экстремальных условиях, в частности, в профессиональной 
деятельности инспекторов-профайлеров, отвечающих за безопас-
ность пассажиров и персонала в аэропортах. Стрессоустойчивость 
и адаптационные параметры личности при этом приобретают осо-
бую роль, позволяя сотрудникам более активно функционировать в 
разных условиях социальной и профессиональной среды, действо-
вать конструктивно. Принимать эффективные решения без риска 
для своего психического здоровья, ущерба с минимальным риском 
дезадаптации личности. Исходя из этого, целью нашего исследова-
ния является изучение характеристик стрессоустойчивости и адап-
тационных составляющих личности инспекторов-профайлеров с 
разными проявлениями выгорания 

Методы исследования
Выборка исследования представлена сотрудниками-профайлерами 

Московского аэропорта «Домодедово» (N=80 человек, возраст – 25– 
45 лет). В эмпирическом исследовании для изучения стрессоустой-
чивости и адаптационных составляющих личности применены: 
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социально-психологический опросник адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонда и опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Макла-
кова и С.В. Чермянина [8]. При исследовании эмоционального вы-
горания специалистов использована методика В.В. Бойко [8].

Обсуждение результатов
В ходе исследования синдрома эмоционального выгорания у более 

половины (57,5%) испытуемых-профайлеров выявлены его разные 
проявления. У 17,5% (14 испытуемых) сотрудников от этого числа 
обнаружен значительно высокий уровень эмоционального выгора-
ния. Средняя степень эмоционального выгорания отмечается у 27 
испытуемых (33,7%). Низкая степень эмоционального выгорания 
выявлена у 7 инспекторов-профайлеров (8,7%). В целом, у 40% со-
трудников с характерными признаками синдрома, диагностируются 
изменения в отдельных фазах выгорания. То есть в «резистенции» 
или «напряжении». Уровень их выраженности говорит о начальных 
стадиях развития выгорания (фаза и симптомы в стадии развития). 
У 17,5% от общего числа обследованных работников произошли 
более глубокие, выраженные изменения, затрагивающие 2-3 фазы 
выгорания. У многих профайлеров с высокими и очень высокими 
проявлениями синдрома выгорания выделяются симптомы фазы 
«резистенция», которая в полной мере сформирована, и меньше по-
казатели фаз «истощение» и «напряжение», которые активно разви-
ваются. В развитии ведущей фазы «резистенция» у значительного 
числа специалистов задействованы такие показатели выгорания, 
как «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» 
(средн., значение – 18,8), «редукция профессиональных обязанно-
стей» (средн. значение – 12,3), «расширение сферы экономии эмо-
ций» (11,7). В формировании фазы «напряжение» затронут симптом 
«тревога и депрессия» (средн., значение – 17).

На следующем этапе изучалась стрессоустойчивость и адаптаци-
онные возможности личности специалистов-профайлеров с призна-
ками выгорания и без заметных нарушений. Исходя из проведенной 
диагностики уровня социально-психологической адаптации, у 20% 
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выгорающих работников аэропорта отмечается низкий уровень адап-
тивности, у остальных сотрудников она находится в пределах нормы 
(среднее арифметическое значение -128,7 баллов). Высокий уровень 
дезадаптивности характерен для 30% профайлеров (ср., значение 
95,5). Другие проявления социально-психологической адаптации 
личности обнаруживаются у инспекторов-профайлеров без при-
знаков выгорания. Так, высокая степень показателя адаптивности 
характерна для 25% испытуемых и у 75% работников она близка к 
нормативным (ср., значение 105). Низкий уровень дезадаптивности 
обнаружен у 25% не выгорающих профайлеров, высокие значения 
данной характеристики не обнаружены ни у кого из испытуемых и 
у 75% они в пределах нормы (ср., значение 78,5).

При анализе результатов исследования социально-психологиче-
ской адаптации личности специалистов-профайлеров с признаками 
эмоционального выгорания и не имеющих его симптомов отмечено, 
что у выгорающих отмечен недостаточный уровень адаптационных 
возможностей по сравнению с лицами без признаков синдрома. Для 
подтверждения полученных ранее результатов был проведен типо-
логический анализ социально-психологической адаптации в группах 
с высоким и низким эмоциональным выгоранием с использовани-
ем Т-критерия Стьюдента. Статистически значимые различия вы-
явлены по следующим составляющим социально-психологической 
адаптации (см.табл.1): «адаптивность», «приятие себя», «приятие 
других», «эмоциональный дискомфорт», «внутренний контроль» , 
«внешний контроль», «ведомость» и «эскапизм». Из полученных 
результатов следует, что уровень большинства (более 50% испытуе-
мых) социально-психологической адаптации специалистов-профай-
леров определяется как низкий и средний с тенденцией к снижению. 
Такие основные составляющие социально-психологической адапта-
ции личности у выгорающих как «адаптивность», «приятие себя», 
«приятие других», «неприятие других», «эмоциональный диском-
форт», «внутренний контроль», «внешний контроль», «ведомость» 
и «эскапизм» находятся на сравнительно более низком уровне, чем 
у испытуемых без признаков синдрома. Так, для большинства эмо-
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ционально выгорающих характерен эмоциональный дискомфорт, 
снижение уровня адаптивности, бегство от проблем, а также дру-
гие негативные изменения в личности.

Таблица 1.
Показатели характеристик социально-психологической адаптации                               

у специалистов профайлеров с признаками эмоционального выгорания                       
и при его отсутствии 

Характеристики социально-
психологической адаптации 

t-критерий 
Стьюдента

Степень 
значимости

Адаптивность 7,8 0,00
Дезадаптивность -0,3 0,7
Принятие себя 2,4 0,02

Непринятие себя -0,8 0,4
Принятие других 2,1 0,04
Непринятие других -0,1 0,9

Эмоциональный комфорт 0,7 0,4
Эмоциональный дискомфорт -4,2 0,00

Внутренний контроль 3,6 0,2
Внешний контроль -3,7 0,00

Доминирование 0,2 0,8
Ведомость -2,6 0,01
Эскапизм -5,0 0,00

Данные сравнительного анализа также свидетельствуют о том, 
что в целом уровень социально-психологической адаптации выго-
рающих имеет тенденцию к снижению в отличии от работников без 
признаков эмоционального выгорания. При этом у работников без 
признаков синдрома адаптационные возможности находятся в ос-
новном на уровне выше среднего или в пределах нормы как в целом 
так и по нескольким параметрам адаптации. Заметно, что некото-
рые интегральные показатели являются сдерживающим фактором 
риска дезадаптации личности сотрудников и связаны с ее стрессо-
устойчивостью и при неблагоприятных ситуациях они могут ухуд-
шиться как в случаи с выгорающими.

Исходя из результатов исследования адаптации и стрессоустой-
чивости по А.Г. Маклакову в группах инспекторов-профайлеров 
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с разными проявлениями эмоционального выгорания следует, что 
личностная адаптация и стрессоустойчивость у выгорающих про-
файлеров значительно ниже, чем у не выгорающих, которые более 
устойчивы к стрессам. Таким образом, можно сказать, что инспекто-
ров-профайлеров 1 группы (испытуемые без признаков выгорания) 
значения по шкале «адаптивные способности» выше (средн. знач. 76), 
чем у инспекторов – профайлеров 2 группы (65). Значения по шка-
ле «нервно-психическая устойчивость» у выгорающих ниже (48.5), 
чем без признаков выгорания (57). Также это проявляется по шкале 
«моральная нормативность», значения которого выше в 1 группе (14) 
чем во 2-й. По шкале обнаружены близкие значения в двух группах. 
В целом суммарный показатель адаптивности и стрессоустойчивости 
(личностный адаптационный потенциал) заметно выше у сотрудников 
без признаков выгорания (89,4 против 76,8). Получены статистически 
значимые различия по основным характеристикам стрессоустойчи-
вости и личностной адаптации по Маклакову (см. таблицу 2) у ис-
пытуемых с высоким и низким выгоранием. Выявлены различия по 
адаптивным способностям; нервно-психической устойчивости; мо-
ральной нормативности и личностным адаптационным потенциалом.

Таблица 2.
Характеристики адаптации и стрессоустойчивости личности                                                  

(по Маклакову) у специалистов профайлеров с признаками эмоционального 
выгорания и при его отсутствии

Характеристики стрессоустойчивости 
и личностной адаптации

t-критерий 
Стьюдента

Степень 
значимости

 Адаптивные способности (АС) 5,5 0,00
Нервно-психическая устойчивость (НПУ) 2,3 0,03

Коммуникативные особенности (КС) 0,3 0,9
Моральная нормативность (МН) 2,5 0,01

Личностный адаптационный потенциал 
(ЛАП) 2,4 0,02

Заключение (Выводы)
Таким образом, представленные результаты исследования указы-

вает на высокую вероятность формирования синдрома эмоциональ-
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ного выгорания у специалистов-профайлеров, взаимодействующих 
в экстремальных условиях деятельности. Так, у значительного чис-
ла испытуемых (более 50 %) отмечены характеристики негативного 
проявления синдрома эмоционального выгорания и в целом превы-
шение его уровня. Кроме этого у ряда сотрудников (17,5% от общего 
числа опрошенных) синдром находится на поздних стадиях разви-
тия и выражен не только симптоматически (на начальной стадии), 
но и на уровне фаз выгорания (глобально).

Обнаружена тенденция, которая заключается в том, что длитель-
ные рабочие стрессы в виде проявляющегося синдрома эмоциональ-
ного выгорания, негативно влияют на стрессоустойчивость личности 
и её способности индивидуально и социально адаптироваться в 
сложных условиях деятельности. Это заметно по результатам ха-
рактеристик индивидуальной и социально-психологической адап-
тации у испытуемых с признаками выгорания и при его отсутствии, 
типологическому анализу данных. В тоже время от характеристик 
стрессоустойчивости и эффективной адаптации личности зависит 
степень развития выгорания. Не исключено, что способность лично-
сти противостоять негативному воздействию длительным стрессам 
и успешная адаптация в разных условиях деятельности уменьшают 
риски формирования эмоционального выгорания. 

В комплексе изучены индивидуальные и социально-психо-
логические параметры адаптации личности, отражающие риски 
возникновения выгорания на примере специалистов, профессио-
нально взаимодействующих в сложных (экстремальных) условиях 
деятельности (безопасность полетов). Результаты исследования, 
в дальнейшем целесообразно применять для сравнительного ана-
лиза данных с другими выборками, подготовке психокоррекци-
онных программ.

Полученные результаты указывают на необходимость решения 
вопросов связанных с психокоррекцией (профилактикой) послед-
ствий синдрома эмоционального выгорания, повышения адаптаци-
онных составляющих личности специалистов-профайлеров. Исходя 
из полученных результатов, кадровым службам и психологам необ-
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ходимо обратить внимание на качество профессионально-психоло-
гического отбора и психологического сопровождения сотрудников.
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сутствии конфликта интересов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                                            
ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ:                                                                                     

ФАНАТЫ И ХУЛИГАНЫ 

Молчанова Е.В. 

Цель. В статье представлено теоретическое и эксперименталь-
ное исследование психологических особенностей представителей 
околофутбольной субкультуры – «фанатов» и «хулиганов». Целью 
экспериментального исследования стало выявление особенностей 
социальной фрустрированности, агрессивности и акцентуаций 
характера футбольных болельщиков. 

Метод или методология проведения работы. Библиографиче-
ский метод; психодиагностический метод: анкетирование, мето-
дика «Уровень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана; 
опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки; методика определения 
акцентуаций характера Г. Шмишека; математико-статистиче-
ской метод обработки данных.

Результаты работы. Футбольные болельщики в целом имеют 
низкую социальную фрустрированность, при этом если для «фа-
натов» областями негативных эмоций являются материальное 
положение и проведение отпуска, то для «хулиганов» – это совре-
менная обстановка в обществе и государстве и сфера медицинского 
обслуживания. Средние значения агрессивности и враждебности 
респондентов имеют повышенные показатели. Обнаружены ста-
тистически значимые различия в подгруппах «хулиганов» и «фана-
тов» по показателям негативизма, вербальной и физической агрес-
сии. Стоит отметить, что футбольные болельщики не имеют ярко 
выраженных акцентуаций характера, а наиболее выраженными 
типами акцентуаций характера у обеих подгрупп являются гипер-
тимный, застревающий и демонстративный.
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Область применения результатов. Полученные результаты 
дополняют немногочисленные работы по теме футбольной суб-
культуры и позволяют оптимизировать организацию массовых 
футбольных мероприятий, более эффективно решать возникающие 
конфликтные ситуации. 

Выводы. Представители околофутбольной среды, относящие 
себя к «фанатам» и «хулиганам», имеют психологические особен-
ности и могут рассматриваться по уровню агрессивности как 
разные группы. 

Ключевые слова: околофутбольная субкультура; фанаты; хули-
ганы; болельщики; социальная фрустрированность; агрессивность; 
акцентуации характера. 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FOOTBALL FANS: 
FANS AND HOOLIGANS

Molchanova E.V.

Purpose. The article presents a theoretical and an experimental study 
of the psychological characteristics of representatives of the football 
subculture – “fans” and “hooligans”. The purpose of the experimental 
study was to identify the characteristics of social frustration, aggres-
siveness and character accentuations of football fans. 

Method or methodology of the study. Bibliographic method; psychodi-
agnostic method: questioning, methodology “Level of social frustration” 
L.I. Wasserman; a questionnaire on the aggressiveness of A. Bass – 
A. Darki; method for determining the accentuation of the character 
G. Shmishek; mathematical-statistical method of data analysis.

Results. Football fans commonly have a low social frustration. While 
“fans” areas of negative emotions are financial situation and vacation, 
then “hooligans” areas are the modern situation in society and the state 
and the sphere of medical care. Average values of aggressiveness and 
hostility of respondents have increased indicators. There were obtained 
statistically significant differences in subgroups of “hooligans” and 
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“fans” in terms of negativism, verbal and physical aggression. It should 
be noted that football fans do not have pronounced accentuations of 
character, and the most pronounced types of character accentuations in 
both subgroups are hyperthymic, stuck and demonstrative.

Practical implications: The obtained results supplement few works 
devoted to the subject of the football subculture and allow to optimize 
the organization of mass football events, more effectively solve arising 
conflict situations.

Conclusions. Representatives of football fans, self-referring to “fans” 
and “hooligans”, have psychological characteristics and can be distin-
guished by the level of aggressiveness as different groups.

Keywords: football fans subculture; hooligans; fans; social frustra-
tion; aggressiveness; accentuation of character.

Исследование посвящено актуальной и недостаточно изученной 
проблеме психологических особенностей футбольных болельщиков 
фанатов и хулиганов, их социальной фрустрированности, агрес-
сивности и акцентуаций характера. В 2018 году в России проходил 
чемпионат мира по футболу, что затронуло экономические, полити-
ческие и социальные ресурсы всей страны, поэтому важно учиты-
вать все факторы, способствующие реализации этого важнейшего 
международного мероприятия. События последних лет, связанные 
с агрессивным поведением фанатов сборной России на Чемпионате 
Европы 2016 года во Франции и фанатов российских футбольных 
клубов на международной арене, указывают на все большее влияние 
околофутбольного движения на значимые социально-политические 
события [17]. Группы хулиганов, организующих беспорядки перед 
и во время проведения спортивных мероприятий, и болельщики – 
фанаты, преданные команде и заинтересованные непосредственно 
исходом игры, нуждаются в целенаправленном руководстве и управ-
лении. Наиболее адекватное решение организационных задач отно-
сительно околофутбольного движения должно строиться с учетом 
психологических параметров его представителей. Это определяет 
новизну и практическую значимость данной работы.
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Российскую, как и мировую, «околофутбольную» культуру в на-
стоящее время можно назвать сформировавшимся социальным яв-
лением. Общественное мнение и средства массовой информации 
позиционируют футбольных болельщиков как агрессивно настро-
енных, политизированных, социально неадаптированных граждан. 
Согласно классификации правоохранительных органов, футбольные 
фанаты стоят первыми в списке опасных молодежных группировок. 
Государственная Дума РФ приняла отдельный закон «о футбольных 
болельщиках», что является подтверждением социальной значимо-
сти данной субкультуры, так как футбол едва ли не единственный 
вид спорта, где поведению болельщиков уделяют такое повышенное 
внимание. При этом до принятия закона нарушители порядка нака-
зывались крайне редко, а законопослушные болельщики были не-
довольны как действиями «радикальных» фанатов, так и чрезмерно 
жесткими мерами, применяемыми сотрудниками правоохранитель-
ных органов. В такой ситуации становится особенно актуальным 
тщательное и всестороннее изучение вопроса, понимание психоло-
гических предпосылок поведения футбольных болельщиков.

Разработанность проблемы
Зарубежные психологические и социологические исследова-

ния затрагивая тему спортивных болельщиков, выделяют фак-
торы, определяющие интерес людей к наблюдению за разного 
рода спортивными соревнованиями: положительное психологи-
ческое напряжение (eustress); чувство собственного достоинства 
(selfesteem); уход от жизненных проблем (escape); фактор развле-
чения (entertainment); экономический фактор (economic); эстетиче-
ский фактор (aesthetic); принадлежность к группе (groupaffiliation); 
фактор семьи (familyneeds) [16].

Исследование Bruna Zani and Erich Kirchler касающееся насилия 
фанатов во время футбольных матчей на выборке 505 футбольных 
болельщиков мужского и женского пола, которые были либо «фа-
натичными», либо «умеренными» фанатами из Неаполя и Болоньи, 
показало, что люди становятся более агрессивными в группах, что 
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поведение контролируется групповыми нормами и, следователь-
но, агрессия зависит от признания группой насилия. Исследование 
также поддерживает довольно традиционную картину «хулиганов»: 
футбольные фанаты, которые участвуют в беспорядках, в общем, 
молодые, безработные, плохо образованные фанатики, которые при-
писывают свое насилие внешним факторам [18].

В свою очередь Moshe Bensimon и Ehud Bodner в своем иссле-
довании футбольных фанатов мужского пола (N = 80) показывает, 
что фанаты, принявшие участие в коллективном пении и скандиро-
вании, имели более высокий уровень агрессии по окончанию мат-
ча по сравнению с невоспевающими зрителями, что подтверждает 
теорию заражения [13].

Обращает на себя внимание исследование, в котором интерес к 
футболу рассматривается с точки зрения национальной идентич-
ности, было показано, что в Шотландии поддержка национального 
футбола рассматривается как вопрос национальной идентичности 
для шотландских и английских людей, в Англии она отделена от 
коллективного чувства английской идентичности. Приняв дискур-
сивную аналитическую позицию, в этом исследовании рассматри-
вается внутренняя и внешняя атрибуция национальных стереотипов 
и рассматривается их роль в управлении проблемами социальной 
причинности, обоснованности внутригруппового поведения и диф-
ференциации национальных групп [12].

В исследовании отличительных особенностей футбольного хули-
ганства в Польше и психосоциальный анализ этого явления на осно-
ве трехлетней профилактической программы, ориентированной на 
мальчиков из групп высокого риска, показал, что принадлежность 
к группе футбольных хулиганов позволяет им уменьшить чувство 
отчуждения, выступая своеобразной копинг стратегией [15].

Исследование футбольных болельщиков с точки зрения организа-
ционной психологии и потенциальных побочных эффектов, которые 
могут иметь футбольные события в отношении поведения и рабо-
тоспособности болельщиков, показало на примере 41 сотрудника 
государственного сектора, что отрицательные события в спортив-
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ной области оказывают неблагоприятное воздействие на повсед-
невную работу сотрудников и их эффективность. Таким образом, 
организациям необходимо обратить внимание на то, как меропри-
ятия досуга определяют работоспособность и удовлетворенность 
сотрудниками своей работой, менеджеры должны продемонстри-
ровать трансформационное и поддерживающее поведение, чтобы 
уменьшить негативные последствия неудачного футбольного матча 
на результаты работы [14].

 Отечественные исследования, направленные на изучение око-
лофутбольной субкультуры, футбольных болельщиков единичны 
и касаются в основном проблемы делинквентности, асоциального 
поведения личности в толпе. Рассматриваемая в юридических ис-
следованиях субкультура футбольных фанатов выступает стимули-
рующей средой совершения противоправной и уголовно-наказуемой 
деятельности, почвой для образования групп организованной пре-
ступности [1, 2, 4, 7].

Немногочисленные исследования (Медников С.В., Ениклопов С.Н., 
Салахетдинов Э.Р., Скворцова Е.В., Узикова А.Ю.) проведенные за 
последние годы в нашей стране, так же отмечают определенный 
склад психологических особенностей футбольных болельщиков, 
рассматривая их в основном как представителей молодежной суб-
культуры. Исследователи указывают на высокий уровень агрессивно-
сти и социальной фрустрированности болельщиков [6], представляя 
болельщиков как опасный элемент общества [5, 9]. 

В серии исследований С.Н. Ениколопова различных групп фут-
больных болельщиков и фанатов (247 человек) были выделены ха-
рактерные для личности футбольного фаната черты, включающие 
высокий уровень агрессивности (в частности, физической агрессии); 
повышенную возбудимость; низкий уровень самоуважения с тенден-
цией к его повышению через идентификацию с любимой командой; 
враждебность по отношению к чужим болельщикам. Мотивацион-
ные факторы, определяющие интерес к футболу у фаната, включает 
положительное психологическое напряжение; эстетику игры; чув-
ства собственного достоинства как компонент самоуважения [2]. 
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Отмечается также экстравертированность, низкая реактивная и 
спонтанная агрессивность футбольных болельщиков, в социальном 
плане – неудовлетворенность отношениями в семье, учебой или ра-
ботой, уверенность в себе, авторитетом в группе, получение удоволь-
ствия в личной жизни. К личностным предпосылкам агрессивного 
поведения футбольных болельщиков Ениколопов С.Н. относит та-
кие личностные особенности как стремление к доминированию, 
эмоциональную лабильность, раздражительность, спонтанную и 
реактивную агрессивность, а также степень идентификации [2].

В работе Салахетдинова Э.Р. предложена классификация пред-
ставителей молодежной околофутбольной субкультуры (болельщики 
и кузьмичи, как их разновидность, футбольные фанаты и ультрас, 
футбольные хулиганы, карланы, гопники) [8]. Околофутбольная суб-
культура рассмотрена автором как социальный феномен и институт 
социализации юношей [8]. В контексте возрастных задач развития 
сравнение и анализ личностных характеристик юношей-футболь-
ных фанатов показал, что в отношении профессиональных устано-
вок болельщики проявляют большую решительность, уверенность 
в профессиональном самоопределении и более выраженную соци-
оцентрическую направленность интересов [8]. 

Собкин В.С. и Тян А.А. рассмотрели особенности групповой 
идентичности наиболее агрессивно настроенной части околофут-
больной субкультуры – футбольных хулиганов. Авторами было по-
казано, что последние идентифицируют как «своих» представителей 
субкультур, деятельность или образ жизни которых явно связан с ри-
ском, это отношение строится преимущественно относительно двух 
модальностей: «свои-чужие», «безопасные-опасные». Сопоставле-
ние представителей хулиганов и скинхедов, которые в обыденном 
массовом сознании близки по склонности к открытым проявлени-
ям агрессии показывает, что «испытуемые из контрольной группы, 
оценивая скинхедов, фиксируют лишь одну содержательную харак-
теристику, которая и определяет восприятие данной субкультуры – 
это явно выраженная опасность. Напротив, футбольные хулиганы 
не склонны считать скинхедов опасными, а воспринимают их как 
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«своих» и нравственных (с соответствующим комплексом коннота-
ций: честные, волевые, благородные, порядочные, интересные) [10].

Узикова А.Ю. рассматривает футбольный фанатизм с точки зре-
ния концепции форм экзистенциального отчуждения С. Мадди, как 
авантюризм, «компульсивный поиск жизненности, вовлеченности в 
опасные, экстремальные виды деятельности в силу переживания бес-
смысленности повседневной жизни». В своей работе Узикова А.Ю. 
не разделяет околофутбольное движение на отдельные виды груп-
пировок, строя свое исследование на анализе досуговой активности 
футбольных фанатов, как среды развития личности, формирования 
субъектностной позиции личности. Автор отмечает, что околофут-
больная среда предоставляет своему представителю образ успешного 
Я, определяя его направленность на конкуренцию, инициативность, 
самоорганизованность, мужественность и уверенность в себе. Груп-
пировки околофутбольного движения обеспечивают своему члену 
удовлетворение потребностей в принадлежности, уважении и само-
определении. Несмотря на отмеченные позитивные ресурсы около-
футбольной субкультуры, автор отмечает также, что сплоченность 
и референтность околофутбольной группы предоставляет ее пред-
ставителям большие возможности безопасного с точки зрения пре-
сечения и наказания проявления делинквентного поведения [11].

Таким образом, представленный обзор научной литературы пока-
зывает неоднозначную позицию в отношении футбольных болельщи-
ков. Если одни ставят основной акцент на деструктивном поведении 
болельщиков во время матча, объясняя его как личностными особен-
ностями представителей этих социальных групп, так и динамикой со-
циальной группы, особенностями ситуации заражения. Другие в свою 
очередь подчеркивают позитивные особенности футбольных болель-
щиков и ситуации социального развития в околофутбольной среде.

Было бы неверным отождествлять всех болельщиков с катего-
рией хулиганов, имеющих свей целью вступить в драку. Развитая 
субкультура болельщиков имеет свои разновидности, всех их в от-
личие от хулиганов можно назвать фанатами, так как всех их объ-
единяет общая цель – болеть за любимую команду. 
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Футбольными фанатами в данном исследовании называем ту 
часть футбольных болельщиков, которая придерживается опреде-
ленной специфической субкультуры (нормы и ценности, специфи-
ческие практики и символика и т.д.) и действует в соответствии с 
ней, те, кто активно поддерживаю свою команду. Специфика этой 
субкультурой формы состоит в ситуативности идентификации, что 
требует от участников минимума усилий и не затрагивает глубоко 
образ жизни. К числу основных критериев, по которым футбольных 
болельщиков относят к числу фанатов, относятся активное посеще-
ние домашних матчей команды, ежегодное совершение нескольких 
выездов в другие города, знание и принятие субкультуры футболь-
ных фанатов (определенные наборы движений, осуществляемые 
под ритм, сленг, символика, атрибутика).

Футбольными хулиганами называем болельщиков, которые 
представляются как «наиболее агрессивные представители око-
лофутбольной среды, избравшие в качестве главного хобби своео-
бразный «бойцовский клуб» с себе подобными из лагеря команды 
врага. Это самая малочисленная и самая закрытая каста болель-
щиков. «Практически у каждой группировки есть свое название и 
неофициальный рейтинг относительно других «банд» футбольных 
хулиганов, который можно заработать только в драках с оппонен-
тами. Подобный рейтинг учитывает как активность группировки 
(т. е., как часто происходят драки с ее участием), так и количество 
и качество побед (что оценивается уровнем побежденной груп-
пировки противника и длительностью проведенной драки). Так 
же, как и в любой другой субкультуре, в «хулиганизме» есть свои 
принятые нормы поведения, своя пресса и литература, своя мода, 
музыка, сленг» [10].

Отмеченные исследователями психологические особенности фут-
больных болельщиков говорят о наличии в околофутбольной среде 
людей с выраженными агрессивными чертами, акцентуациями ха-
рактера, что может быть признаками социальной фрустированности, 
негативных переживаний (страх, гнев, чувство вины, стыда и т. д.) 
и поведенческих реакций, что базируется на субъективной оценке 
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в качестве непреодолимых и неустранимых ряда препятствий при 
решении личностно значимых задач. 

Таким образом, целью настоящего исследования стало выявить 
особенности социальной фрустрированности, агрессивности и ак-
центуаций характера футбольных болельщиков, относящих себя к 
подгруппам фанатов и хулиганов на основе самоотчета.

Методы исследования
В качестве основных методов исследования выступили анкети-

рование (для составления социально-психологических портретов 
участников групп футбольных фанатов и хулиганов); методика «Уро-
вень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана в модифи-
кации Г.Ш. Габдреевой, А.О. Прохорова; опросник агрессивности 
А. Басса – А. Дарки (стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайце-
вым и Ю.А. Кузнецовой); методика определения акцентуаций ха-
рактера Г. Шмишека. Математико-статистический метод обработки 
данных включал описательную статистику с выделением среднего 
значения, стандартного отклонения, максимума и минимума; срав-
нительный анализ по U-критерию Манна–Уитни.

Выборка
Всего в исследовании приняло участие 30 футбольных болель-

щиков. Все участники исследования – мужчины в возрасте от 20 
до 45 лет. В результате анкетирования на основе самоотчета было 
выделено две подгруппы болельщиков – «фанаты» и «хулиганы». 

Обсуждение результатов
Анализ ответов анкетирования болельщиков показал, что предста-

вители группы «фанатов» трудоустроен или обучаются в вузе, среди 
них есть тренеры, учителя, менеджеры, юрист, продавец, владелец 
бара, фотограф. 40% опрашиваемых «фанатов» женаты. К увлече-
нию футболом опрашиваемые пришли в подростковом возрасте, с 
подачи семьи (отцы болельщики) или дружеской компании. Свою 
принадлежность околофутбольному движению «фанаты» характе-



— 177 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

ризуют с точки зрения активного посещения домашних и выездных 
матчей, а поддержку команды рассматривают как главный способ 
эмоциональной разгрузки, получения положительных эмоций, сти-
мул для достижения новых целей, возможности путешествовать и 
узнавать новое. Все респонденты между дракой и посещением мат-
ча выбирают футбол. 

Анализ проведенного анкетирования группы болельщиков, при-
числяющих себя к «хулиганам», показал, что опрошенные также тру-
доустроены или получают профессию (2 студента), среди них есть 
медицинские работники, учителя, инженер, химик, курьер, т.е. про-
фессии социально одобряемые и не включающие акты насилия над 
людьми. Опрошенные «хулиганы» начали свой околофутбольный 
путь в подростковом возрасте с подачи дружеской компании. Все 
представители подгруппы «хулиганов» на открытый вопрос «Зачем 
вы приходите на футбольный матч?» приоритет отдают драке, сам 
матч не является чем – то важным, они указывают на возможность 
в драке доказать себе свою силу и смелость. Часть респондентов 
считают приятным дополнением, если после драки попадают на 
матч, некоторые из опрошенных вообще считают футбол скучной 
и неинтересной игрой, только 20% респондентов посещают матчи 
ради поддержки команды, остальные рассматривают событие как 
повод встречи с друзьями, способ получить заряд адреналина, вы-
плеснуть эмоции. Свой околофутбольный коллектив единомышлен-
ников считают семьей и опорой.

С целью оценки степени неудовлетворенности социальны-
ми достижениями в основных аспектах жизнедеятельности была 
проведена диагностика уровня социальной фpустрированности 
футбольных болельщиков. Интегральный показатель социальной 
фрустрированности футбольных болельщиков обеих выделенных 
подгрупп находится в пределах 0,5–1,4 (у «фанатов» – ср.знач. 1,04; 
у «хулиганов» – 1,08), что говорит о ее низком уровне, отсутствии 
негативных переживаний (страх, гнев, чувство вины, стыда и т. д.) 
и отсутствии поведенческих реакций, связанных с субъективной 
оценкой непреодолимости и невозможности устранения препят-
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ствий при решении личностно значимых задач. Возможно, именно 
принадлежность к околофутбольной субкультуре выступает для ре-
спондентов как успешная коппинг стратегия для преодоления фру-
стрирующих ситуаций. В результате применения сравнительного 
анализа по U-критерию Мана – Уитни значимых различий в пока-
зателе социальной фрустрированности группы «фанатов» и группы 
«хулиганов» футбольных болельщиков не выявлено (U =112, p=1).

Качественный анализ ответов в подгруппе «фанатов» показал 
признаки наличия социальной фрустрированности в таких областях 
как материальное положение (27%), жилищно – бытовые условия и 
возможность выбора работы (20%), возможностей, связанных с про-
ведением отпуска (40%). Также есть определенный процент неудов-
летворенности сферой медицинского обслуживания (27%), общей 
обстановкой в обществе (государстве) – 13%. Фанаты не отмечают 
негативных переживаний в области взаимоотношений с родными 
и близкими и собственного социального статуса.

В подгруппе «хулиганов» социальная фрустрированность про-
является в области общественной государственной обстановки 
(80%), так же недовольство вызывает качество медицинского об-
служивания (40%). По некоторым пунктам – возможность выбора 
работы и сфера услуг и бытового обслуживания вызвали затруд-
нения в выборе ответа у большей части опрошенных (67%). Не-
большой процент (6%) неудовлетворен взаимоотношениями с 
субъектами своей профессиональной деятельности, с коллегами, 
родителями, чего не наблюдается в группе опрошенных болель-
щиков – «фанатов». Так же от 6% до 12% полностью недовольны 
своим материальным положением и жилищно – бытовыми усло-
виями, а так – же условиями профессиональной деятельности и 
содержанием работы в целом. 

Таким образом, качественный анализ показал, что различия меж-
ду «фанатами и «хулиганами» касаются таких областей социальной 
фрустрированности как современная обстановка в обществе и го-
сударстве, сфера медицинского обслуживания, взаимоотношения с 
близкими и коллегами.
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В результате проведения опросника агрессивности А.Басса – 
А. Дарки был выявлен повышенный уровень агрессивности фут-
больных болельщиков. 

Испытуемые группы «фанатов» имеют повышенный уровень 
выраженности таких показателей агрессивности как вербальная 
агрессия (6,2), подозрительность (5,7) и раздражение (5,3). То есть, 
«фанаты» выражают негативные чувства (вспыльчивость, грубость, 
крик, угрозы) при воздействии негативных факторов, недоверие, 
осторожность по отношению к людям подозревая их в планирова-
нии вреда на среднем уровне. В меньшей степени «фанаты» склон-
ны физической агрессии (4,2), косвенной агрессии (4,1), обиде (4) и 
чувству вины (3,9). То есть, реже испытывают зависть и ненависть 
к окружающим за действительные и вымышленные действия и не 
склонны к угрызениям совести, испытываемым после совершенных 
действий. Наименьшее значение имеет показатель негативизма (2,9), 
то есть, даже при повышенных показателях других шкал агрессив-
ности, «фанаты» не склонны к оппозиционной манере в поведении 
против установившихся обычаев и законов.

Следует отметить, что интегральный индекс враждебности имеет 
повышенный уровень (4,8), как и индекс агрессивности (5,4). Таким 
образом, группу «фанатов» можно охарактеризовать, как склонную 
проявлять агрессию, выражая подозрительность и раздражитель-
ность, в основном, на вербальном уровне.

Испытуемые группы «хулиганов» имеют очень высокий уровень 
выраженности вербальной агрессии (8,4), то есть, они привыкли 
часто выражать свои негативные чувства через крик, угрозы, про-
клятия, брань. Кроме того, такие показатели агрессивности как раз-
дражение (6,5), подозрительность (6,4), физическая агрессия (6,2) 
имеют повышенный уровень выраженности. Это говорит о том, что 
испытуемые, постоянно испытывая недоверие к людям, готовы в 
любой момент проявить негативные чувства, выражают их в оппо-
зиционной манере поведения, в активной борьбе против установив-
шихся в обществе правил, проявляя в любой момент готовность к 
использованию физической силы против других лиц. Негативизм 
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(5,7) и чувство вины (5,1) имеют повышенный уровень, «хулиганы» 
понимают, их действия негативны и склонны к проявлению чувства 
вины. Косвенная агрессия (4,7) и обида (3,5) находится на среднем 
уровне, т.е. испытуемые, относящие себя к «хулиганам», довольно 
редко испытывают зависть и ненависть к окружающим за действи-
тельные и вымышленные действия и не склонны направлять агрес-
сию против оппонентов путем создания сплетен, интриг, наговоров. 

Следует отметить, что интегральный индекс агрессивности 
имеет, таким образом, высокое значение 7,4 балла, а индекс враж-
дебности (4,7) находится на среднем уровне выраженности. Таким 
образом, группу «хулиганов» можно охарактеризовать как группу 
болельщиков, которые могут очень ярко проявлять агрессию во 
всех ее формах и наиболее активно в виде вербальной агрессии, 
кроме того, им, в отличие от «фанатов» характерно проявление 
физической агрессии.

В результате применения сравнительного анализа по U-критерию 
Манна–Унитни были выявлены статистически значимые разли-
чия по таким показателям агрессивности как физическая агрессия 
(U=32,5, при p=0,001), негативизм (U=44, при p=0,003), вербальная 
агрессия (U=34,5, при p=0,001) и интегральная шкала агрессивности 
(U=38, при p=0,002). Таким образом, группа «фанатов» отличается 
от группы «хулиганов» меньшим стремлением использовать физи-
ческую силу против другого лица, менее оппозиционной манерой в 
поведении против установившихся обычаев и законов, а также бо-
лее редким выражением негативных чувств через крик и угрозы. В 
целом группа «хулиганов» отличается от группы «фанатов», имеет 
более высокий уровень агрессивности.

Исследование акцентуаций характера по методике Г. Шимишека 
показал, что, в целом, футбольные болельщики не имеют ярко вы-
раженного типа акцентуаций характера, черты характера не достиг-
ли уровня акцентуации и не нарушают их социальную адаптацию. 

Характеризуя выраженные черты характера «фанатов» по сред-
ним значениям можно отметить преобладание гипертимных (12,2), 
застревающих (11,8) и демонстративных (11,3) черт. Респонденты, 



— 181 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

относящие себя к подгруппе «фанатов» околофутбольного движе-
ния, проявляют себя как активные, склонные к риску люди, нахо-
дящиеся в приподнятом настроении, они общительны и подвижны 
(путешествия в другие города, активную поддержку команды на 
стадионе). Застревание как черта характера может проявляться 
в том, что они могут долго помнить обиды, быть мстительными, 
неадекватно реагировать на критические замечания. С другой 
стороны, эта же черта проявляется в настойчивости и упорстве, 
сопротивлении изменениям, трудности переключения на новую 
ситуацию в процессе деятельности, что, на наш взгляд, прояв-
ляется в регулярном посещении матчей, поддержки футбольной 
команды даже в случае проигрыша, отстаивании интересов ко-
манды даже перед судьями. Демонстративность как черта харак-
тера проявляется в желании привлечь к себе больше внимания 
(речевки, баннеры).

Далее в иерархии выраженности акцентуаций характера находят-
ся шкалы экзальтированность (10,8), возбудимость (10,4), эмотив-
ность (9,4), циклотимность (9,6), которые имеют средние значения. 
Наименьшие значения имеют шкалы педантичности (7,1), тревож-
ности (6,6), дистимности (6,6) – таким людям не свойственна до-
бросовестность, аккуратность, пунктуальность, им характерна 
эмоциональная подвижность, многословие, постоянная включен-
ность в деятельность, широкий диапазон поведенческих программ, 
они не склонны испытывать страх и робость. Таким образом «фа-
наты» сосредоточены на хорошем результате, активны и не подда-
ются упадническим настроениям, что является важным фактором 
для поддержки футбольной команды.

Анализ средних показателей выявил, что болельщики группы 
«хулиганы» не выявил присутствия ярко выраженных типов ак-
центуаций, но при этом в профиле их характера выделяются черты, 
которые выражены выше средних показателей, т.е. проявляются при-
знаки наличия соответствующих акцентуаций характера в отличие 
от «фанатов». Наибольшее значение имеют шкалы гипертимного 
(15,2), экзальтированного (14), застревающего (13,5) и демонстра-
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тивного (13,5) типов акцентуации. Представители группы «хулига-
нов» обладают высокими энергетическими ресурсами, достаточно 
активны, стремятся к лидерству, есть хорошие предпосылки для 
достижений целей. 

Гипертимическим личностям свойственно сочетание приподня-
того настроения с жаждой деятельности, словоохотливости, что сти-
мулирует их инициативу и поиск творческого подхода. Как отмечает 
Узова А.Ю. представители околофутбольного движения креативны 
в поиске средств достижения целей в условиях незнакомой ситуа-
ции (драки, соревнования в «перформансе» на стадионе не только 
через созидание красивых «баннеров», распевание фанатских «за-
рядов», но и через унижение соперника и его фанатов). Безоблачная 
веселость и живость таит в себе опасность не заметить серьезность 
ситуации, что приводит к постоянному нарушению этических норм, 
потому что они могут утратить чувство долга и способность к рас-
каянию. Подобные тенденции могут проявляться в характерных ху-
лиганских выходках (драках, конфликтах).

«Хулиганам» с экзальтированными чертами характерна высо-
кая эмоциональная восприимчивость, интенсивность и изменчи-
вость эмоциональных реакций даже на незначительные события. 
Они общительны и характеризуются привязанностью к близким 
друзьям, радость за них, за их удачи могут быть чрезвычайно силь-
ными. Именно экзальтированность, как черта личности, позволя-
ет увлечься околофутбольным движением до глубины души. При 
этом именно экзальтированность членов хулиганской подгруп-
пы усиливает их сплоченность, т.к. рядовую неприятность друга 
он может испытывать болезненнее даже чем сам пострадавший 
(«подавляющая часть околофутбольных практик происходит при 
дружеской бойцовской поддержке, «плечом к плечу», они чувству-
ют себя более защищенными от нападок со стороны оппонентов 
(враждебных «фирм») и правоохранительных органов»). Типич-
ными способами совладания со стрессом для экзальтированных 
личностей является вербальная агрессия и психологическая защи-
та отрицание, что нашло свое подтверждении при исследовании 
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агрессивности «хулиганов» с выявлением преобладающего типа 
агрессии – вербальной. Им свойственна высокая контактность и 
словоохотливость, они часто спорят, но не доводят дело до откры-
тых конфликтов.

Застревающие личности характеризуются стойкостью аффекта, 
особенно относительно личных интересов, когда задето самолюбие, 
гордость и честь. Отмеченные выше недовольство общественным и 
политическим устройством является в данном контексте попыткой 
придать больше веса своим личным претензиям. Кроме того, данная 
черта характера согласуется с высокими показателями подозритель-
ности при исследовании агрессивности «хулиганов».

Сущность демонстративной черты личности заключается в об-
щительности, жажде внимания, наигранности поведения. Ввиду 
того, что демонстративные люди с трудом переносят одиночество, 
они могут быть неразборчивы в выборе знакомств, но при этом лег-
ко адаптироваться в незнакомом обществе. Приподнятое, радостное 
настроение лишь изредка нарушается вспышками раздражительно-
сти. Кроме того, у них может проявляться склонность к обидчиво-
сти, болезненном самолюбии и необоснованной недоверчивости, 
показывают способность к недружелюбным выпадам, нападениям, 
состояниям постоянной защиты своего «Я».

Шкалы циклотимного (11,4) и возбудимого (11,2) типа акценту-
аций характера имеют средние значения и не являются признаками 
акцентуаций характера. Также на среднем уровне выраженности 
находятся показатели дистимического (9,8), эмотивного (8,6) и пе-
дантичного (8,3) типов акцентуаций. Низкий уровень тревожности 
(6,6 баллов) говорит о том, что «хулиганам» не характерно беспо-
койство или внутренняя напряженность, они не склонны к сомнени-
ям в правильности своих поступков и мыслей, поэтому конфликты 
они не избегают и не сглаживают. 

Несмотря на то, что показатели акцентуаций характера, кроме 
тревожного у «хулиганов» более выражены, чем у «фанатов», срав-
нительный анализ по U-критерию Манна–Уитни показал, что ста-
тистически значимых различий в них нет.



— 184 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 7 • http://ej.soc-journal.ru

Выводы
Таким образом, несмотря на то, что в обыденном сознании пред-

ставители околофутбольной среды рассматриваются как идентичные 
друг другу, они имеют статистически значимые психологические 
различия. Выделенные на основе самоотчета подгруппы «фана-
тов» и «хулиганов», отличаются по показателям агрессивности, с 
преобладанием у «хулиганов» физической агрессии, негативизма и 
вербальной агрессии. Таким образом, группа «фанатов» отличает-
ся от группы «хулиганов» меньшей агрессивностью, более низким 
стремлением использовать физическую силу против другого лица, 
менее оппозиционной манерой в поведении против установившихся 
обычаев и законов, а также более редким выражением негативных 
чувств через крик и угрозы.

Можно отметить, что гипотеза о социальной фрустированности 
как предпосылке агрессивности футбольных болельщиков не под-
твердилась, имея низкий уровень интегрального показателя социаль-
ной фрустрированности, обе выделенные подгруппы отмечают для 
себя различные области негативных эмоций. Для «фанатов» этими 
областями потенциальной социальной фрустрированности являются 
материальное положение и проведение отпуска, а для хулиганов это 
в первую очередь современная обстановка в обществе и государстве 
и сфера медицинского обслуживания. Также «хулиганы» выража-
ют неудовлетворенность взаимоотношениями с субъектами своей 
профессиональной деятельности, с коллегами или семьей, чего не 
наблюдается у «фанатов».

Футбольные болельщики не имеют ярко выраженного типа ак-
центуаций характера, что говорит о достаточной гибкости характера 
футбольных болельщиков, умении социально адаптироваться, что 
нашло свое косвенное подтверждение в том, что они трудоустроен-
ные и семейные люди. Наиболее выраженными типами акцентуаций 
характера у обеих подгрупп являются гипертимный, застревающий 
и демонстративный. Исследуемые футбольные болельщики харак-
теризуются такими чертами характера как общительность, оптими-
стичность и активность, умением не терять контроль в стрессовых 
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ситуациях, нетерпимость одиночества и строгого контроля. «Фана-
ты» и «хулиганы», проявляя застревающие черты личности могут 
быть упорны, выносливы, предъявлять высокие требования к себе и 
другим, проявляя конфликтность и подозрительность. Демонстратив-
ность футбольных болельщиков позволяет им быть в центре внимания, 
проявлять фантазию и харизматичность. Все показатели акцентуаций 
характера, кроме тревожного, у «хулиганов» более выражены, чем у 
«фанатов», кроме того, в профиле «хулиганов» выделяется высокая 
выраженность экзальтированного типа акцентуации характера.

Полученные результаты позволяют расширить представления 
о психологических особенностях людей из околофутбольной суб-
культуры, что позволит людям, заинтересованным в оптимизации 
проведения массовых футбольных мероприятий, более эффективно 
решать возникающие конфликтные ситуации.
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СВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ПРОКРАСТИНАЦИИ                   
У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

Романова М.В. 

Цель. Статья посвящена актуальной теме в рамках современной 
педагогической психологии. Целью работы является изучение связи 
прокрастинации и перфекционизма у студентов различных направ-
лений подготовки. 

Методология и методы работы. В качестве методологической 
основы исследования выступают работы отечественных и зару-
бежных исследователей, в которых раскрываются понятия «про-
крастинация» и «перфекционизм». Основным методом исследования 
является тестирование.

Результаты. Статья включает в себя теоретический анализ из-
учаемых феноменов. Представлены результаты исследования вы-
раженности прокрастинации и перфекционизма у студентов вуза. 
Описана связь между изучаемыми явлениями у учащихся различных на-
правлений подготовки. В исследовании приняло участие 73 студента.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в учебно-воспитательном процессе вуза, а 
также в рамках профилактических и психокоррекционных работ 
со студентами различных направлений подготовки.

Ключевые слова: прокрастинация; перфекционизм; студент; гумани-
тарное направление подготовки; техническое направление подготовки.

THE RELATIONSHIP OF PERFECTIONISM                                          
AND PROSCRASINATION IN STUDENTS OF VARIOUS 

TRAINING DIRECTIONS

Romanova M.V.

Purpose. The article is devoted to an actual topic within the frame-
work of modern pedagogical psychology. The aim of the work is to study 
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the connection between procrastination and perfectionism in students of 
different areas of training.

Methodology. As a methodological basis for the research work by do-
mestic and foreign researchers, in which the concepts of “procrastination” 
and “perfectionism” are revealed. The main method of research is testing.

Results. The article includes a theoretical analysis of the phenomena 
studied. The results of the study of the manifestation of procrastination 
and perfectionism in university students are presented. The relationship 
between the phenomena studied in students in various areas of training 
is described. The study involved 73 students.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
educational process of the university, as well as in the framework of preven-
tive and psychocorrectional work with students of various training areas.

Keywords: procrastination; perfectionism; student; humanitarian 
direction of training; technical direction of training.

Введение
Современные условия жизни требуют от человека, а тем более и 

от студента, высокой мобильности, уровня самоорганизации, а так-
же способности быстро действовать в условиях неопределенности. 
Вследствие такой подвижности жизненных событий происходят 
различные неблагоприятные феномены, снижающие активную де-
ятельность молодого поколения. Одними из них являются перфек-
ционизм и прокрастинация.

Данные явления появляются в научном обиходе относительно не-
давно. Впервые термин «прокрастинация» был введен в 1977 году 
П. Рингенбахом. «Прокрастинация» (лат. Pro – вместо, Crastinus – 
завтрашний) обозначает откладывание «на потом» дел, особенно 
если они неприятны [8]. Но несмотря на свою молодость, данное 
явление изучают многие ученые: А. Эллис, В. Кнаус [10], Дж. Бур-
ка, Л. Юэн [9], П. Стилл [14], В.В. Барабанщикова [1], А.К. Боло-
това, А.А. Чеврениди [2], Н.Н. Карловская [7], Я.И. Варваричева 
[3]. В 80-ых г.г. был осуществлен академический анализ данного 
феномена (Solomon 1984, Lay 1986), а позже были созданы методы 
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дифференциации прокрастинации [13, 15]. Но несмотря на данные 
исследования, причины и механизмы данного явления не определе-
ны. В большинстве случаев изучается академическая или учебная 
прокрастинация, так как именно процесс учения является одним 
из факторов возникновения изучаемого феномена. Препятствием 
в снижении способностей к продуктивной учебной деятельности 
и является прокрастинация, которая свойственна студентам, при 
этом человек откладывает подготовку к занятиям, экзаменам до 
«последнего момента». 

Еще одним барьером становится перфекционизм, при котором 
субъект добивается безупречности, к совершенству и устанавлива-
ет высокие цели, что непосредственно влияет на процесс учения.

Первое упоминание термина «перфекционизм» встречается в 1965 
году в работах М. Холендера. Он представил понятие как ежедневное 
предъявление человеком к себе высоких требований в реализации ка-
кой-либо значимой деятельности. Также рассмотрением данного яв-
ления занимались П. Хьюитт, Г. Флетт [5], Д. Бернс, Д. Хамачек [11]. 
В отечественной психологии изучением перфекционизима занима-
лись Н.Г. Гаранян [4], Е.П. Ильин [6] и др. Они утверждали, что это 
сложное психологическое образование, заключающееся в стремлении 
субъекта к идеалу и безупречности, к совершенству не только личност-
ных качеств самого себя, но и продуктов собственной деятельности. 

Следовательно, актуальность нашего исследования заключается 
в том, что явления перфекционизма и прокрастинации сегодня ока-
зываются достаточно новыми и одновременно востребованными в 
рамках научных работ. Но, несмотря на существующие исследования 
в области изучения академической прокрастинации, в научной пси-
хологии нет данных об их связи с перфекционизмом. Также остается 
открытым предметом обсуждения – связь данных явлений у студен-
тов различных направлений подготовки, а именно: гуманитарных 
и технических специальностей. По этой причине встает несколько 
вопросов: что является причиной возникновения перфекционизма 
и прокрастинации у студентов различных направлений подготовки 
и каким образом между собой связаны данные явления.
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Организация и методы исследования
В качестве основного метода исследования связи прокрасти-

нации и перфекционизма у студентов различных направлений ис-
пользовано тестирование. Были проведены следующие методики:

1. Шкала общей прокрастинации К. Лэй в адаптации Я.И. Вар-
варичевой;

2. Опросник общей прокрастинации Б. Такмана в адаптации 
Т.Л. Крюковой;

3. Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта в адап-
тации И.И. Грачевой.

В исследовании используется критерий Пирсона – метод пара-
метрической статистики, позволяющий определить наличие или от-
сутствие между двумя переменными величинами, а также оценить 
ее статистическую значимость.

В качестве испытуемых выступили студенты ПГУ (г.Пенза) на-
правления подготовки «Психология» в количестве 38 человек в 
возрасте 17–20 лет, и направления подготовки «Технологические 
машины и оборудование» в количестве 35 человек в возрасте 17–20 
лет. Общее количество испытуемых – 73 студента.

Результаты и обсуждение
В начале нашего исследования, мы определили уровень перфек-

ционизма и прокрастинации у студентов различных направлений 
подготовки и получили следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1.
Результаты диагностики перфекционизма и прокрастинации                                           

у студентов различных направлений подготовки (в %)
Студенты гуманитарного 

направления
Студенты технического 

направления
Уровни прокра-

стинации
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

4 68 28 20 62 18
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Из таблицы видно, что у студентов гуманитарного направления 
преобладает средний уровень прокрастинации (68%). У студентов 
технического направления также преобладает средний уровень 
(62%), что свидетельствует о зависимости выполнения учебной 
деятельности от личной заинтересованности самих студентов (мо-
тивации учения). Высокий уровень прокрастинации свойственен 
студентам гуманитариям (28%). Это характеризуется склонностью 
таких студентов переносить исполнение заданий или подготовку к 
зачетам и экзаменам, несмотря на то, что могут возникнуть нега-
тивные последствия из-за задержки исполнения нагрузки. На наш 
взгляд, студентам направления подготовки «Психология» это конеч-
но свойственно, чем учащимся технической специальности потому, 
что для гуманитарий свойственно выполнение заданий, связанных 
с поиском, прочтением и выучиванием большого количества тео-
ретического материала. Именно это и определяет распределение 
временного ресурса студента гуманитария: «успею всё потом про-
читать». Студенты технических специальностей часто сталкивают-
ся с заданиями прикладного характера, которое возможно сделать 
только за продолжительное время, поэтому откладывать выполне-
ние учебных задач для них не свойственно. 

Далее изучим степень выраженности трех видов перфекциониз-
ма: перфекционизм, ориентированный на себя, на других и соци-
ально-предписанный перфекционизм. Для студентов направления 
подготовки «Психология» больше свойственен ориентированный на 
себя перфекционизм (58%). Учащимся типично предъявлять себе 
и результатам собственной деятельности завышенные притязания 
(желание учиться на «отлично»). Остальные виды перфекциониз-
ма студентам гуманитарного направления свойственны в меньшей 
степени. Для учащихся технической специальности – у большин-
ства опрошенных встречается социально-предписанный перфек-
ционизм (38%). При данном виде перфекционизма молодые люди 
расценивают требования, предъявляемые к ним окружающими (чаще 
всего родителями), как преувеличенные и идеалистические, что в 
последствии, сказывается на результатах обучения (снижение успе-
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ваемости). Но необходимо отметить, что у студентов технического 
направления подготовки нет ярко выраженного уровня перфекцио-
низма. Результаты распределились примерно одинаково: 36%, 26% 
и 38%. По нашему мнению такое расположение видов перфекци-
онизма характеризуется спецификой учебной деятельности таких 
специальностей и направлений подготовки, которые определяются 
в большей степени направленностью на себя, на тщательность и пе-
дантичность выполняемых заданий, на достижение высоких резуль-
татов, но не на их демонстрацию и не на акцентирование своей роли 
в данной деятельности. Это скромные, застенчивые и предпочитаю-
щие «промолчать» молодые люди, не желающие себя позициониро-
вать и стремиться каким-либо образом выделиться. Поэтому и все 
виды перфекционизма находятся на среднем или низком уровнях.

Далее мы рассмотрели связь различных видов перфекционизма 
с прокрастинацией у студентов гуманитарного направления с помо-
щью критерия линейной корреляции Пирсона (таблица 2). 

Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа различных видов перфекционизма                     

и прокрастинации у студентов гуманитарного направления
Уровень прокрастинации

Перфекционизм, ориентированный на себя rкр = 0,52 (при p ≤ 0,05) rэ = 0,23
Перфекционизм, ориентированный на других rкр = 0,62 (при p ≤ 0,05) rэ = 0,75
Социально-предписанный перфекционизм rкр = 0,84 (при p ≤ 0,05) rэ = 0,88

Значимая корреляция наблюдается между такими параметрами 
как социально-предписаннный перфекционизм и уровнем прокра-
стинации. Это может быть связано с потребностью соответствовать 
требованиям окружающих и общепринятым стандартам. Высокие 
эталоны окружающих приводят к резкому снижению удовольствия 
от самого процесса деятельности и ее результатов (оценки). Не всег-
да удается с данными ожиданиями сочетаться, и как следствие, про-
исходит откладывание собственной деятельности (в нашем случае 
учебной), с целью обезопасить себя от ситуации поражения. То есть 
в данном случае прокрастинация может возникать как некий меха-
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низм психологической защиты, который спасает молодого челове-
ка от разочарования в себе, от снижения самооценки и появления 
собственной несостоятельности.

Также выявлена связь между перфекционизмом, ориентирован-
ным на других и прокрастинацией. Мы можем это объяснить тем, 
что студент, имея груз завышенных требований по отношению к 
себе, проецирует данные ожидания и на других, на окружающих. 
В последствии откладывает собственную учебу на потом, ждет от 
других выполнения каких-либо действий, тем самым избегая осуж-
дения и внимания к себе. 

Рассмотрим связь различных видов перфекционизма с прокра-
стинацией у студентов технического направления с помощью кри-
терия линейной корреляции Пирсона (таблица 3). 

Таблица 3.
Результаты корреляционного анализа различных видов перфекционизма              

и прокрастинации у студентов технического направления
Уровень прокрастинации

Перфекционизм ориентированный на себя rкр = 0,74 (при p ≤ 0,01) rэ = 0.86
Перфекционизм ориентированный на других rкр = 0,72 (при p ≤ 0,05) rэ = -0,47
Социально-предписанный перфекционизм rкр = 0,62 (при p ≤ 0,05) rэ = 0,68

Определена связь между перфекционизмом ориентированным 
на себя и уровнем прокрастинации. Данные объясняется тем, что 
человек устанавливает завышенные стандарты по отношению к 
себе, склонен к постоянному самооцениванию, присутствует мотив 
стремления к совершенству, и если возникает сомнение в своих си-
лах относительно выполнения деятельности, то легче ее отложить, 
чтобы обезопасить себя от разочарования и неудачи. Снова возни-
кает некий механизм психологической защиты.

Также значимая корреляция наблюдается между такими параме-
трами как социально-предписанный перфекционизм и прокрасти-
нация. Полученные данные объясняются тем, что представители 
данного возраста убеждены в собственной неспособности доста-
вить удовольствие другим, возникает страх быть воспринятыми 
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значимыми для них людьми как неспособными, не совершенными 
в выполнении задания, и чтобы избежать этого они откладывают 
его исполнение. 

Интересны результаты, полученные между перфекционизмом, 
ориентированным на других и прокрастинацией. Обнаружено от-
сутствие корреляции. Мы можем предположить, что такие данные 
связаны с тем, что учащиеся технического направления подготовки 
самодостаточны и уверены в своих способностях и возможностях, 
что подтверждается результатами диагностики выраженности раз-
личных видов перфекционизма. 

Таким образом, наше предположение о существовании связи 
между видами перфекционизма с прокрастинацией у студентов 
различных направлений подготовки подтверждается. У учащихся 
гуманитарного направления выявлена связь между перфекциониз-
мом ориентированным на других с прокрастинацией (p ≤ 0,05), а 
также связь социально-предписанного перфекционизма с прокра-
стинацией (p ≤ 0,05). У студентов технического направления – связь 
социально-предписанного перфекционизма с прокрастинацией (p 
≤ 0,05), а также перфекционизма ориентированного на себя с про-
крастинацией (p ≤ 0,01). 

Заключение
В итоге, в результате нашего исследования была изучена вы-

раженность различных видов перфекционизма и уровни прокра-
стинации у студентов различных направлений подготовки, а также 
выявлена их связь.

Мы выявили, что гуманитарии больше имеют склонность про-
являть прокрастинацию, чем студенты технической направленно-
сти. Также у них ярко выражен перфекционизм, ориентированный 
на себя. Для учащихся технического направления не характерен 
перфекционизм, а также все уровни прокрастинации находятся на 
средних значениях. Полученные данные свидетельствуют о спец-
ифике направлений подготовки, и об особенностях самих студен-
тов: гуманитарии экстравертированны и коммуникативны, студенты 
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технического направления подготовки – ориентированы на себя, на 
свою деятельность и на ее результаты. 

По итогам работы можно утверждать, что у студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Психология» отмечается значи-
тельная связь между прокрастинацией и социально-предписанным 
перфекционизмом, а также между прокрастинацией и перфекцио-
низмом, ориентированным на других. Это объясняем тем, что соци-
ально-предписанный перфекционизм трактуется как предъявление 
к другому человеку совершенства и безупречности во всем, тем са-
мым, окружающие довольно строго оценивают субъекта и побуж-
дают его быть лучшим. Представления студента сводятся к тому, 
что он не может подходить под ожидания. В результате он отклады-
вает учебную деятельность из-за боязни быть обесцененным и не 
понятым другими, из-за возможности получения негативной оцен-
ки. Данная ситуация провоцирует возникновение прокрастинации 
и учащиеся переносят осуществление своих учебных обязанностей 
на некоторое время. Так же выделена значимая корреляция между 
прокрастинацией и перфекционизмом, ориентированным на других. 
Полученные диагностические данные можно разъяснить следующим 
образом: студенты завышают требования к окружающим людям с 
одновременным увеличением собственного уровня прокрастинации, 
что допускает считать сложившуюся ситуацию как тип уклонения 
от стресс-реакции и напряжения из-за собственного несоответствия 
тем требованиям, которые они сами предъявляют другим.

У студентов, обучающихся по направлению подготовки «Тех-
нологические машины и оборудование» определена связь между 
социально-предписанным перфекционизмом и прокрастинацией, 
а также перфекционизмом, ориентированным на себя и различны-
ми уровнями прокрастинации. Учащийся склонен к постоянному 
самооцениванию, к мотивации стремления к совершенству, и если 
возникает сомнение в своих силах, то откладывает деятельность, 
чтобы обезопасить себя от разочарования и неудачи. 

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование прокра-
стинации и перфекционизма у студентов в руслах большей диффе-
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ренциации видов и уровней изучаемых явлений, а также планируем 
проследить динамику данных феноменов на различных уровнях 
обучения в вузе.

Список литературы
1. Барабанщикова В.В. Феномен прокрастинации в деятельности чле-

нов виртуальных проектных групп / В.В. Барабанщикова, Е.О. Ка-
минская // Национальный психологический журнал. 2013. №2(10). 
С. 43–51.

2. Болотова А.К. Временной модус прокрастинации в ретроспективе: 
виды, предикторы и последствия / А.К. Болотова, А.А. Чеврениди 
// Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13. № 4. С. 101–108. 
doi: 10.17759/chp.2017130411

3. Варваричева Я.И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспек-
тивы исследования / Я.И. Варваричева // Вопросы психологии. 2010. 
№ 3. С. 121–131.

4. Гаранян Н.Г. Типологический подход к изучению перфекционизма 
/ Н.Г. Гаранян // Вопросы психологии. 2009. № 6. С. 52–60.

5. Грачева И.И. Адаптация методики «Многомерная шкала перфекци-
онизма» П. Хьюитта и Г. Флетта // Психологический журнал. 2006. 
№ 6(Том 27). С. 73–81.

6. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. 
СПб: Питер, 2011. 224 с.

7. Карловская Н.Н. Взаимосвязь общей и академической прокрасти-
нации и тревожности у студентов с разной академической успевае-
мостью / Н.Н. Карловская, Р.А. Баранова // Психология в вузе. 2008. 
№3. С. 38–49.

8. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь / Сост. и общ. 
ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. М.: АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак. 
2009. 811 с.

9. Burka J., Yuen L. Procrastination: Why you do it, what to do about it. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1983 // APA.ORG: сайт Американской 
Психологической Ассоциации. URL: http://www.apa.org/pubs/index.
aspx (дата обращения: 29.01.2013). 



— 199 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

10. Ellis A., Knaus W.J. Overcoming procrastination. New York: Signet Books, 
1977 // APA.ORG: сайт Американской Психологической Ассоциации. 
http://www.apa.org/pubs/index.aspx (дата обращения: 28.01.2013).

11. Hamachek D. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism // 
Psychology. 1978. V. 15, рр. 27–33.

12. Lay C. H. At last, my research article on procrastination // Journal of 
Research in Personality. 1986. 20, рр. 474–495.

13. Rheame J., Freeston M.H., Ladouceur R., Bouchard C., Gallant L., Tal-
bot F., Vallieres A. Functional and dysfunctional perfectionists: are the 
different on compulsive-like behaviors? // Behavior Research and Ther-
apy. 2000. V. 38. № 2, рр. 119–228.

14. Steel P. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical 
review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 
133, 2007, рр. 65–95. 

15. Ferrari J.R., & Tice D.M. Procrastination as a self-handicap for men and 
women: A task-avoidance strategy in a laboratory setting // Journal of 
Research in Personality. 2000. 34, рр. 73–83.

References
1. Barabanshchikova V.V., Kaminskaya E.O. Natsional’nyy psikhologich-

eskiy zhurnal. 2013. №2(10), рр. 43–51.
2. Bolotova A.K., Chevrenidi A.A. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya. 

2017. V. 13. № 4, рр. 101–108. doi: 10.17759/chp.2017130411
3. Varvaricheva Ya.I. Voprosy psikhologii. 2010. № 3. P. 121-131.
4. Garanyan N.G. Voprosy psikhologii. 2009. № 6, рр. 52–60.
5. Gracheva I.I. Psikhologicheskiy zhurnal. 2006. № 6, V. 27), рр. 73–81.
6. Il’in E.P. Rabota i lichnost’. Trudogolizm, perfektsionizm, len’ [Work and 

personality. Workaholism, perfectionism, laziness]. SPb: Piter, 2011. 224 p.
7. Karlovskaya N.N., Baranova R.A. Psikhologiya v vuze. 2008. №3, рр. 38–49.
8. Meshcheryakov B.G. Bol’shoy psikhologicheskiy slovar’ [Big psycho-

logical dictionary] / Ed. B.G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko. M.: AST; 
SPb.: Praym-Evroznak. 2009. 811 p.

9. Burka J., Yuen L. Procrastination: Why you do it, what to do about it. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1983. APA.ORG. http://www.apa.org/
pubs/index.aspx



— 200 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 7 • http://ej.soc-journal.ru

10. Ellis A., Knaus W.J. Overcoming procrastination. New York: Signet 
Books, 1977. APA.ORG. http://www.apa.org/pubs/index.aspx 

11. Hamachek D. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. 
Psychology. 1978. V. 15, рр. 27–33.

12. Lay C.H. At last, my research article on procrastination. Journal of Re-
search in Personality. 1986. 20, рр. 474–495.

13. Rheame J., Freeston M.H., Ladouceur R., Bouchard C., Gallant L., Tal-
bot F., Vallieres A. Functional and dysfunctional perfectionists: are the 
different on compulsive-like behaviors? Behavior Research and Thera-
py. 2000. V. 38. № 2, рр. 119–228.

14. Steel P. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical 
review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 
133, 2007, рр. 65–95. 

15. Ferrari J.R., & Tice D.M. Procrastination as a self-handicap for men and 
women: A task-avoidance strategy in a laboratory setting. Journal of Re-
search in Personality. 2000. 34, рр. 73–83.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Романова Марина Владимировна, доцент кафедры «Общая пси-

хология», кандидат психологических наук
 ФГБОУ ВО «Пензенский Государственный Университет»
 ул. Красная, 40, г. Пенза, Пензенская область, 440026, Рос-

сийская Федерация. 
 marinaaa82.@bk.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
Romanova Marina Vladimirovna, Associate Professor of the De-

partment ‘General psychology’, Candidate of Psychological 
Sciences

 Penza State University
 40, Krasnaya Str., Penza Region, Penza, 440026, Russian Federation
 marinaaa82.@bk.ru
 SPIN-code: 3492-5870
 ORCID: 0000-0002-3481-0728



— 201 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 7 • http://ej.soc-journal.ru

DOI: 10.12731/2218-7405-2018-7-201-214
УДК 159. 9-057.87(045) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО                                                              

ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ                                                          

ДИСЦИПЛИН 

Савинова Т.В., Кудашкина О.В.,                                                                
Ерохина Т.Г. 

Цель. Статья посвящена развитию личностной готовности 
будущего педагога к инновационной деятельности. Данная пробле-
ма в настоящее время стала особо актуальной в связи с реформи-
рованием профессионального образования и его ориентированием 
на инновации.

Метод или методология проведения работы. Теоретический 
анализ литературы по проблеме исследования, проектирование 
программы развития личностной готовности будущего педагога к 
инновационной деятельности в процессе изучения психологических 
дисциплин.

Результаты. Разработанная в ходе исследования программа 
способствует развитию у будущих педагогов личностных качеств, 
необходимых для эффективной реализации инновационной деятель-
ности.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть полезны преподавателям вузов и использоваться 
в процессе разработки и проведения психологических дисциплин; 
специалистами различных организаций для формирования кадровой 
политики и подбора персонала.

Ключевые слова: инновационная деятельность; личностная 
готовность; будущий педагог; психологические дисциплины; сту-
дент. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM                           
OF DEVELOPMENT OF THE PERSONAL PREPAREDNESS 
FOR THE FUTURE TEACHER TO INNOVATIVE ACTIVITY                                                                                            

IN THE PROCESS OF STUDYING PSYCHOLOGICAL                                  
DISCIPLINES

Savinova T.V., Kudashkina O.V., Erokhina T.G.

Purpose. The article is devoted to the development of the personal 
readiness of the future teacher for innovative activities. This problem 
has now become particularly relevant in connection with the reform of 
vocational education and its orientation towards innovation.

Methodology. Theoretical analysis of literature on the problem of 
research, designing a program for developing the personal readiness 
of the future teacher for innovative activities in the process of studying 
psychological disciplines.

Results. The program developed during the research contributes to 
the development by the future teachers of innovative psychological and 
pedagogical technologies and the development of personal qualities 
necessary for the effective implementation of innovative activities.

Results implications. The program developed in the course of the re-
search contributes to the development of the personal qualities necessary 
for effective implementation of innovative activity in future educators.

Keywords: innovation activity; personal readiness; the future teacher; 
psychological disciplines; student.

Введение
Проблема личностной готовности будущих педагогов к иннова-

ционной деятельности в последние годы стала особо актуальной в 
связи с реформированием профессионального образования и его 
ориентированием на инновации. Личностная готовность к иннова-
ционной деятельности является залогом успешной профессиональ-
ной деятельности и является результатом качественной специальной 
подготовки.
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Согласно Концепции долгосрочного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  № 1662-р, 
переход экономики государства на инновационный тип развития 
возможен только при условии формирования конкурентоспособ-
ной в глобальном масштабе национальной инновационной систе-
мы, ключевым фактором успешного функционирования которой 
является эффективная система воспроизводства конкурентоспо-
собных на мировом уровне кадров научной и научно-образова-
тельной сферы, привлечения и закрепления в науке талантливой 
молодежи, обеспечения повышения качества подготовки кадров 
высшей квалификации, в том числе в рамках научных и научно-
образовательных структур высших учебных заведений [8].

Развитие личностной готовности студентов педагогического 
вуза к инновационной деятельности должно уже прочно войти в 
программу высшего профессионального образования и действо-
вать в соответствии с современными требованиями общества и на-
уки в частности. 

Обзор литературы
Теоретический анализ отечественных и зарубежных источников 

свидетельствует о наличии устойчивого научного и практического 
интереса к изучению личностной готовности к инновационной дея-
тельности. В настоящее время имеется ряд исследований, посвящен-
ных изучению инноваций (С.В. Романченко [10], С.Р. Яголковский 
[14], G. Mensch [15]), особенностей инновационной деятельности в 
образовании (Ю.В. Варданян [1], Н.В. Винокурова [2], Э.Ф. Зеер [6], 
Е.Т. Конюхова [6], О.И. Карпунина [7]), формированию готовности к 
инновационной профессиональной деятельности (В.И. Горовая [3], 
Н.Г. Пьянкова [3], Т.В. Савинова [12], Y.S.Tyunnikov [16]), внедре-
нию инновационных педагогических технологий (И.Д. Дерновский 
[4], А.Н. Панфилова [9]). Однако анализ научных исследований и 
опыта педагогической деятельности позволяет констатировать, что 
возможности психологических дисциплин для развития личност-
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ной готовности студентов педагогического вуза еще недостаточно 
изучены, что повышает актуальность целенаправленного обраще-
ния к данному вопросу.

По мнению В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой, инновационная 
направленность профессиональной деятельности педагогов в со-
временных условиях развития общества и образования определя-
ется рядом обстоятельств:

– социально-экономическими изменениями, которые спо-
собствуют возрастанию необходимости обновления всей 
системы образования, методов и приемов организации 
учебно-воспитательного процесса в образовательных уч-
реждениях;

– постоянным изменением объема и состава учебных предме-
тов, а также введением новых учебных дисциплин;

– изменением отношения педагогов к факту освоения и внедре-
ния педагогических новшеств в собственную профессиональ-
ную деятельность;

– вхождением в рыночные отношения образовательных учреж-
дений [13].

Личностная готовность к инновациям определяется положитель-
ным отношением к инновациям в собственной работе, готовностью 
их использовать, постоянным саморазвитием и стремлением создать 
качественно новый продукт или технологию [11].

Личностная готовность будущего педагога к инновационной 
деятельности представляет собой целостный психологический фе-
номен, единство когнитивного (знание инноваций, способов их при-
менения), аффективного (положительное отношение к инновациям) 
и деятельностного (владение инновационными педагогическими 
технологиями, креативность) компонентов. 

Изучение психологических дисциплин позволяет будущим пе-
дагогам грамотно выстраивать образовательный маршрут с учетом 
всех особенностей личности. В рамках психологических дисци-
плин изучаются механизмы и закономерности процесса усвоения 
знаний, выявляются психологические особенности, оказывающие 
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влияние на эффективность учебного процесса и развитие творче-
ского мышления учащихся, а также изучаются проблемы взаимоот-
ношений учащихся друг с другом и с педагогическим коллективом 
образовательной организации.

Вовлечение будущего педагога в инновационную деятельность 
в процессе изучения психологических дисциплин способствует по-
вышению уровня профессиональной компетентности, активизиру-
ет его стремление к получению новых знаний, к самовыражению, 
самореализации при решении педагогических задач, к развитию 
творческого потенциала. 

В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова отмечают, что профессиональ-
ную деятельность учителя сложно назвать полноценной, если она 
строится только на принципах воспроизводства ранее усвоенных 
методов работы. Такая деятельность не эффективна в связи с тем, 
что в ней не используются существующие инновационные возмож-
ности, которые позволяют добиться более высоких результатов в 
образовании. Педагогический процесс, построенный с учетом со-
временных образовательных потребностей и особенностей учеников, 
стимулирует интерес учащихся к учебным предметам, способствует 
повышению показателей успеваемости, развитию профессиональ-
ных компетенций педагога [5].

Описание исследования
Для определения личностной готовности будущих педагогов к 

инновационной деятельности в ходе исследования использовались 
следующие методики: тест «Диагностика инновационности субъ-
екта» (М. Кёртон), тест «Диагностика личностной креативности» 
(Е.Е. Туник), методика «Шкала самооценки инновативных качеств 
личности» (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко).

По результатам проведенной диагностики можно сделать вывод 
о том, что преобладающая часть студентов характеризуется сред-
ним и низким уровнями инновационных характеристик: 42,3% ис-
пытуемых являются слабовыраженными инноваторами, для 53,8% 
студентов характерен средний уровень личностной креативности и 
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инновативных качеств, а для 21,1% испытуемых – низкий, что го-
ворит о шаблонности мышления и отсутствии стремления к изуче-
нию и разработке инноваций.

С учетом полученных диагностических данных была разработана 
и реализована в рамках дисциплины «Психология» программа раз-
вития личностной готовности будущего педагога к инновационной 
деятельности. В исследовании приняли участи 52 студента 2 курса 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева», направления подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование.

Основной целью программы являлось развитие личностной го-
товности будущих педагогов к инновационной деятельности.

Исходя из цели, были выделены следующие задачи программы:
– повышение профессиональной компетентности студентов по 

проблеме педагогических инноваций;
– выявление индивидуальных особенностей личностной готов-

ности к инновационной деятельности;
– развитие таких компонентов личностной готовности к инно-

вационной деятельности как: положительное отношение к 
инновациям, воображение, творческая направленность мыш-
ления.

Программа включала 4 раздела, соответствующие рабочей про-
грамме дисциплины «Психология»: общая психология, возрастная 
психология, социальная психология, педагогическая психология. 
В каждом разделе было представлено по 5 занятий, предусматри-
вающих выполнение специальных заданий, направленных на раз-
витие личностной готовности к инновационной деятельности. 
Общее количество занятий – 20. Продолжительность выполнения 
заданий: 30 минут. Форма работы варьировалась в зависимости от 
содержания занятия.

При организации занятий использовались такие технологии как: 
групповая дискуссия, мозговой штурм, «жужжащие» группы, реше-
ние педагогических проблемных ситуаций, метод анализа кейсов, 
игровое проектирование, метод «инцидента» и т. д.
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Исходя из сформулированного в ходе исследования определения 
личностной готовности будущего педагога к инновационной дея-
тельности, в содержание программы включены задания, направлен-
ные на развитие ее когнитивного, аффективного и деятельностного 
компонентов. Приведем примеры некоторых заданий.

Раздел «Общая психология».
1. Тема «Воображение»: подготовка эссе на тему «Взаимосвязь 

инновационной деятельности и воображения».
2. Тема «Человек как субъект внутреннего мира»: анализ соб-

ственной готовности к инновационной деятельности; состав-
ление психолого-педагогических рекомендаций по развитию 
творческого потенциала личности.

3. Тема «Потребностно-мотивационная сфера личности»: груп-
повая дискуссия: «Что может мотивировать педагога на соз-
дание инновационного проекта?».

4. Тема «Темперамент»: подготовка групповых проектов о типах 
темперамента и их предрасположенности к инновационной 
деятельности, анализ проектов с использованием технологии 
«жужжащие» группы.

5. Тема «Эмоции и чувства»: работа проблемных групп по темам: 
«Эмоциональная устойчивость как фактор развития личност-
ной готовности к инновационной деятельности», «Способы 
эмоционального реагирования на инновации в образователь-
ном учреждении».

Раздел «Возрастная психология».
1. Тема «Психология ребенка раннего возраста»: разработка ав-

торской игры для развития одного из познавательных процес-
сов ребенка раннего возраста.

2. Тема «Психология ребенка дошкольного возраста»: разработ-
ка инновационных проектов развивающих центров/детских 
садов и т. д. для детей дошкольного возраста.

3. Тема «Психология ребенка младшего школьного возраста»: 
разработка конспекта мероприятия для младших школьников, 
направленного на развитие творческого мышления учащихся.
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4. Тема «Психология подростков»: разработка и решение психо-
логических кейсов на тему особенностей развития личност-
ной сферы подростков.

5. Тема «Психология юности»: мозговой штурм: «Какие формы 
работы могут быть использованы для развития у юношей кре-
ативности и готовности к инновационной деятельности?».

Раздел «Социальная психология».
1. Тема «Психология общения»: групповая дискуссия: «Как уро-

вень коммуникабельности может влиять на реализацию пе-
дагогом инновационной деятельности?»; модификация игр, 
направленных на развитие коммуникативных, интерактив-
ных, перцептивных способностей.

2. Тема «Социальная психология групп»: определение условий 
и возможностей использования инновационных педагогиче-
ских технологий при работе с малыми группами.

3. Тема «Проблемы личности в социальной психологии»: под-
бор методик и диагностика личностной готовности будущих 
педагогов к инновационной деятельности.

4. Тема «Социализация»: разработка кейсов по теме «Институ-
ты социализации, их инновационный потенциал».

5. Тема «Конфликты и стратегии их разрешения»: ролевая игра 
«Сглаживание конфликтов»; поиск эффективных способов 
разрешения конфликтов в образовательном процессе.

Раздел «Педагогическая психология».
1. Тема «Психологические основы педагогической деятельности»: 

построение маршрута саморазвития творческого потенциала 
учителя, разработка психолого-педагогических рекомендаций 
педагогам по развитию инновационного мышления.

2. Тема «Профессионально-педагогическое общение»: характе-
ристика стилей профессионально-педагогического общения 
и определение их инновационной направленности.

3. Тема «Психология личности учителя»: составление характери-
стики учителя, нацеленного на инновационную деятельность; 
выявление причин, затрудняющих разработку и использова-
ние инновационных технологий.
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4. Тема «Проблемы профессионально-психологической компе-
тенции и профессионально-личностного роста»: определение 
личностных характеристик педагога, способствующих эффек-
тивной реализации инновационной деятельности и способов 
их развития

5. Тема «Образование в современном мире»: составление пси-
хологического портрета инновационного учителя; подготовка 
списка литературы для педагогов по проблеме развития твор-
ческого потенциала и инновационности.

Таким образом, в процессе реализации данной программы буду-
щие педагоги получают знания об инновациях и возможностях их 
реализации в образовательном процессе, знакомятся с современ-
ными инновационными технологиями, пробуют себя в роли насто-
ящих проектировщиков и авторов инновационных проектов. В ходе 
заключительного занятия студенты получают памятки с психолого-
педагогическими рекомендациями для развития личностной готов-
ности к инновационной деятельности. 

Для определения эффективности программы был осуществлен 
сравнительный анализ данных испытуемых до и после ее реали-
зации с использованием φ* критерия Фишера. Среди испытуемых 
снизилось количество слабовыраженных адапторов (1,943*), при 
этом увеличилось количество инноваторов (2,014*). Также увели-
чилось число студентов с высоким уровнем инновативных качеств 
личности (1,882*), в то время как количество испытуемых с низким 
уровнем значительно уменьшилось (3,564**). 

Заключение
В целом, разработанная в ходе исследования программа спо-

собствует развитию личностных качеств, необходимых для эф-
фективной реализации инновационной деятельности. Результаты 
данного исследования могут быть полезны преподавателям вузов 
и использоваться в процессе разработки и проведения психоло-
гических дисциплин; специалистами различных организаций для 
формирования кадровой политики и подбора персонала.
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Информация о спонсорстве. Исследование выполнено в рам-
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