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В первой половине ХХ в. в зарубежной педаго-
гике прослеживаются две основные парадигмы: 
педагогический традиционализм – продолжение 
прежней мысли и новое воспитание, или реформа-
торская педагогика, – определенная альтернатива 
такой традиции. Именно ее приверженцем и был 
Альфред Бине.

Реформаторская педагогика отличалась нега-
тивным отношением к прежней теории и практике 
воспитания, углубленным интересом к личности 
ребенка, новыми решениями проблем воспитания. 
Антитрадиционализм искал новые пути формиро-
вания личности, чтобы, по словам швейцарского 
педагога Адольфа Ферьера (1879–1960), готовить 
не сухих интеллектуалов, а живых людей, успешно 
действующих во вся кой социальной среде.

Многие ведущие теоретики реформаторской 
педагогики бы ли не кабинетными учеными, а прак-
тическими учителями и на ставниками. Заметным 
событием в антитрадиционном воспитании стало 
зарождение экспериментальной педагогики. Ее 
представители сосредоточились прежде всего на 
исследованиях психологии ребенка, чтобы из нее 
вывести воспитание, которое он должен получить. 
Создатели экспериментальной педагогики, стре-
мясь освободить воспитание от умозрительности, 
опереться на эмпирию изучения ребенка и его 
поведения, на основе лабораторных наблюдений 
вы двинули в качестве основного педагогический 
принцип саморазви тия личности. При разработке 
педагогических проблем они пыта лись использовать 
данные детской психологии и физиологии, а также 
конкретной социологии.

Экспериментальная педагогика выдвинула тезис 
врожденных умственных способностей и целе-
сообразность развития личности прежде всего на 
основе этих способностей. Подобный тезис получил 
оформление в идеях педоцентризма – педологии. 

Педология родилась в Англии (Дж.Э. Адамсон), по-
лучила сторонников во Франции (А. Бине) и особенно 
в США (Г. Холл, Э. Торндайк, У. Кuл патрик). Основным 
исследовательским приемом ее теоретиков бы ло 
интеллектуальное тестирование.

Представители нового воспитания считали, что 
обучение должно исходить из интересов учащихся, 
поощрять самостоятельность и активность школьни-
ков. Возникнув и развиваясь в процессе пересмотра 
традиционных педагогических установок в пользу 
обогащения содержания, активизации учебного про-
цесса, реформаторская педагогика служила важным 
обоснованием реформ школьного образования 
в первой половине ХХ столетия.

Из похожих позиций исходил и французский 
психолог и педа гог Альфред Бине (1857–1911). Бине, 
интересовавшийся широким кругом психологических 
проблем, со временем все большее внимание уделял 
проблемам детской и педагогической психологии. 
Основу его знаменитой книги «Экспериментальное 
изучение интеллекта» (1903) составили длительные 
(длившиеся три года) наблюдения над учащимися 
начальной школы, а также, что особенно интересно, 
над двумя собственными дочерьми – Маргаритой 
и Армандой. Альфред Бинэ (1857–1911) один из 
основоположников учения о тестах. Им разработана 
(в вариантах теста 1908 и 1911 гг.) система возраст-
ных шкал для диагностики детей. Он сгруппировал 
тестовые задания по возрастным группам, в которых 
«нормальные» дети решали их на 50–90 %. Если 
данную задачу решало около 75 % определенного 
количества детей одинакового возраста, она счи-
талась показательной для данного возраста. По 
числу заданий, которые решил ребенок, вычислялся 
возраст его интеллектуального развития. Задания, 
как правило, предполагали владение логическими, 
логико-перцептивными и арифметическими дей-
ствиями, выявляли общую осведомленность, ори-

В статье рассматриваются основные принципы психопедагогического про-
цесса в работах А. Бине. Автор подчеркивает вклад Бине в развитие различных 
областей педагогики и особенно в педагогическую психологию.

Ключевые слова: реформаторская педагогика, педагогическая система 
Альфреда Бине, познавательная активность.

ОСОбеннОСти  
пСихОлОГО-педАГОГичеСКОГО пРОцеССА  

в РАбОтАх АльфРедА бине

Олейникова А.М.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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ентировку в практических ситуациях, произвольную 
память и пр. Таким образом, была составлена серия 
тестов для каждого возраста. Однако этот возраст 
интеллектуального развития может сообщить что-то 
об умственных способностях ребенка и перспективах 
его развития только в том случае, если его сопоста-
вить с возрастом жизни ребенка.

К числу факторов, несомненно влияющих на успех 
человека в школе и жизни, Бине отнес три главных – 
здоровье, ум и характер. Определенную роль играет 
и четвертый фактор – имущественное положение, 
дающее возможность успешно реализовать природные 
потенции. Поэтому содержание школьного образо-
вания должно сообразовываться с особенностями 
и возможностями учащихся, с их темпераментом и ха-
рактером, а также учитывать экономические условия, 
в которых будет протекать их жизнь. Так как школьные 
и жизненные успехи во многом координируются, очень 
важно уделять самое серьезное внимание правильной 
оценке школьной успеваемости.

Это и побудило Бине скрупулезно заняться раз-
работкой методов объективной оценки успешности 
обучения. Предложенная им система основывалась 
на двух принципах: 1) содержание экзаменационных 
вопросов не должно иметь случайного характера; оно 
должно слагаться из системы вопросов, имеющих 
неизменное содержание и строго соразмеряющих 
степень трудности; 2) достигнутые ребенком успехи 
должны оцениваться не по субъективным меркам 
экзаменатора («хорошо», «удовлетворительно» и т.п.), 
а сравниваться со средней успешностью детей того 
же возраста и того же социального положения, по-
сещающих те же школы. Таким путем определяется не 
только успешность учения, но и умственное и физи-
ческое развитие ребенка. Это сразу дает возможность 
понять, соответствует ли ребенок норме, опережает 
ее или отстает.

Он утверждал, что в процессе вос питания следует 
опираться на врожденные данные. При изучении 
ребенка Бине одним из первых применил психоло-
гические тесты. Социальную среду как фактор вос-
питания Бине рассматривал из лишне прямолинейно. 
Он, в частности, полагал целесообразной жесткую 
рецептуру наказаний, невысоко расценивал роль 
педаго гического примера.

А. Бине, анализируя процесс обучения, исходил 
из утвержде ния, что ребенок хорошо усваивает то, 
что его непосредственно касается. Он изучал физио-
логические и психологические законо мерности раз-
вития школьника. Бине выступал против традиции, 
согласно которой главным средством обучения 
является слово учи теля, считая, что учащийся 
должен стать активным участником собственного 
образования. Он предложил обучать в так называ-
емых гомогенных классах, объединяющих учеников 

со сходными способностями и уровнем развития. Но 
одного установления успешности или неуспешности 
учения и развития ребенка недостаточно.

Постановка диагноза, по убеждению Бине, со-
ставляет лишь половину дела. Педагогика в извест-
ном смысле подобна медицине, которая включает 
не только диагностику, но и лечение. Необходимо 
помочь школьнику преодолеть имеющиеся у него 
недостатки. И в этом случае подход должен быть 
сугубо индивидуальным.

Найдя причину отклонения в развитии ребенка, 
надо искать наиболее подходящие средства для 
устранения недостатков. В этих целях надо пооче-
редно исследовать физическое состояние ребенка, 
его органы чувств, его умственные способности, 
его память и характер. В такой последовательности 
Бине и рассматривает в своей книге каждый из этих 
вопросов.

В ХХ веке начинается этап интенсивной разработ-
ки идеи интеллектуальной одаренности. В 1904 году 
во Франции по заданию министра общественного 
права была сформирована комиссия для разработки 
тестов по определению уровня умственной отста-
лости ребенка. Французский ученый Альфред Бине 
совместно с Теофилом Симоном разработал тесты, 
удовлетворяющие требованиям комиссии. Но неожи-
данно для авторов эти методики получили широкое 
распространение в Европе и Америке именно как 
средство определения одаренности.

А. Бине стремился выявить общие способности 
к познавательной деятельности. Эти способности 
оценивались им с точки зрения сформированности 
определенных познавательных функций (запомина-
ние, пространственное различение и т.д.) и усвоения 
социального опыта (осведомленность, знание значе-
ний слов, способность к моральным оценкам и т.д.). 
Несколько позже, в 1912 году, немецкий ученый 
В. Штерн дополнил разработки А. Бине несложной 
формулой для расчета коэффициента интеллекта –IQ 
(itelligensce quotient).

Шкала А. Бине в редакциях (1908 и 1911) была 
переведена на немецкий и английский языки, от-
личалась тем, что в ней был расширен возрастной 
диапазон детей – до 13 лет, увеличено число задач 
и введено понятие умственного возраста.

Задания в шкалах Бине были сгруппированы по 
возрастам (от 3 до 13 лет). Детям до 6 лет предлага-
лось по четыре задания, а детям старше 6 лет – шесть 
заданий. Задания подбирались путем исследования 
большой группы детей (300 человек). Показателем 
интеллекта в шкалах Бине был умственный возраст, 
который определялся по успешности выполнения 
тестовых заданий.

Вторая редакция шкалы Бине послужила основой 
работы по проверке и стандартизации, проведенной 
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в Стэнфордском университете (США) коллективом 
сотрудников под руководством Л.М. Термена. Этот 
вариант был предложен в 1916 г., имел много се-
рьезных изменений по сравнению с основным и был 
назван шкалой Стэнфорд-Бине. Основных отличий 
от тестов Бине было два: введение в качестве пока-
зателя по тесту коэффициента интеллектуальности 
(IQ), определяющегося отношением между умствен-
ным и хронологическим возрастом, и применение 
критерия оценки тестирования, для чего вводилось 
понятие статистической нормы.

Строение этого первого в мире теста интеллекта 
психологам хорошо известно и не требует подроб-
ных разъяснений. Следует лишь отметить, что Бине, 
предлагая свою шкалу, настойчиво предупреждал: 
ее применение в обязательном порядке требует 
тщательного анализа результатов, подробного их 
комментария, сопоставления с иными диагности-
ческими данными. В противном случае, по мнению 
Бине, предложенная им процедура утрачивает 
всякую ценность.

Столь же высокие требования он предъявлял 
к квалификации экспериментатора. Важно также 
отметить указание Бине на то, что недопустимо 
смешивать уровень умственного развития, измеряе-
мый с помощью его методики, с так называемыми 
школьными способностями, которые включают не 
только интеллект, но и внимание, желание учиться 
(в современной терминологии – мотивацию учения), 
характерологические особенности ребенка.

Однако практика использования тестов интел-
лекта показывала, что значительная часть предла-
гаемых заданий выявляла не столько способности 
мыслить, сколько информированность ребенка, 

уровень его обученности. В 30-е годы стали раз-
даваться голоса специалистов, возражавших 
против исключительного использования тестов 
интеллекта для выявления одаренных детей. К се-
редине XX в. исследования по психологии талантов 
и способностей развернулись широким фронтом. 
Этому способствовали два фактора: накопленные 
в психологии данные о природе таланта, условиях, 
обеспечивающих его развитие, и стремительный 
рост научных технологий.
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Процесс реформирования российского образова-
ния изменяет его отношение к человеку, который не 
является более средством достижения экономических 
целей, напротив, образование обращено к человеку 
как высшей ценности; оно ставит цели развития 
человека, его благополучия, обеспечивает личный 
суверенитет, владение собой, способность делать 
собственный выбор, способность быть человеком.

Гуманистическая миссия образования, его обра-
щенность к человеку как к высшей ценности, стрем-
ление добиться расцвета талантов и способностей 
каждого человека возвращает нас к древней, но такой 
актуальной сегодня проблеме воспитания и обучения 
в гуманистическом личностно-ориентированном 
образовании.

Анализ различных взглядов на проблему отно-
шения воспитания и обучения позволяет выделить 
следующие.

Воспитание признается независимым от обуче-
ния; соответственно этому строится педагогический 
процесс, идея независимости воспитания и обучения 
находит свое продолжение в независимости целей, 
содержания, методов, форм организации обучения 
и воспитания. В реальном же педагогическом про-
цессе, на практике, процесс воспитания осуществля-
ется на специально организованных мероприятиях, 
в специально отведенные для этого часы, а на уроках 
педагог обучает студентов. Считается, что высшая 
школа – это учебное заведение, где обучают наукам, 
а воспитание не является заботой, функцией ВУЗов, 
воспитанием должны заниматься семья и обще-
ственность.

Признается зависимость обучения от воспитания 
и воспитания от обучения. Они взаимодействуют, но 
это проявляется в зависимости результатов обучения 
от результатов воспитания и наоборот. Результат 

воспитания, например – сформировавшийся по-
знавательный интерес, который помогает процессу 
обучения. Он стимулирует активность и помогает 
успешному овладению умениями и навыками. Успех 
обучения обеспечивается наличием интереса к уче-
нию, и наоборот, владение навыками, способами 
учебной работы оказывается условием воспитания 
ответственности у обучаемых.

Обе эти точки зрения находят свое подтвержде-
ние в учебной практике, но не раскрывают единства 
самих процессов обучения и воспитания.

Проблему единства обучения и воспитания можно 
раскрыть, если обратиться к другому сущностному 
отношению образования – проблеме обучения 
и развития, то есть раскрыть ее через отношение 
к личности, к ее развитию и саморазвитию.

Данные педагогических исследований показыва-
ют влияние мотивации на перенос знаний, способов 
познавательной деятельности; учащиеся, равнодуш-
ные к учению, не стремящиеся к усвоению знаний, не 
интересующиеся содержанием усваиваемых знаний, 
относятся к теоретической сущности научных знаний 
с узко учебной установкой, как к чему-то чуждо-
му действительности. В результате складывается 
специфическая структура знаний, где логические 
и чувственные элементы не обогащают друг друга, 
а сосуществуют. Это затрудняет применение знаний 
и способов деятельности, их использование как 
в труде, так и в общественной жизни, при оценке 
явлений действительности.

Влияние мотивации на способы учения разносто-
ронне: мотивы выполняют побудительную функцию, 
смыслообразующую, структурирующую, определяют 
уровень активности, напряженности познавательной 
деятельности, регулируют ее, влияют на качествен-
ное своеобразие протекания процессов построения, 

В статье рассматриваются исторические предпосылки современной 
парадигмы личностно-ориентированного образования. Автор подчеркивает 
взаимосвязь современной модели с гуманистическими идеями прошлых веков 
и выделяет особенности нынешнего этапа развития мировой педагогической 
мысли.

Ключевые слова: гуманистические тенденции в образовании, личностно-
ориентированное образование, мотивация личности в обучении.
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реализации, усвоения способов. Они влияют и на 
результаты мыслительной деятельности: полноту 
способа, прочность, правильность, на характер 
способа по степени продуктивности, по сложности, 
на его перенос в новые условия.

Принцип системного подхода к психолого-
педагогическим явлениям и процессам был выдвинут 
Л.С. Выготским. Этот принцип – инструмент в иссле-
довании проблемы единства обучения и воспитания. 
Однако анализ единства обучения и воспитания 
сводится часто к поиску зависимости результатов обу-
чения от результатов воспитания, которые в лучшем 
случае находят выражение в характеристике этапов, 
уровней этих двух процессов, рассматриваемые как 
разные, изолированные, отдельные друг от друга, 
хотя и взаимосвязанные. Остаются в тени качествен-
ные изменения, которые претерпевают ведущие 
характеристики единства обучения и воспитания 
в ходе их взаимовлияния, взаимодействия.

Методологический анализ литературы по про-
блеме показал, что особый характер взаимосвязи 
мотивации и способов познавательной деятельности, 
функционирующих в единстве, отмечен исследова-
телями, осуществившими анализ познавательной 
деятельности. «Мысль, – писал Л.С. Выготский, – не 
последняя инстанция, сама мысль рождается не из 
другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего 
сознания, которая охватывает наши влечения и по-
требности, наши побуждения и интересы, наши 
аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффекторная 
и волевая тенденция, только она может дать ответ 
на последнее «почему» в анализе мышления».

Побуждением к поискам новых путей и спо-
собов решения задач служит обнаруживающаяся 
непригодность старых известных путей и способов 
(Рубинштейн С.Л.).

Характер взаимозависимости мотивации и спо-
собов, составляющих основу регуляции, таков, что 
изменения мотивов вызывает соответствующие из-
менения способов, что рождает новые мотивы. Значит, 
здесь сложная совокупность связей, которая высту-
пает в виде своеобразной взаимообусловленности, 
где мотив выступает причиной функционирования 
определенного способа деятельности, который 
в свою очередь изменяет мотивационное состояние. 
Благодаря такому взаимодействию осуществляется 
регуляция познавательной деятельности.

Процесс внутренней регуляции познавательной 
деятельности – это не процесс управления умствен-
ными операциями мотивирующей сферы личности, 
а последовательный ряд переходов от мотивации 
к способу и обратно.

Таков специфический характер взаимосвязей 
между мотивами и способами, в результате которых 
мотивы и способы функционируют в единстве, обра-

зуя целостность, единую регуляцию познавательной 
деятельности. Исследовать такой процесс нельзя 
путем изучения влияния мотивации на способы, взя-
тые в их сформировавшемся состоянии. Необходимы 
подходы, позволяющие выявить функции каждого из 
«переходов» от мотивации к способу и обратно в ди-
намике, в движении познания, в развитии единства 
мотивации и способов учения.

Таким образом, анализ проблемы развития, движе-
ния единства мотивации и способов познавательной 
деятельности учащихся позволяет сформулировать 
некоторые идеи исследования единства обучения 
и воспитания.

Проблему единства обучения и воспитания нель-
зя решить, если рассматривать их взаимодействие, 
взаимовлияние в статике, в сформировавшемся 
состоянии, например, взаимовлияние результатов 
обучения и воспитания.

Анализ функционирования обучения и воспи-
тания в их единстве возможен через обращение 
к личности, ее развитию. В нашем исследовании 
обращение к личности осуществлялось через 
целостное ее образование – единство мотивации 
и способов познавательной деятельности. Мотивы 
и способы в их единстве выражают ядро целостной 
личности – единство ценностной, побудительной 
и исполнительной, процессуальной ее сторон.

Для того, чтобы познавательная деятельность 
(решение задачи) началась, необходимо желание 
ее осуществить, необходим мотив, побудитель этой 
деятельности. И здесь нужно воспитательное воз-
действие, помощь преподавателя.

Но эффективным воспитательное воздействие бу-
дет лишь в том случае, если мотив находится в состоя-
нии зоны ближайшего развития (по Выготскому Л.С). 
Когда мотив актуализирован, сформирован, он 
требует для своей реализации соответствующего 
способа деятельности, но если способы деятельности 
недостаточно развиты, необходимо обучающее воз-
действие на способ в зоне его ближайшего развития. 
Действие выполнено, но в этот момент информация 
от объекта о выполнении деятельности рождает 
новые мотивационные состояния, требующие вос-
питательного воздействия. Воспитательные и обу-
чающие воздействия функционируют не по принципу 
линейной связи, здесь имеет место сложная система 
связей, взаимообусловленность, взаимодеятельность, 
благодаря которой и возможна регуляция познава-
тельной деятельности школьника.

При нарушении взаимообусловленности обуче-
ния и воспитания, нарушении единства обучения 
и воспитания регуляция нарушается, выполнение 
деятельности невозможно, ибо учащийся еще не 
владеет способами познания и не имеет еще сформи-
ровавшейся ценностной ориентации. При нарушении 
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единства обучения и воспитания деятельность рас-
падается, и невозможно появление новообразований 
в развитии обучаемого.

Как видим, проблема единства обучения и вос-
питания – это проблема развивающего, личностно-
ориентированного образования. Многосторонние 
аспекты функционирования этого единства требуют 
дальнейшего исследования.

Появление различных концепций личностно-
ориентированного образования в отечественной 
и зарубежной педагогике знаменует начало нового 
этапа развития мировой педагогической мысли, осо-
бенности которого состоят в следующем:

изменяется представление о личности, которая,  –
кроме социальных качеств, наделяется различ-
ными субъектными свойствами, в связи с чем 
меняется и ее роль в педагогическом процессе;
подвергается ревизии отношение к учащемуся  –
как объекту педагогических воздействий и за 
ним окончательно закрепляется статус субъекта 
образования и собственной жизни, обладающего 
уникальной индивидуальностью;
меняется общий взгляд на образование в на- –
правлении более глубокого понимания его как 
культурного процесса, суть которого проявляется 
в гуманистических и творческих способах взаи-
модействия его участников;
в педагогику активно проникают и становятся  –
востребованными результаты новейших иссле-
дований о психологических механизмах развития 
личности.
Все это знаменует поворот к разработке теории 

образования как личностно-ориентированного куль-
туросообразного педагогического процесса.

Личностно-ориентированное образование явля-
ется прообразом педагогической культуры XXI века. 
Это образование, которое обеспечивает личностно-
смысловое развитие учащихся, поддерживает инди-
видуальность, единственность и неповторимость 
каждой личности, помогает ей самостоятельно 
решать свои жизненные проблемы.

Личностно-ориентированное образование 
актуализирует авторские характеристики педаго-
гической деятельности, предъявляя повышенные 
требования к таким личностным качествам педагога, 
как осознание смысла своей профессии, выбор цен-
ностей и целей, гуманистическая педагогическая 
позиция, творческое построение образовательно-
воспитательного процесса.

В процессе обучения взрослых – аспирантов 
и соискателей – особую роль играет обучение ино-
странным языкам, так как будущий научный сотруд-
ник должен уметь извлекать информацию из текста 
в адекватной форме, уметь общаться на иностранном 
языке в устной и письменной форме. Эта необходи-

мость использования языка как инструмента позна-
ния, средства коммуникации проявляется в том, что 
реальной действительностью стали разнообразные 
контакты: встречи на конференциях, симпозиумах, 
совместные публикации, семинары, стажировки, 
научный обмен кадрами.

В настоящее время нами предпринимаются 
попытки экспериментального поиска личностно-
ориентированного обучения аспирантов и соиска-
телей иностранному языку. Исходными позициями 
проводимой работы является предположение о том, 
что:

иноязычное общение, используемое и как цель  –
и как средство обучения, значительно повышает 
личную заинтересованность слушателей в овла-
дении предметом и способствует раскрытию 
их внутренних возможностей и творческого 
потенциала;
личностная ориентация как ведущее средство  –
коммуникации в системе обучающий – обучаемый, 
обучаемый – обучаемый, обучающий – группа, 
обучаемый – группа создает вторичную, вну-
треннюю, исходящую от личности обучаемого 
мотивацию деятельности;
максимальный учет социально-психологических  –
характеристик обучаемых и групповых процессов 
обеспечивает объективное управление обучени-
ем и его личностную ориентацию.
Чтобы понять сущность резервов каждой обучае-

мой личности, а так же чтобы изучить и использовать 
данные о процессах, происходящих в группе, на наш 
взгляд:

наиболее эффективными являются «экспресс- –
методы», позволяющие преподавателю быстро 
и объективно оценивать состояние обучаемого 
и группы, прогнозировать успешность дальней-
шей деятельности в группе;
наиболее объективным является изучение обу- –
чаемых и групповых процессов при естественном 
включении анкет, опросников и методик в этюды, 
игровые ситуации, то есть в живую ткань про-
цесса обучения;
очень полезным является дифференцированное  –
ознакомление обучаемых с результатами обсле-
дования, направленное на индивидуальное раз-
витие личности обучаемого и группы в целом.
Следуя выдвинутым предположениям, с первых 

занятий преподаватель старается создать «мораль-
ный комфорт», то есть такие взаимоотношения 
в группе, где способности каждого служат не гра-
ницей, а продолжением его знаний и умений. Он 
стремится открыть духовное богатство каждого для 
других, вызвать удовлетворение от понимания того, 
что от реализации собственных способностей зависит 
групповой успех. Такие альтруистические эмоции 
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лежат в основе возникновения положительного 
эмоционального тона познания и общения.

Речь всегда обусловлена мотивами и детермини-
рована средой и личностью. Мотивация, исходящая 
от личности, наиболее эффективна, она дает общее 
энергетическое напряжение познания и общения. 
Причем, в процессе научения иноязычной речи 
в условиях некоторого принуждения (аспиранты 
и соискатели должны сдать кандидатский экзамен 
по иностранному языку) первичные мотивы (не-
обходимость изучения для сдачи экзамена) имеют 
очень небольшое энергетическое напряжение 
и действуют чаще всего недолго. Поэтому пре-
подаватель должен стремиться с самой первой 
встречи формировать вторичную мотивацию, воз-
никающую в связи с успешностью деятельности, 
с приятностью процесса познания, с углублением 
интересов и т.д.

Если коммуникативная потребность обучаемого, 
встречаясь с предметом говорения – мыслью, от-
вечающей его индивидуально-личностным, а также 
возрастным особенностям взрослой аудитории, ста-
новится внутренним мотивом говорения на иностран-
ном языке, то это уже само приводит в состояние 
активности более сложные, общефункциональные 
механизмы опережающего отражения, осмысления 
и оперативной памяти.

Исходя из этого, определяя психологические 
основы обучения устной иноязычной речи взрослых, 
мы опирались главным образом на общепсихологи-
ческую теорию школы Л.С. Выготского и его последо-
вателей, исследующих психологические установки. 
Следовательно, наше понимание процесса учебной 
деятельности по овладению иноязычной речью, 
то есть формирования речевых умений и навыков, 
взаимосвязано, с одной стороны, с понятиями дея-
тельности, действия и операции, а с другой стороны, 
обусловливается потребностями и ситуативными 
факторами, взаимодействие которых обеспечи-
вает формирование необходимой установки для 
реализации как учебной, так и иноязычной речевой 
деятельности.

Для формирования у слушателей достаточного 
уровня иноязычной компетентности, нами были 
отобраны серии диалогических единств, которые 
сгруппированы по коммуникативному намерению 
вокруг контактной, познавательной, регулятивной 
и ценностно-ориентационной функций, т.е. пред-

ставлены в такой форме, в какой они функционируют 
в реальном устно-речевом общении.

«Язык – это средство общения с другими людьми 
и одновременно орудие мыслительной активно-
сти, ибо в значительной мере мы мыслим словами. 
Поскольку двуязычный индивид владеет двумя сред-
ствами общения и двумя мыслительными орудиями, 
то двуязычие нам прежде всего представляется как 
увеличение возможностей индивида», и предоставле-
ние ему дополнительных условий для саморазвития. 
Поэтому доминирующим фактором в предлагаемой 
методике обучения мы считаем организацию в учеб-
ном процессе личностно-ориентированного общения, 
основанного на взаимном интересе обучающихся 
и обучающего, слушателей друг к другу, доброжела-
тельных, тактичных, уважительных взаимоотношений 
собеседников. Именно такое общение, выраженное 
в соответствующей речевой форме, способствует 
как самовыражению личности, так и формированию 
представления о другом человеке, как о личности, 
достойной внимания и уважения.

Анализ процесса обучения, организованного в со-
ответствии с выдвинутыми в начале положениями, по-
казывает, что их использование значительно повыша-
ет эффективность обучения взрослых иностранному 
языку, так как позволяет раскрыть резервы личности, 
создать ситуацию успеха для слушателей, которая 
препятствует истощению внутренней мотивации и, 
наконец, заменить объяснение пониманием, следова-
тельно, реализовать одну из фундаментальных идей 
личностно-ориентированного образования.
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Подростковый возраст – один из самых слож-
ных и противоречивых периодов жизни человека. 
Изменению подвергаются буквально все сферы: лич-
ностная, социальная, физиологическая. Подросток 
меняет свое отношение к себе и окружающим и к 
нему предъявляют уже совсем иные требования, чем 
раньше. Психике подростка приходиться функциони-
ровать в состоянии постоянного стресса, что делает 
ее особенно уязвимой для внешних воздействий. 
В этой связи особое значение должно придаваться 
психологическому сопровождению образователь-
ного процесса.

Сегодняшний мир стремительно меняется. 
Каждый день появляются новые изобретения, про-
исходят события, способные повернуть ход истории. 
Это, безусловно, накладывает отпечаток на психику 
современного человека: ее главной характеристикой 
в таких средовых условиях должна стать лабильность, 

возможность подстраиваться под стремительно 
меняющуюся действительность. Если ранее задачей 
учебных заведений было дать человеку необходимый 
багаж знаний, то в сегодняшней образовательной 
парадигме постулируются совсем иные принципы: 
научить самому добывать информацию, научить 
учиться. Концепция трех «L» (life long learning), ко-
торая легла в основу Болонского процесса, говорит 
о необходимости обучения в течение всей жизни. Но 
для того, чтобы это действительно было возможным, 
в первую очередь, необходим совершенно иной под-
ход к организации учебно-воспитательного процесса. 
В современной психолого-педагогической науке 
большое распространение получил компетентност-
ный подход, в котором акцент ставится на том, что 
целью образовательного процесса должна быть не 
сумма знаний, умений и навыков, а сформированная 
компетентность личности, под которой понимается 

Сегодняшний мир стремительно меняется. Каждый день появляются 
новые изобретения, происходят события, способные повернуть ход истории. 
Это, безусловно, накладывает отпечаток на психику современного человека: 
ее главной характеристикой в таких средовых условиях должна стать ла-
бильность, возможность подстраиваться под стремительно меняющуюся 
действительность. В этой связи особое значение придается психологической 
компетентности, основными видами которой являются когнитивная компе-
тентность, социальная, коммуникативная и аутопсихологическая. Однако при 
очевидной значимости развития психологической компетентности, в совре-
менном российском образовании данному вопросу уделяется недостаточное 
внимание. В учебных планах образовательных учреждений отсутствует та-
кой предмет, как «Психология», в штатном расписании школы численностью 
порядка тысячи человек будет работать всего один психолог. При подобном 
положении вещей говорить о формировании психологической компетентно-
сти личности, увы, не приходится. А ведь именно уровень сформированности 
психологической компетентности школьника обуславливает его лидерский 
потенциал, умение работать в команде, осознанность профессионального 
выбора, стрессоустойчивость. Все это определяет крайне высокую важность 
образовательных программ, направленных на формирование психологической 
компетентности, как для отдельной личности, так и общества в целом. 
В статье предлагается исторический анализ отечественных образовательных 
программ по психологии для школьников и предлагается авторская программа 
дополнительного психологического образования подростков.

Ключевые слова: психологическая компетентность, преподавание психо-
логии, школьное обучение, профессиональная ориентация.

пРепОдАвАние пСихОлОГии  
нА РАзличных этАпАх шКОльнОГО ОбУчения

Левшина А.А.
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интегральная личностная характеристика. В этой 
связи особое значение придается психологической 
компетентности, основными видами которой яв-
ляются когнитивная компетентность, социальная, 
коммуникативная и аутопсихологическая. В структу-
ре когнитивной компетентности выделяются такие 
элементы, как психологические знания, которые 
касаются осуществления познавательной деятель-
ности человека, а также такие когнитивные качества 
личности, как креативность и открытость инновациям. 
К социальной компетентности относят социальный 
интеллект (способность человека оценивать задачи 
социального опыта), социальную информирован-
ность (знание человека о социальных институтах, 
своих правах и обязанностях) и социальные умения 
(умение лидировать и подчиняться, умение просить 
о помощи и решать задачи самостоятельно и т.п.). 
Под коммуникативной компетентностью принято 
понимать способность человека выстраивать же-
лаемые контакты с положительным прогнозом на 
дальнейшее взаимодействие. Аутопсихологическая 
компетентность – умение использовать психологи-
ческие знания для организации самопомощи, само-
развития, самомотивации и другой деятельности, 
направленной на собственную личность. Каждый 
из описанных компонентов психологической ком-
петентности является важной характеристикой, 
способствующей успешной социализации личности 
в условиях современного мира.

Однако при очевидной значимости развития 
психологической компетентности, в современном 
российском образовании данному вопросу уделяется 
недостаточное внимание. В учебных планах образо-
вательных учреждений отсутствует такой предмет, 
как «Психология», в штатном расписании школы 
численностью порядка тысячи человек будет рабо-
тать всего один психолог. При подобном положении 
вещей говорить о формировании психологической 
компетентности личности, увы, не приходится. А ведь 
именно уровень сформированности психологиче-
ской компетентности школьника обуславливает его 
лидерский потенциал, умение работать в команде, 
осознанность профессионального выбора, стрес-
соустойчивость. Перечисленные качества, в свою 
очередь, определяют не только траекторию инди-
видуального развития личности, но и многие соци-
ально значимые вопросы: от осознанности выбора 
будущей профессии зависит уровень квалификации 
специалистов, лидерский потенциал определяет ка-
чество управления государственными структурами, 
частными предприятиями. Все это определяет крайне 
высокую важность образовательных программ, на-
правленных на формирование психологической 
компетентности, как для отдельной личности, так 
и общества в целом.

При этом следует отметить, что осознание важ-
ности формирования психологических знаний 
подрастающего поколения приходило российскому 
обществу на различных этапах исторического раз-
вития, и в соответствии с особенностями социально-
политической и экономической обстановки методы 
и формы преподавания психологии существенно 
изменялись. В данной статье будет сделана попытка 
анализа методологических подходов к преподава-
нию психологии в средней школе в исторической 
перспективе и предложен один из возможных вари-
антов возрождения психологического образования 
в современной российской школе.

психологическое образование школьников 
в дореволюционной России

В основе психологического образования данного 
периода можно условно выделить два этапа, раз-
деленных как хронологически, так и по характеру 
подхода к преподаванию психологии. Первый этап 
(1804–1819 гг.) – характеризуется начальной по-
пыткой введения психологии в школе. Цель данной 
акции состояла в интеллектуальной подготовке тех 
учащихся, которые планировали дальнейшее совер-
шенствование своего образования в университете, 
и вооружение достаточным объемом психологиче-
ских знаний как необходимых «для благовоспитан-
ного человека» тех, кто не предполагал продолжение 
обучения. Инициаторы введения в школу психологии 
как учебной дисциплины скопировали программу за-
рубежной средней школы. При этом не учитывались 
реальные возможности российской действитель-
ности того времени, обусловившие отсутствие пред-
посылок для решения этой задачи – неподготовлен-
ность педагогов, не разработанность дидактических 
вопросов преподавания, низкое качество учебников, 
а главное – психологическая незрелость общества, 
еще не осознавшего в полной мере важность и не-
обходимость психологического знания. Все это при-
вело к тому, что первая робкая попытка введения 
психологии в учебные планы гимназий не увенчалась 
успехом. Второй этап (1906–1917 гг.) отличался тем, 
что развитие психологии в гимназиях в это время 
стимулировалось запросом общества и инициативой, 
идущей «снизу» – от педагогов, психологов, обще-
ственных деятелей; государство лишь официально 
закрепляло эту инициативу в специальных доку-
ментах. В немалой степени росту психологического 
образования способствовали успехи в развитии пси-
хологии в России, которая в это время выделяется как 
самостоятельная область знания, становится точной 
экспериментальной наукой. Ответом психологиче-
ской науки на запросы педагогической практики 
стало обилие методических и научных публикаций, 
множество учебников, разнообразие точек зрения 
на преподавание психологии в школе.
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Введение психологии в школу сопровождалось 
развитием широких дискуссий научно-методического 
характера. Особенно активными сторонниками 
психологической подготовки школьников были 
Г.И. Челпанов и А.П. Нечаев, чьи учебники стали 
наиболее популярными. Г.И. Челпанов считал, что 
в гимназии основной акцент в содержании учебного 
материала должен быть сделан не на теоретической 
психологии, а не на экспериментальной. На этом же 
настаивал А.П. Нечаев, утверждавший, что «совре-
менная наука немыслима без эксперимента».

В методическом плане психологию рекомендо-
валось излагать как науку, основанную на данных 
опыта. Если преподаватель считал необходимым, 
он мог коснуться также основных философских 
вопросов в решении вопроса о душе, тем самым, 
вводя в обучение метафизический аспект психо-
логии. Рекомендовалось излагать лишь твердо 
установленные положения, относящиеся к опыту, 
не освещая детально какие бы то ни было научные 
гипотезы, а лишь упоминая о них. Преподавателю 
давалось право самостоятельно определять объ-
ем и содержание курса психологии. Несмотря на 
столь активное продвижение психологии в прак-
тику школьного обучения, в 1912 году совещание 
при III Государственной Думе предложило проект, 
в котором объявлялось, что психология и логика 
не являются обязательными предметами, их препо-
давание должно носить факультативный характер 
и определяться местными органами школьного 
управления. Причин такого решения было несколько: 
это слабый, неподготовленный преподавательский 
состав, лишенный специальных знаний, а также не-
достаточная методическая проработанность курса, 
выражавшаяся в недостатке учебников, наглядных 
пособий, нехватке учебного времени.

После 1917 года, вместе с упразднением гимна-
зий, замененных единой политехнической школой, 
психология на нескольких десятилетий исчезает их 
программ школьного обучения.

психологическое образование школьников 
в Советском союзе

В 1947 году психология вновь возвращается в со-
ветское школьное образование как учебный предмет, 
чему предшествовало широкое обсуждение этого 
вопроса в научной и педагогической среде, анализ 
опыта преподавания психологии в дореволюционной 
школе. Цели, стоящие перед этим учебным предме-
том, соответствовали ценностям государства: фор-
мирование у школьников марксистско-ленинского 
мировоззрения, гражданственности и активности. 
Советская психологическая наука, характеризующая-
ся научно-естественными ориентациями и находив-
шаяся под идеологическим контролем со стороны 
государства, отреагировала на нужды школьной 

психологии «скромностью» представляемого со-
держательного материала, набора методов, форм 
и средств обучения.

Введение психологии в учебные планы всех 
средних школ Советского Союза вновь поставило 
перед учеными и педагогами проблемы, которые 
были озвучены уже на предыдущих этапах: отсутствие 
подготовленных педагогических кадров, способ-
ных на качественно высоком уровне осуществлять 
психологическую подготовку учащихся, трудность 
усвоения учениками некоторых тем курса и слабость 
методического обеспечения учебного процесса. 
Подготовка необходимых педагогических кадров шла 
путем привлечения на краткосрочные курсы опытных 
учителей, в основном, преподавателей литературы, 
истории и биологии. В этих целях использовалась 
также система специальных семинаров для учите-
лей психологии, на которых подробно разбиралась 
каждая тема курса.

Психология преподавалась в течение 12 лет, 
с интересом воспринималась учениками и оказы-
вала положительное влияние на формирование 
личности школьников. В 1958 году Верховный Совет 
СССР издал Закон о развитии образования. Период 
обязательного образования был расширен с 7 до 8 лет, 
а 9-й класс был добавлен в качестве старшего класса. 
Школам было дано распоряжение установить тесные 
связи с предприятиями и готовить выпускников 
к практической деятельности. В стране в условиях 
интенсивного роста промышленного производства 
остро ощущалась потребность в специалистах разно-
го профиля, особенно в высококвалифицированных 
рабочих. Школьные учебные планы были пересмо-
трены в целях обеспечения их большего соответствия 
требованиям современной науки и технологии. 
Психология как обязательный предмет была вновь 
выведена за рамки школы.

Но 80-е годы ознаменовались очередным воз-
вращением психологии в стены школы. Государство, 
заботясь о демографической политике, ввело новую 
дисциплину – «Этику и психологию семейной жизни». 
Цели этого учебного предмета непосредственно 
исходили от идеологов молодежной политики: 
воздействие на процесс личностного становления 
школьников; вооружение юношей и девушек осно-
вами знаний о браке и семье; формирование у них 
идеала социалистической семьи, потребности в ее 
создании, готовности к будущему вступлению в брак, 
умения правильно строить внутрисемейные отноше-
ния и воспитывать детей; воспитание непримиримого 
отношения к буржуазным взглядам на семью.

В 1982 году Министерством просвещения СССР 
и Академией педагогических наук СССР была вы-
пущена типовая программа «Этика и психология 
семейной жизни» для старшеклассников. Она широко 
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применялась в общеобразовательных школах в те-
чение десяти лет и получила положительные оценки 
со стороны учащихся и педагогов.

Данный предмет разительно отличался как от 
остальных школьных дисциплин, так и от предше-
ствующих «форм » преподавания психологии в нашей 
стране. Наряду с традиционными методами препода-
вания, использовались новые дидактические приемы: 
ролевые игры, анкетирование, тестирование, анализ 
конкретных случаев из практики семейно-брачных 
отношений и др.

Дальнейшая судьба курса «Этика и психология 
семейной жизни» повторяет судьбу школьной 
психологии на предыдущих этапах. После выхода 
нового закона «Об образовании» в 1992 году курс 
«Этика и психология семейной жизни» был переве-
ден в разряд факультативных дисциплин, и вскоре 
совсем исчез из учебных планов образовательных 
учреждений.

В настоящее время можно наблюдать очередную 
волну интереса к психологии. Ни на одном из выше 
рассмотренных этапов развития психологического 
школьного образования не было опубликовано 
столько учебников, программ курсов, учебных посо-
бий, методических разработок и рекомендаций, как 
на этом. На запрос общества в этой области отклик-
нулись и ученые-психологи, и психологи-практики, 
и педагоги. Однако все это носит разрозненный 
характер, и в современные школы психология пока 
может придти только в качестве дополнительного 
образования.

И именно дополнительное психологическое обра-
зование на данном этапе развития отечественного об-
разования представляется наиболее приемлемым.

Дополнительное образование открывает осо-
бые возможности для осуществления профессио-
нальной ориентации школьников. И особенно эти 
преимущества очевидны для тех специальностей, 
которые не знакомы старшеклассникам из их 
школьного обучения. Так, представление о работе 
психолога у большинства абитуриентов формиру-
ется на основании голливудских фильмов и книг из 
серии «Помоги себе сам», что, безусловно, имеет 
мало общего с реалиями данной профессии. В итоге, 
поступив на факультет психологии и столкнувшись 
с реальными научными дисциплинами, лишенными 
ареола магии и таинственности, такой студент разо-
чаровывается в своем выборе и пополняет ряды 
безработных и работающих не по специальности. 
Кстати сказать, процент работающих не по специ-
альности среди выпускников психологических 
факультетов самый высокий. И только формиро-
вание системного представление об особенностях 
будущей профессии, возможность попробовать 
себя в данном виде деятельности до поступления 

способны снизить процент ситуаций ошибочного 
профессионального выбора.

С сентября 2008 года Центром по работе с ода-
ренными детьми «Дар» Дворца творчества детей 
и молодежи г. Ростова-на-Дону инициирован и реа-
лизуется авторский проект «Шаг в психологию». 
Следует оговориться, что целью данного проекта 
является не только профессиональная ориента-
ция старшеклассников в области психологии, но 
и развитие психологической компетентности как 
интегральной личностной характеристики. Однако, 
определяя развития коммуникативной, когнитивной, 
социальной и аутопсихологической компетентности 
его участников как приоритетные задачи проекта, 
погружение старшеклассников в мир профессии 
психолога осуществляется естественным образом. 
Как показало проведенное нами исследование, 
реализация дополнительной психологической про-
граммы «Шаг в психологию» способствует не только 
выбору профессии психолога, как наиболее при-
влекательной, среди данных учащихся, но и общее 
более осознанное отношение к профессиональному 
выбору характерно для данной группы.

С каждым годом все чаще на различных уровнях 
власти поднимается вопрос о необходимости профес-
сиональной ориентации старшеклассников. Главной 
причиной подобного внимания к образовательному 
процессу со стороны властей является крайне низ-
кий процент работающих по специальности. Так, по 
данным социалогического опроса, проведенного 
Росстатом и ГУ-ВШЭ, только 37 % россиян работает 
по специальности. Для сравнения, в Швеции лишь 
10–18 % дипломированного населения выбирает 
работу, не соответствующую, полученному образо-
ванию. Безусловно, такое положение дел не может 
не отражаться на экономике страны: государство 
затрачивает огромные ресурсы на высшее об-
разование граждан, которое в итоге оказывается 
никому не нужным. Сам собой напрашивается вы-
вод о необходимости введения каких-то изменений 
в сферу профессионального образования. Одной 
из наиболее распространенных мер становится 
профориентация – работа с будущими абитуриен-
тами над их профессиональным выбором. Однако, 
в большинстве, случаев, профориентационная работа 
носит ситуативный характер, и представляет собой 
единичные тренинги и диагностики, которые чаще 
вносят больше сумятицы в юные головы абитури-
ентов, нежели дают ответы. Наиболее эффективной 
формой профориентационной работы могла бы стать 
профессиональная практика – возможность увидеть 
особенности трудовой деятельности своими глазами. 
Конечно, данное направление деятельности могло бы 
реализовываться непосредственно предприятиями 
и организациями, осуществляющими вхождение ра-
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ботника в коллектив и в саму трудовую деятельность. 
Но, учитывая тот факт, что большинство выпускников 
вузов изначально выбирают работу не по специаль-
ности, а система вузовских производственных прак-
тик в нашей системе высшего образования развита 
крайне слабо, то реализация данного направления 
профориентации «на местах» невозможна. Однако 
реализация данного направления все-таки возможна, 
и эту возможность предоставляет система дополни-
тельного образования.

Диагностика профессиональных ориентаций 
участников проекта «Шаг в психологию» осуществля-
лась по следующим методикам: дифференциально-
диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова, тест 
Дж. Холланда на определение профессионального типа 
личности, опросник карьерных ориентаций Э.Шейна, 
тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (TSI).

Результаты данной диагностики позволили выя-
вить несколько особенностей группы, проходившей 
дополнительное психологическое образование:

доминирование профессиональных ориентаций 1) 
в отношении профессий творческого плана и на-
правленных на работу с людьми (тест Холланда, 
ДДО);
сформированность профессиональных пред-2) 
почтений, явное доминирование одного – двух 
профессиональных типов над остальными (тест 
Холланда, ДДО);

соответствие профессиональных предпочтений 3) 
(тест Холланда, ДДО) интеллектуальному профилю 
личности (TSI);
среднегрупповые показатели карьерных ориента-4) 
ций больше соответствуют нормативным показа-
телям для группы студентов, нежели школьников 
(по данным среднегрупповых результатов психо-
диагностического обследования трех различных 
групп испытуемых; Кошелева, 2001).
Полученные данные позволяют говорить о вы-5) 
соких потенциальных возможностях допол-
нительного психологического образования 
старшеклассников для решения задач профес-
сиональной ориентации. Данное направление 
работы позволяет не только сформировать 
представление о психологии, как о профессии, но 
и в целом подготовить личность к осознанному 
профессиональному выбору, вне зависимости от 
характера будущей деятельности.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В настоящее время музыка играет важную 
роль в повседневной жизни миллионов людей. 
Определение её феноменов и формулирование её за-
конов занимает центральное место, в научной работе 
многих учёных. Социологи, психологи, искусствоведы, 
музыкальные педагоги и просто обычные люди, – все 
они в той или иной мере подвержены постоянно 
меняющимися музыкальным тенденциям. Отчасти 
эти тенденции и подтолкнули психологов на более 
детальное изучение взаимосвязи человека и музыки 
и выделение из общей психологии самобытной от-
расли – музыкальной психологии или психологии 
музыки. Область музыкальной психологии является 
пограничной между сферой искусства и сферой 
науки о человеке [1].

Сегодня, когда музыка стала неотъемлемой частью 
жизни любого человеческого сообщества, каждый 
профессиональный музыкант должен особенно хо-
рошо чувствовать и понимать своё предназначение. 
Следует отметить, что в настоящее время, в обществе 
нарастает потребность в музыкальной составляющей 
его культуры. И долг искусства, отраслью которого 
является музыка – помочь обществу пережить труд-
ности, давая надежду и моральную поддержку. Вообще, 
говоря о современной культуре, можно констатировать 
наличие некоторых изменений. Как структурно, так 
и функционально «Когда-то искусство требовалось, 
чтобы перебить невыносимую жизненность смерти, 
теперь – чтобы перебить невыносимую смертную 
скуку жизни» [4, с. 225].Следуя дальше за профессором 
Шкуратовым, рассматривая культурные транспозиции 
от культуры дописьменной к культуре письменной, 
и от письменной к визуальной, можно говорить о по-
явлении в музыкальном произведении третьего пласта-
визуального. Это важный аспект в анализе воздействия 
современного музыкального произведения.

Проблеме понимания того, что есть музыка, 
рассмотренной сквозь призму психологии, были 
посвящены теоретические разработки выдающихся 
музыкантов, психологов и педагогов – Алексеева А., 
Бочкарева Л.Л., Лосева А.Ф., Тарасова Г.С., Когана Г.М., 
Нейгауза Г.Г., Петрушина В.И., Федорова Е.Е. и др. 
Можно вспомнить и классические для психологии 
имена зарубежных учёных – В. Вундт, Г. Гельмголц, 
К. Штумпф, Т. Адорно и др.

Несмотря на определенную разработанность этой 
темы, существующий научный плюрализм не позво-
ляет считать эту тему досконально изученной Ныне 
мы встречаемся с настоящим взлетом музыкально-
психологических изысканий. Вышли в свет программы 
по психологии для музыкальных вузов, хрестоматии, 
альманахи, защищен ряд диссертационных работ 
(И.Е. Виноградова, Я.Т. Жакупова, Е.А. Глазкова). 
Появились психологи музыки, которая понимается 
ими как отрасль психологии искусства, изучающая 
воздействие музыки на человека и его активную 
музыкальную деятельность [3]. Музыкальная психо-
логия исследует проблемы процессов формирования 
развития и определения музыкальных способностей; 
психологических механизмов сочинения, исполнения, 
восприятия и обучения музыке; применения музыки 
как массового средства коммуникации (в концертах, 
спектаклях, кино, на телевидении, радиовещании); 
влияние функциональной музыки на производи-
тельность труда; лечебного воздействия музыки на 
человека; профессиональной деятельности музы-
канта: его обучение, воспитание профессиональных 
и артистических качеств (умение общаться с публикой 
и воздействовать на нее); эстетической, нравствен-
ной и воспитательной роли музыки в формировании 
подрастающих поколений; влияния музыки на по-
вышение творческого потенциала личности. Одним 
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из направлений музыкальной психологии является 
психология музыкальной деятельности, которая 
изучает основные ее виды: слушание (восприятие), 
исполнение, сочинение и преподавание музыки. 
Особый аспект – изучение ценностных особенностей 
музыкантов: специфика, креативная направленность, 
выявление индивидуальных центраций.

Проблема изучения ценностно-смысловой сфе-
ры личности в настоящее время приобретает все 
более комплексный характер, являясь предметом 
различных социальных дисциплин, и представляет 
собой важную область исследований, расположенную 
на стыке различных отраслей знания о человеке – 
философии, социологии, психологии, педагогики. 
Теоретический анализ и исследования ценностно-
смысловой сферы на различных уровнях создали 
необходимость использования понятий и методо-
логических оснований смежных научных дисциплин. 
Ценностно-смысловая сфера личности включает 
в себя два основных компонента – ценностные 
ориентации и систему личностных смыслов [2]. Оба 
компонента неразрывно связаны с понятием лич-
ность, поскольку тесно соприкасаются с изучением 
человеческого поведения и побуждений. Как обще-
научные понятия они способствует объединению 
исследуемых объектов различных наук. Истоки науки 
о музыкальной психологии уходят своими корнями 
в ретроспективный туман античности. Можно сделать 
предположение, что с появлением первых внятных 
мелодий появились и носители первых эстетических 
суждений, касательно этих мелодий. Первые пред-
посылки научных подходов, в понимании музыки, 
можно обнаружить в работах античных философов. 
Согласно современным системным представлениям, 
искусство полифункционально и служит удовлет-
ворению целого комплекса потребностей. В искус-
стве выделяют эвристическую, коммуникативную, 
социально-организаторскую, воспитательную, 
просветительскую, познавательную, прогностиче-
скую, оценочную, катарсическую, гедонистическую, 
развлекательную и другие функции. Каждый автор 
выделяет свой набор функций, порой без четкого 
критерия их определения. Любое восприятие, по 
мнению В.И. Петрушина, представляет собой процесс 
категоризации – отнесение данного предмета к тому 
или иному классу однотипных предметов. Однако 
в художественном восприятии к этому процессу 
подключаются механизмы эмоционального зара-
жения и сопереживания. Человек почти никогда не 
воспринимает объект в объективно – нейтральном 
плане. Почти всегда он прибавляет к увиденному 
и услышанному нечто из своего прошлого опыта, 
который проецируется на то, что воспринимается. 
Люди с позитивной Я-концепцией и соответственно 
высокой самооценкой, как правило, более адекватно 

воспринимают то, что видят и слышат. [1] На совре-
менном этапе важной тенденцией является посте-
пенное объединение когнитивного и личностного 
аспектов психологии творчества. Музыкальное твор-
чество с точки зрения психологии сейчас понимается 
как форма развития. Психология творчества, таким 
образом, превращается в науку о психологическом 
механизме развития живых систем, построенном на 
принципе их внутрисистемного взаимодействия.

Методологическую и теоретическую основу пред-
полагаемого исследования составили следующие 
психологические работы:

теории о ведущей роли креативности личности  –
в музыкально-творческом процессе (Г.Г. Нейгауз, 
Я.А. Зак, К.Н. Игумнов, Е.М. Тимакин);
исследования творческой личности и ее развитие  –
в художественной деятельности (П.А. Просецкий, 
В.А. Селиченко, Я.А. Пономарев, П.М. Якобсон, 
М.И. Меерович, Л.И. Шрагина, Б.М. Теплов, 
К.В. Тарасова, В.И. Петрушин, М. Готсдинер, 
Ю. Вахранев, В. Медушевский, Г.Л. Ержемский);
положения о специфической роли образного  –
ассоциирования в музыкальной деятельно-
сти (Н.И. Анчукова, В.Г. Ражников, Г.М. Цыпин, 
Н.Н. Токина, Г. Орлов, О. Мессиан, И.Д. Рудь, 
И.И. Цукерман, Е.В. Назайкинский);
акмеология (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Деркач,  –
Н.В. Кузьмина, В.Г. Зазыкин, Е.Н. Богданов, 
Н.А. Коваль, В.Н. Маркин);
изучение ценностно-смысловой сферы взрос- –
лых различных профессиональных контекстах 
(И.В. Абакумова, В.Н. Дружинин, А.В. Серый, 
М.С. Яницкий, Я.Л. Коломинский, Л.Н. Коган, 
В.А. Ядов).
Вследствие этого, психологическая практика требу-

ет осмысления теоретических установок психологии 
музыки. Анализ исследований, посвящённых изучению 
ценностно-смысловой сферы музыкантов, показал, что 
проблема процесса создания музыкального образа, 
актуализирующегося ценностно-смысловым содер-
жанием музыканта, как субъекта музыкального пере-
живания, изучена недостаточно. Именно ценностно-
смысловая сфера определяет особенности инициации 
креативного процесса в музыкальной деятельности, 
опосредуя специфические, свойственные именно 
данной личности музыкальные образы.

Таким образом, исследование ценностно-
смысловой сферы людей с разным уровнем при-
общённости к музыкальной культуре обусловлено 
рядом противоречий:

между усилением потребности в стимуляции  –
эмоционально-эстетического развития и отсут-
ствием реальных технологий достижения;
между реальным механизмом восприятия му- –
зыки на уровне индивидуальной ценности и от-
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сутствием описаний в психологии механизма 
психосемантического эффекта;
между технологией интеллектуальной стимуля- –
ции и отсутствием направленного воздействия на 
принятие музыки как ценностной единицы.
Выявленные противоречия определили акту-

альность проблемы, которая состоит в необходи-
мости исследования ценностно-смысловой сферы, 
определяющей особенности инициации креативного 
процесса в музыкальной деятельности, опосредуя 
специфические, свойственные именно данной лич-
ности музыкальные образы.

Актуальность указанной проблемы обусловила вы бор 
темы диссертационного исследо вания: «Исследование 
цен ностно-смысло вой сферы людей, с разным уровнем 
приобщённости к музыкальной куль туре».

Цель работы – исследовать ценностно-смысловую 
сферу людей, с разным уровнем приобщённости 
к музыкальной культуре.

Объектом исследования могут выступить взрос-
лые в возрасте от 20 до 40 лет с разным уровнем 
приобщённости к музыкальной культуре.

Предметом исследования  – ценностно-смысловая 
сфера людей, с разным уровнем приобщённости 
к музыкальной культуре.

Также возможно сформулировать гипотезы ис-
следования:

уровень приобщённости к музыкальной культуре  –
влияет на ценностно-смысловые особенности 
людей;
люди с разным уровнем приобщённости к му- –
зыкальной культуре имеют различные смысло-
жизненные ориентации, образ мира и способы 
взаимодействия с ним;
уровень приобщённости к музыкальной культуре  –
оказывает существенное влияние на смысловые 
центрации и жизненные приоритеты;
знание различий смысложизненных ориентаций  –
может стать основой для разработки системы 
тренингов и психотерапевтических программ.
Вследствие этого выделены следующие задачи 

исследования.
Провести теоретический анализ исследований по 1. 
проблеме смысложизненных ориентаций (СЖО) 
и ценностно-смысловых ориентаций личности, 
сферы с целью определения понятий «смысл», 
«ценности» в контексте изучения ценностно-
смысловой сферы людей, с разным уровнем 
приобщённости к музыкальной культуре.
Провести исторический обзор умозрений и работ 2. 
учёных, в разных культурно-исторических эпохах, 
касательно музыкального восприятия.
Рассмотреть особенности восприятия музыки 3. 
людьми, в связи с их личностно-типовыми осо-
бенностями.

Подобрать и апробировать методики исследова-4. 
ния ценностно-смысловой сферы.
Разработать анкету-опросник, направленную 5. 
на выявление приобщённости к музыкальной 
культуре.
Обобщить результаты эмпирического исследо-6. 
вания, направленного на изучение ценностно-
смысловой сферы людей, с разным уровнем 
приобщённости к музыкальной культуре.
Можно предположить и методы исследования:
теоретический анализ психологических, культу- –
рологических и музыковедческих источников по 
проблеме исследования;
диагностическое эмпирическое исследование  –
с использованием личностных тестовых методик, 
оценочных шкал;
анализ, обобщение; –
статистическая обработка данных. –
С учетом цели, объекта, предмета, гипотезы и за-

дач исследования возможно использовались следую-
щие методики психологической диагностики.

Определение жизненных ценностей личности 1. 
(Must-тест) (П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова).
Диагностика реальной структуры ценностных 2. 
ориентаций личности (С.С. Бубнова).
Экспресс-диагностика социальных ценностей 3. 
личности.
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 4. 
(Д.А. Леонтьева).
Методика «ценностные ориентации» М. Роки ча.5. 
Анкета опросник (К.В. Бондарь, И.В. Абаку мова).6. 
Предполагаемая база исследования. По нашим 

прогнозам всего в исследовании добровольно 
должны принять участие 15 человек. Из них по-
ловина женщин и половина мужчин в возрасте от 
18 до 30 лет. Все испытуемые принимали участие 
в эксперименте по своему желанию. В первой 
группе будут представлены музыканты города 
Ростова-на-Дону, регулярно гастролирующие 
и участвующие в музыкальных мероприятиях. 
Вторую группу составят люди, не являющиеся му-
зыкантами, но регулярно посещающие концерты 
и другие музыкальные мероприятия, имея бога-
тую палитру музыкальных пристрастий. В третью 
группу войдут люди, не имеющие музыкальных 
пристрастий и индифферентно относящиеся к му-
зыкальной культуре.

Репрезентативность выборки определяется 
количеством экспериментуемых (необходимой и до-
статочной выборкой) и их добровольным участием 
в исследовании.

Достоверность полученных результатов иссле-
дования гарантирована:

общей логикой построения исследования и це- –
лостным подходом к решению проблемы;
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методологической обоснованностью и не- –
противоречивостью исходных теоретических 
положений исследования;
подбором комплекса диагностических методик,  –
использованием проверенных стандартизиро-
ванных методик и корректной организацией 
опытно-экспериментальной работы;
статистическими методами обработки получен- –
ных в ходе эксперимента данных;
результатами экспериментальной работы, прак- –
тическим подтверждением основных положений 
исследования.
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Все мы сейчас живем в сложное время, сложное 
в социальном, психологическом, моральном плане. 
Происходит переоценка ценностей, расслоение 
общества, изменение психологического стереотипа 
людей. При этом крайне важно каждому студенту на-
учиться за короткий промежуток времени осваивать, 
преобразовывать и использовать в практической дея-
тельности огромные массивы информации. Однако 
данная задача выстраивает определенные критерии 
к психологическим особенностям личности студента, 
работающего с информационными технологиями. 
Влияние информации может быть: локальной, регио-
нальной, глобальной; умышленной и неумышленной. 
Необходимы параметры и критерии, позволяющие 
установить характер вреда (умышленный или нет) 
или пользы, меру, количество и качество послед-
ствий. Критерии оценки могут быть объективными 
и субъективными или экспертными. Они же могут 
стать основой системы управления и регулирования 
энергоинформационных потоков.

Стоит актуальная задача найти соотношения 
между позитивными и негативными последствиями 
информационно-коммуникационных технологий, 
отношению к ним реальных и потенциальных поль-
зователей. Существуют следующие потенциально 
негативные трансформации личности под влиянием 
информационно-коммуникационных технологий: 
крайние формы увлечения компьютерными играми 
(иногда именуемые «игровой наркоманией»), ком-
пьютерное хакерство как результат выходящего за 
пределы необходимости увлечения познанием в сфе-

ре высоких технологий, своеобразная «зависимость» 
от интернета, аутизация (замкнутость и неразговор-
чивость, невнимание к другим людям, отсутствие 
интереса к ним, непонимание их действий, чувств, мо-
тивов), диссинхрония (неравномерность) развития – 
к примеру, интеллектуальная сфера может опережать 
в развитии то, что относится к сфере взаимодействия 
с другими людьми (т.н. «социальный интеллект»), 
и наоборот. Представлена точка зрения, согласно 
которой информационно-коммуникационные тех-
нологии амбивалентны относительно направлений 
психического развития – позитивных или негатив-
ных – и потому не могут считаться ответственными 
за те или иные трансформации.

В современной психологической науке боль-
шинство исследований посвящено влиянию ин-
формационных технологий на психофизиологиче-
ские особенности (Войскунский А.Е., Гордеева А.В., 
Титова С.В.), когнитивные характеристики (Ашанин В.С., 
Филенко Л.В., Максимов В.И, Качаев С.В., Robert 
L. Solso) и поведенческие проявления (Балуев Д.Г., 
Бондаренко Т.А., Ениколопов С.Е., Колобов О.А.). При 
этом наблюдается очевидный дефицит исследований, 
где деформации анализировались бы с точки зрения 
ценностно-смысловой интерпретации личности, а те 
работы, которые в этом направлении ведутся, глав-
ным образом, акцентируют внимание на крайних 
формах зависимости. Однако с психологической 
точки зрения не менее важной является проблема 
личностной предрасположенности к возникновению 
зависимости от информационных технологий. Кто 

В работе поднимается вопрос амбивалентности трансформаций под 
влиянием информационно-коммуникационных технологий относительно 
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находится в зоне риска? Какие смысложизненные 
стратегии в наибольшей степени ориентируют лич-
ность на аддиктивное поведение? Возможно ли через 
психолого-дидактическое сопровождение предот-
вратить нежелательные личностные деформации? 
Эти вопросы определили проблему настоящего 
исследования.

Общая теория ценностно-смысловой сферы ис-
следовалась такими авторами как А.В. Запорожец, 
А.Г. Здравомыслов, B.C. Мухина, ВА. Серебрякова, 
Д.И. Фельдштейн, М.С. Яницкий и др.). В ряде ис-
следований было показано, что роль ценностно-
смысловой сферы в жизни человека состоит в том, 
что она придает определенную устойчивость 
поведению человека и позволяет гибко адаптиро-
ваться к изменениям условий жизни и деятельности 
(Л.И. Анцыферова, Ф.Е. Василюк, Ю.А. Васильева, 
Г.В. Залевский, Д.А. Леонтьев и др.). Более того, осо-
бенности ценностно-смысловой сферы личности 
играют решающую роль в критической жизненной 
ситуации, характеризующейся фрустрацией базо-
вых потребностей, угрозой реализации основных 
ценностей личности (B.C. Братусь, И.А. Кудрявцев, 
В.П. Ларичев, М.Ш. Магомед-Эминов, Д.В. Ольшанский, 
В.В. Яковлев и др.). Воздействия ИТ на общество 
в целом и личность пользователя в частности, 
изучали А.Е. Войскунский, Н.А. Носов, В.В. Петухов, 
Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова и др.

Таким образом, сегодня информационная культу-
ра личности является важнейшим фактором не только 
нравственного, физического и интеллектуального 
здоровья отдельной личности, но и устойчивости 
общества в целом. Изучение этих качеств, создание 
средств и способов их измерения – важнейшая про-
блема науки и техники уже сегодня.

За последние 5 лет число студентов, умеющих 
пользоваться компьютером, увеличилось примерно 
в 10 раз. Как отмечает большинство исследовате-
лей, эти тенденции будут ускоряться независимо 
от системы образования. Однако, как выявлено во 
многих исследованиях, юноши знакомы в основном 
с игровыми компьютерными программами, исполь-
зуют компьютерную технику для развлечении. При 
этом познавательные, в частности образовательные, 
мотивы работы с компьютером стоят примерно на 
двадцатом месте. Таким образом, для решения позна-
вательных и учебных задач компьютер используется 
недостаточно.

Одна из причин такого положения связана с тем, 
что компьютерные технологии в образовательных 
учреждениях не нашли еще своего должного при-
менения. В образовательных учреждениях же, где ве-
дется обучение детей на компьютере, не все его воз-
можности реализуются в полной мере. Большинство 
преподавателей даже не знакомы с компьютерными 

технологиями и не имеют представления о способах 
их использования в обучении.

В настоящее время всё больше проявляется 
деформация ценностей у людей, работающих с ин-
формационными технологиями, как на профессио-
нальном, так и на любительском уровнях. Очевидно 
и то, что информационные технологии продолжают 
развиваться, иногда замещая принципиально важные 
моменты образовательного процесса. Несмотря на 
такие проявляющиеся риски, информационные тех-
нологии (ИТ) и образовательный процесс уже нераз-
рывные понятия и мы не можем их просто замещать 
или разделять. Несомненно, ИТ обогащают образо-
вательный процесс, но на каком-то этапе начинают 
отвлекать, замещать, мешать. Наша основная задача 
сегодня найти оптимальный уровень использования 
информационных технологий в образовательном 
процессе при условии высокой эффективности об-
разовательного процесса и воспитания всесторонне 
развитой личности.

Наиболее интересные вопросы в анализе взаимо-
действия человек-ИТ: соотношения между позитивны-
ми и негативными последствиями информационно-
коммуникационных технологий, отношение к ним ре-
альных и потенциальных пользователей. Существуют 
следующие потенциально негативные трансфор-
мации личности под влиянием информационно-
коммуникационных технологий: крайние формы 
увлечения компьютерными играми (иногда име-
нуемые «игровой наркоманией»), компьютерное 
хакерство как результат выходящего за пределы не-
обходимости увлечения познанием в сфере высоких 
технологий, своеобразная «зависимость» от интер-
нета, аутизация (замкнутость и неразговорчивость, 
невнимание к другим людям, отсутствие интереса 
к ним, непонимание их действий, чувств, мотивов), 
диссинхрония (неравномерность) развития – к при-
меру, интеллектуальная сфера может опережать 
в развитии то, что относится к сфере взаимодействия 
с другими людьми (т.н. «социальный интеллект»), 
и наоборот. Представлена точка зрения, согласно 
которой информационно-коммуникационные тех-
нологии амбивалентны относительно направлений 
психического развития – позитивных или негатив-
ных – и потому не могут считаться ответственными 
за те или иные трансформации.

Выполнены эмпирические исследования мотива-
ции пользователей интернета, проанализированы 
актуальное состояние и перспективные направ-
ления развертывания дальнейших исследований 
познавательных и коммуникативных применений 
интернета и www.

На теоретическом и эмпирическом уровнях 
изучены особенности психологических механизмов 
идентификации и самопрезентации у пользователей 
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современных информационно-коммуникационных 
технологий, специфика их видоизменения и транс-
формации на примере активно применяющих ин-
тернет подростков. Проанализированы имеющиеся 
в научной литературе представления о таком виде 
психопатологии, как зависимость от интернета или 
«интернет-аддикция»; предложены клиническая 
и интегративная (объединяющая информационный, 
нейропсихологический и патопсихологический под-
ходы) модели зависимости от интернета.

В рамках обширного рассмотрения методов 
диагностики, профилактики и коррекции профес-
сионального стресса ведется работа по изучению ког-
нитивных и поведенческих эффектов, возникающих 
в ситуациях (достаточно распространенных в сфере 
применения информационно-коммуникационных 
технологий) вынужденного совмещения последова-
тельных и параллельных задач; экспериментально 
выявлены применяемые людьми в подобных си-
туациях стратегии и их влияние на продуктивность 
компьютеризированной деятельности.

Выполнены исследования, направленные 
на теоретическое и практическое обоснование 
обусловленных применением информационно-
коммуникационных технологий модификаций 
методов проведения психологического исследо-
вания (количественного и качественного); среди 
наиболее актуальных методов могут быть названы, 
к примеру, онлайновый эксперимент, веб-опрос 
и опрос посредством электронной почты, дистантная 
психодиагностика и дистантная диагностика знаний, 
дистантная форма психологического консультиро-
вания, веб-практикум и т.п. Осуществляются иссле-
дования гендерных аспектов применения интернета, 
продемонстрированы определенные различия 
между паттернами применения сетевых сервисов 
женщинами и мужчинами. Проведено изучение пси-
хологических особенностей малоизвестных прежде 
и таких заметных популяций и сообществ как хакеры 
и игроки в компьютерные игры. Поставлена и деталь-
но рассмотрена проблема выявления и изучения 
особенностей такой разновидности одаренности, 
как одаренность в применении ИТ (к примеру, мож-
но говорить об одаренности программистов, в том 
числе подростков, веб-дизайнеров и т.п.). Сотрудники 
факультета психологии ЮФУ принимают участие и в 
решении такой актуальной в настоящее время задачи, 
как обеспечение информационно-психологической 
безопасности человека, изучение его ценностно-
смысловой сферы.

Для создания полной картины исследования не-
обходимо тестировать и анализировать психоэмоцио-
нальное состояние исследуемого на каждой стадии 
взаимодействия с компьютером. Важно отслеживать 
и динамику развития и преобладание развития таких 

качеств обучаемых, как долговременная память (кото-
рая редко развивается при общении с компьютером) 
и творческая фантазия. Из моих личных наблюдений 
в среде с бурно развивающимися компьютерными 
технологиями чрезвычайно важны методики кон-
центрации внимания. В образовательном процессе 
следует не только заинтересовать студента пред-
метом обучения и используемыми компьютерными 
технологиями, но и полностью лишить отвлекающих 
факторов. Ситуация сложна тем, что таких факторов 
огромное множество в современном персональном 
компьютере. Задача мотивировать студента на целена-
правленное использование компьютера как средство 
получения новых знаний по предмету и инструмент 
обработки, передачи, преобразования информации 
стоит, в первую очередь, перед преподавателем.

Одним из самых действенных способов осла-
бления деформирующего влияния взаимодействия 
с компьютером является временное отстранение 
студента от деятельности, профессионального 
окружения или их смены. Должно уделяться особое 
внимание обновлению и укреплению физического, 
психологического, психофизиологического по-
тенциала студента, поддержанию его трудоспособ-
ности. Обязательным условием противодействия 
деформации является формирование и развитие 
индивидуально-психологических качеств, которые 
блокируют деформирующее влияние. Из рекоменда-
ций можно выделить следующие: научить обучаемых 
планировать время работы, обучить различным 
способам решения одной и той же задачи, приемам 
работы с поисковыми системами и каталогами, уме-
нию критически оценивать получаемую мультимедиа-
информацию.

Международные образовательные учреждения 
разрабатывают новые направления деятельности 
для создания условий перехода на современные 
информационные технологии. По их мнению, наи-
более быстрый способ включения нашей страны 
в мировую образовательную систему – создание 
учебным заведениям России условий для исполь-
зования глобальной сети Интернет, считающейся 
моделью коммуникации в условиях глобального 
информационного общества. Министерство об-
разования РФ видит следующие пути вхождения 
отечественной системы образования в мировую 
информационно–образовательную среду:

совершенствование базовой подготовки учащих- –
ся школ и студентов высших и средних учебных 
заведений по информатике и современным ин-
формационным технологиям;
переподготовка преподавателей в области со- –
временных информационных технологий;
информатизация процесса обучения и воспи- –
тания;
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оснащение системы образования техническими  –
средствами информатизации;
создание современной национальной информа- –
ционной среды и интеграция в нее учреждений 
образования;
создание на базе современных информационных  –
технологий единой системы дистанционного об-
разования в России;
участие России в международных программах,  –
связанных с внедрением современных инфор-
мационных технологий в образование.
Изучение психологических и социальных аспек-

тов взаимодействия человека и компьютера, а также 
поиск эффективных методов применения информа-
ционных технологий приобретают в настоящее время 
особую актуальность. Применения компьютеров 
в повседневной жизни имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны.

Среди психологических особенностей людей, 
имеющих многолетний контакт с компьютером, вы-
деляют упорство, настойчивость в достижении целей, 
независимость, склонность к принятию решений на 
основании собственных критериев, пренебрежение 
социальными нормами, склонность к творческой 
деятельности, предпочтение процесса работы по-
лучению результата, а также интровертированность, 
погруженность в собственные переживания, холод-
ность и не эмоциональность в общении, склонность 
к конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответствен-
ности.

Однако, растущее применение компьютеров во 
всех сферах человеческой деятельности порождает 
новые проблемы. В отечественной и зарубежной 
психологии выделяют следующие психологические 
феномены, связанные с освоением человеком новых 
информационных технологий:

персонификацию, «одушевление» компьютера,  –
когда компьютер воспринимается как живой 
организм;
потребность в «общении» с компьютером и осо- –
бенности такого общения;
различные формы компьютерной тревожности; –
вторжение во внутренний мир человека, ведущее  –
к возникновению у некоторых пользователей 
экзистенциального кризиса, сопровождающегося 
когнитивными и эмоциональными нарушениями. 
При этом может происходить переоценка ценно-
стей, пересмотр взглядов на мироздание и свое 
место в мире.
Одной из негативных сторон информатизации 

является появление у некоторых людей (и не только 
пользователей) компьютерной тревожности. В на-
стоящее время не существует четкого определения, 
этого понятия, нет и общепризнанных методов про-
филактики и лечения компьютерной тревожности. 

Большинство психологов подразумевают под нею 
страх, возникающий при работе на компьютере или 
при размышлении о ней. Установлено, что уровень 
компьютерной тревожности позволяет предска-
зать успешность обучения работе на компьютере. 
Г. Маркулидес показал, что наличие компьютерной 
тревожности значительно снижает компьютерную 
грамотность и интерес к работе на компьютере Люди, 
испытывающие высокую тревогу при выполнении 
какого либо задания на ЭВМ, как правило имеют 
отрицательное отношение к компьютеру. С другой 
стороны, как указывают Д. Кэмпбелл и К. Перри, от-
рицательные эмоции в некоторых случаях могут сти-
мулировать рост активности, стремление выполнить 
задание как можно лучше и приводить тем самым 
к повышению успешности деятель Соотношения 
между позитивными и негативными последствиями 
информационно-коммуникационных технологий, 
отношению к ним реальных и потенциальных поль-
зователей. Существуют следующие потенциально 
негативные трансформации личности под влиянием 
информационно-коммуникационных технологий: 
крайние формы увлечения компьютерными играми 
(иногда именуемые «игровой наркоманией»), ком-
пьютерное хакерство как результат выходящего за 
пределы необходимости увлечения познанием в сфе-
ре высоких технологий, своеобразная «зависимость» 
от интернета, аутизация (замкнутость и неразговор-
чивость, невнимание к другим людям, отсутствие 
интереса к ним, непонимание их действий, чувств, 
мотивов), диссинхрония (неравномерность) развития – 
к примеру, интеллектуальная сфера может опережать 
в развитии то, что относится к сфере взаимодействия 
с другими людьми (т.н. «социальный интеллект»), и нао-
борот. В работах [9, 12] представлена точка зрения, со-
гласно которой информационно-коммуникационные 
технологии амбивалентны относительно направлений 
психического развития – позитивных или негативных – 
и потому не могут считаться ответственными за те или 
иные трансформации.
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В настоящее время отечественными и зарубежны-
ми психологами активно рассматривается проблема 
смысложизненных ориентаций личности как личност-
ных ценностей, сопряженных с представлениями 
о смысле жизни. Особо остро вопрос о смысложизнен-
ных ориентациях поднимается в юношеском возрасте, 
когда молодой человек задумывается о собственном 
будущем, когда на первое место выходит ценностно-
ориентационная деятельность сознания. В это время 
происходит процесс пересмотра ценностей, которые 
провозглашаются старшим поколением, молодые 
люди пробуют «примерить» на себя существующие 
социокультурные нормы, стандарты и нередко ока-
зываются разочарованными. Молодые люди в боль-
шинстве своем оказываются неспособными понять, 
принять происходящее и адаптироваться к быстро 
изменяющимся внешним условиям. Возникающая 
неустойчивость атмосферы жизни, нестойкость 
жизненных позиций взрослых резко ослабляет со-
циокультурные, морально-нравственные интересы 
молодого поколения. Повзрослевшие мальчики 
и девочки в определенный момент времени на-
чинают замечать нестойкость жизненных позиций 
взрослого поколения, их противоречивость, у них 
возникает недоверие к тем ценностям, на которые 
оно опирается.

Формирование смысложизненных ориентаций 
и нравственных предпочтений молодых людей 
осложняется динамичностью и противоборствующи-
ми тенденциями современной социальной ситуации, 
экономическими, политическими и правовыми про-
блемами России. Современное российское обще-
ство переживает процесс духовно-нравственных 
преобразований, ощущает развал и девальвацию 
патриотической идеи, расслоение общества на бога-
тых и бедных. Если взрослые люди, уже состоявшиеся 
личности вдруг обнаруживают, что нестабильность 
социальной системы, расслоение общества требуют 
пересмотра идеалов, перестройки собственных 
взглядов, то молодежь в такой ситуации еще в боль-
шей степени оказывается дезориентированной 
в смысложизненных ценностях [3].

Молодежь – важнейшая демографическая группа, 
от которой зависит будущее российского общества. 
В этой связи изучение внешнего специфического 
стиля жизни и поведения людей, особенностей их 
нравственной полноценности, приобретает чрезвы-
чайно серьезный характер. Молодежи посвящается 
немало исследований, особое место в проводимых 
исследованиях на сегодняшний день принадлежит 
изучению молодежной субкультуры и процессов, 
которые в ней происходят [1].

В статье поднимается проблема влияния молодежной субкультуры на 
изменение личности молодого человека, на формирование его особых форм 
поведения. Актуальность проблемы объясняется рядом обстоятельств: 
распадом ранее существовавших устойчивых социальных групп, кото-
рые обеспечивали социализацию молодежи, возникновением множества 
различных неформальных течений, сообществ, в которых формируется 
собственная система ценностей, установок, моделей поведения, жизнен-
ных стилей.

Субкультура рассматривается как система ценностей, устойчивые 
образцы поведения, присущие относительно мелкой социальной общ-
ности, пространственно и социально в большей или меньшей степени 
обособленной. Существенная роль в возникновении молодежной субкуль-
туры отводится особенностям юношеского возраста. Группирование, 
самоутверждение, поиск своего «Я» являются внутренними потребностями 
молодого человека.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, субкультура, нефор-
мальные молодежные объединения.

ОСОбеннОСти СмыСлОжизненных ОРиентАций 
мОлОдых людей – пРедСтАвителей  

РАзличных нефОРмАльных Объединений
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В самом общем виде под субкультурой понимает-
ся система ценностей, установок, способов поведе-
ния и жизненных стилей относительно небольшой 
в большей или меньшей степени обособленной в про-
странственном и социальном плане общности. Для 
любой субкультуры существует некий обязательный 
набор характерных черт (специфический стиль жизни, 
своеобразные ценности, нормы, наличие более или 
менее явного инициативного центра и др.), которые 
и позволяют отнести то или иное социо-культурное 
образование к субкультуре. Субкультурные атри-
буты, ритуалы как устойчивые образцы поведения, 
а также ценности, как правило, в таком объединении 
отличаются от таковых в господствующей культуре, 
хотя они, безусловно, с ними связаны.

Молодежная субкультура предполагает культуру 
определенного молодого поколения. Молодежная 
субкультура рассматривается и как характеристи-
ка целого поколения, и как частичная культурная 
подсистема внутри базовой культуры общества, 
и как культура определенно настроенной части 
молодежи [3].

По мнению С.И. Левиковой [5], для молодежной 
субкультуры характерно следующее.

Молодежная субкультура – есть социальная общ-
ность, и ее каждый представитель идентифицирует 
себя с ней. Члены такой общности формируют группы 
либо непосредственного контакта (объединения, 
тусовки, группировки), так и виртуального общения 
(завсегдатаи интернета).

Каждый молодой человек, названный представи-
телем того или иного типа молодежной субкультуры, 
разделяет нормы, ценности, манеры, стиль жизни, 
внешние атрибуты, которые доминируют в данной 
субкультуре.

Все типы молодежных субкультур имеют, как 
правило, инициативный центр, формирующий суб-
культурное мировоззрение своих членов, при этом 
следует обязательно отметить, что такой «центр» 
нестабилен, размыт, инициатива может переходит 
от одних лидеров к другим.

Значимые идеи и ценности той или иной субкуль-
туры получают внешнее выражение (одежда, сленг), 
что отличает представителей различных субкультур 
друг от друга [5].

В целом субкультурные феномены поддаются 
описанию, но типологизация затрудняется много-
образием признаков, которые было бы сложно 
свести в какую-то единую систему. Существует ряд 
молодежных субкультур, которые создают почву 
для развития негативных тенденций (наркомания, 
экстремизм, криминализация), но также немало 
молодежных субкультур, идеи и ценности в которых 
имеют позитивное общественное значение (к приме-
ру, объединения экологической направленности).

Современное изучение феномена молодежной 
субкультуры нацеливается по большей части на вы-
явление социально-исторических условий и причин 
ее появления (Левикова С.И., Мяло К.Г., Тоффлер А., 
Ильинский И.М.), на изучение генезиса молодеж-
ной субкультур (Манхейм М., Мяло К.Г. и др.), на 
постижение молодежной субкультура как способа 
самоидентификации и социализации (Давыдов Ю.Н., 
Иваненков С.П., Ковалева А.И. и др.). Особое исследо-
вательское внимание привлекают вопросы изучения 
ценностно-смысловой сферы представителей моло-
дежных субкультур. Этому способствует целый ряд 
обстоятельств.

Прежде всего, следует сказать о том, что важ-
нейшие жизненные планы молодых людей связа-
ны со смысложизненными ориентациями. Сами 
смысложизненные ориентации испытывают влия-
ние той системы ценностей, которая доминирует 
в ближайшем окружении. А ближайшее окружение 
молодого человека – это те молодые люди, которые 
являются носителями особой культуры, субкуль-
туры современной молодежи. На сегодняшний 
день недостаточно исследованными остаются во-
просы социальных и экзистенциальных смыслов 
молодежной субкультуры, особенностей структуры 
ценностно-смысловой сферы молодежи, дефор-
мации смысложизненных ориентаций, как одного 
из основных обстоятельств, которые порождают 
отклонения в поведении.

Психологические изыскания чаще всего посвя-
щаются изучению причин и факторов, детермини-
рующих поведение, отклоняющееся от социальных 
и правовых норм, когда девиантность очевидна, 
а вот необычное поведение неформалов, завсег-
датаев Интернета, участников групп исторической 
реконструкции, теоретически не отклоняется от 
правовых норм, социальных законов и ему не удаля-
ется внимание в должной мере. Тем не менее, такое 
поведение оказывается не вполне адекватным про-
исходящим событиям, социально-экономическим 
преобразованиям.

Смысл жизни достаточно сложное понятие, тем не 
менее, широко и активно трактуемое и в философии, 
и в этике и в психологии. Для психологии значимыми 
оказываются личностные механизмы образования 
смысла жизни или его отсутствия.

Проведенный нами предварительный анализ 
смысложизненных ценностей молодых людей, пред-
ставителей разных неформальных молодежных 
объединений, показал, что их ориентации и ценности 
часто не совпадают с нравственными и социальными 
представлениями основной массы населения страны, 
и даже нередко открыто противостоят им.

С одной стороны, молодежная субкультура – это 
активное стремление молодых людей к самореали-
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зации, самоутверждению, с другой стороны – это 
своеобразный стихийный протест против принятых 
в обществе ценностей и стереотипов поведения, 
а также стиля жизни, с третьей стороны – для боль-
шинства молодых людей общение в среде себе 
подобных становится психологической защитой от 
многочисленных проблем.

Для выявления подлинных смысложизненных 
ориентаций молодых людей, необходимо знать 
и понимать социальные проблемы, которые их тре-
вожат. Таковые проблемы составляют своеобразную 
квинтэссенцию наиболее ощутимых социально-
политических проблем российского общества. Среди 
первоочередных тревожных для молодежи тем 
многими исследователями называются: увеличение 
безработицы; рост цен; криминализация общества; 
военные действия с участием российских войск. Наше 
анкетирование подтвердило, что в числе наиболее 
тревожащих молодых людей оказываются проблемы 
экономического характера, проблемы криминали-
зации общества.

Проводимое исследование также позволяет 
говорить о преобладающем ряде ценностей, ко-
торыми руководствуются современные молодые 
люди. Таковыми становятся стремление к свободе, 
независимости от старшего поколения. Данная неза-
висимость, по мнению молодых людей, должна быть 
как в материальном плане, так и в мировоззрении, 
в выборе собственных жизненных позиций и мо-
ральных ориентиров. И в самом общем виде такие 
ценности свойственны представителям не только не-
формальных объединений, но членам официальных 
молодежных объединений.

Проводимый анализ существующих субкуль-
турных течений приводит к пониманию того, что 
в молодежной среде было и остается сильным 
стремление к «общинному» взаимодействию. Само 
по себе группирование подростков и молодежи со 
сверстниками явление естественное, закономерное. 
Но, учитывая , что по мере взросления юноши и де-
вушки постепенно отдаляются от родителей и для 
них все большее значение приобретает мнение 
сверстников, к которому прислушиваются все чаще, 
нельзя не сказать о том, что далеко не всегда группы, 
к которым примыкает молодой человек, провоз-
глашают поистине нравственные ценности.

Юноши и девушки характеризуются неустой-
чивостью желаний и целей, нетерпимостью к ино-
комыслию, протестуют против непонятных для 
них ценностей, стремятся к особым развлечениям 
и досугу. В группе сверстников и единомышлен-
ников удовлетворяются их типичные потребности, 
складываются собственные культурные нормы, 
своеобразная ценностно-нормативная система, 
которая зачастую становится противопоставле-

нием себя взрослому поколению. Потребность 
в самовыражении реализуется в специфических 
формах.

Рост количества типов молодежных субкультур 
закономерно объясняется такого плана неудовлет-
воренностью, стремлением отыскать новые формы 
коллективности. И молодые люди объединяются 
в группы, сообщества, организации, основанием 
для объединения в которые становятся самые 
различные факторы. Это и реализация типичных 
потребностей, это желание в романтической, увле-
кательной форме компенсировать повседневную 
рутину, это желание избежать одиночества и осво-
бодиться от опеки родителей. Такое объединение 
сопровождается выстраиванием вокруг себя 
специфических форм культуры (субкультура «ро-
левиков», субкультура металлистов, субкультура 
готов и т.д.).

С трудом можно назвать формой коллективности 
интернет-сообщество. Тем не менее, такая вирту-
альная общность существует, стирая расстояния, 
объединяет огромное количество людей, и при этом 
выстраивает своеобразную форму культуры – суб-
культуру общности пользователей Интернет, которую 
разделяют ее завсегдатаи, в которой складываются 
специфические нормы, ценности, интересы, осо-
бый сленг и даже особые представления о смысле 
жизни. Интернет создает иллюзию решения одной 
из актуальных проблем молодежи – проблемы обще-
ния. Известно, что в подростковом и юношеском 
возрасте общение со сверстниками приобретает 
смысл существования. И если существует проблема 
естественного взаимодействия с другими молодыми 
людьми, то общение в сети становится отличным ее 
решением.

Хотя, безусловно, и в таком виде общения 
есть негативные тенденции. С одной стороны, 
привлекательная сторона виртуального обще-
ния – это анонимность и полная свобода, позво-
ляющая раскрепоститься, с другой стороны -даже 
грамотные молодые люди считают возможным 
и даже необходимым использование своеобраз-
ного языка, составленного из русского языка 
с преднамеренными грамматическими ошибками 
и использованием завуалированных ругательств. 
Даже в интернет-пространстве существует не 
единственная интернет-субкультура, в ее под-
типах можно наблюдать различные тенденции. 
Некоторые молодые люди просто делятся инте-
ресными ссылками, фотографиями, литератур-
ными произведениями, некоторые участвуют 
в совместных играх. Получается, что молодые 
люди пытаются удовлетворить свои потребности, 
имитируя реальность жизни, что на самом деле 
вытесняет потребность в выборе способов по-
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ведения в реальной жизни.
В таком неформальном течении как ролевые игры 

и историческая реконструкция также осуществляют-
ся попытки разрешения проблемы общения и ухода 
от реалий действительности, что иногда не дает им 
возможности освободиться от маски, от игровой роли, 
которые переносятся в реальную жизнь. Другими 
словами, подобные неформальные объединения 
создают условия для создания своего мира, в котором 
стирается грань между реальностью и вымыслом, что 
позволяет некоторым образом защититься от непо-
нятной, не удовлетворяющей потребности молодых 
людей действительности.

Потребность в общении, в общинном взаи-
модействии реализуется и в таких молодежных 
организациях, которые получают статус офици-
альных. Это организации по сути напоминающие 
некогда единственную молодежную организацию 
Советского Союза. Как и комсомол, такие официаль-
ные прополитические организации, обнаруживают 
модели поведения и организацию жизненного про-
странства, напоминающие советский период. Они 
имеют устав, организация юридически оформлена, 
они подчиняются особым нормам и правилам, но 
такое «воспроизводство некоторых черт советского 
прошлого» все равно окрашено элементами со-
временной молодежной субкультуры [6, с. 32].

Согласно полученным нами данных и, по мне-
нию ряда авторов (Баева И.А., Сергеев С.А., Розин М. 
и др.), основным объединительным мотивом для 
членов подобных объединений служит отнюдь 
не политический выбор, а все тоже стремление 
к общению, к преодолению обыденности, поиск 
приемлемых социальных ролей. То есть мы мо-
жем говорить о том, что некоторые молодежные 
объединения в своих официальных материалах 
демонстрируют четкую ориентацию на политиче-
скую проблематику, но в действительности не она 
составляет основу группообразования. Изначально, 
мы полагаем, молодежь идет в формальные мо-
лодежные организации с целью удовлетворения 
своих типичных потребностей, но нахождение в та-
кой организации, дает им возможность повышать 
свою правовую культуру, направлять свойственную 
возрасту активность в общественно-полезную 
деятельность.

Таким образом, основными причинами объеди-
нения молодых людей в группы становятся психо-
логические причины. Среди них можно назвать: 
преодоление чувства одиночества, склонность 
к группированию, тяготение к свободе и незави-
симости от взрослого поколения, эмоциональную 
насыщенность общения со сверстниками.

Кроме того, молодые люди, сами того не ведая, 
стремятся компенсировать те недостатки, которые 

имеются в традиционных институтах социализации. 
Изучение особенностей субкультурных феноменов 
неожиданно приводит к пониманию того, что во-
влечение молодежи в единственную в советские 
времена официальную молодежную организацию вы-
полняло важные психологические, воспитательные 
функции. Комсомол, как формальная организация, 
возглавлялся людьми, которые имели знания о пси-
хологических особенностях юношества, о склон-
ности молодых людей к «канализации» кипучей 
энергии юношей и девушек в нужное стране русло 
(общественно-политическая деятельность, путевки 
на комсомольские стройки).

Молодежная субкультура возникла не вдруг, 
в молодежной среде во все времена созревали 
собственные идеи, провозглашались ценности, от-
личные от ценностей старшего поколения, рождалась 
собственная молодежная мода, выбиралась особая, 
почитаемая молодыми музыка, совершались неорди-
нарные поступки, поражающие взрослое поколение 
своим энтузиазмом, неординарностью. Комсомол 
продуцировал ценности, жизненные ориентиры, 
благородные цели, которые соответствовали по-
требностям большой части молодежи страны. Утеря 
этого института социализации способствовали все 
большему распространению неформальных течений 
и структур, поскольку молодежь живет в общем 
социальном и культурном пространстве и кризис 
общества и его основных институтов не может не 
отражаться на содержании и направленности куль-
туры молодых.

Среди исследователей феномена молодежной 
субкультуры существует даже мнение о том, что 
не включение молодого человека в какие-либо 
формальные или неформальные организации, 
может оказаться свидетельством его социального 
и культурного инфантилизма [4]. Есть мнения о том, 
что включение молодых людей в неформальные 
объединения, в которых провозглашаются экс-
тремистские цели, доминируют установки насилия, 
делает их агрессивно настроенными, формирует 
деформированную систему смысложизненных ори-
ентаций и искаженных ценностей. В то время как 
включение молодежи в официальные организации, 
которые отличаются провозглашением патриотиче-
ских целей, устойчивыми ценностями происходит 
повышение уровня правовой культуры молодого 
человека, повышение уровня правосознания.

Независимо от направленности неформального 
и даже формального течения, молодежная субкульту-
ра реально существующий феномен, формирующиеся 
в ней ценности, установки, идеалы, взгляды становят-
ся важными регуляторами поведения. Ценностные 
ориентации являются наиболее важными элементами 
внутренней структуры личности, в силу этого они 
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выступают важным фактором, обусловливающим 
мотивацию и поступки молодого человека [2].
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Проблема внутренних конфликтов является фун-
даментальной для психологической науки. Во многих 
теоретических подходах психологические конфликты, 
их характер и содержание становятся основой объ-
яснительных моделей личности. А противоречия, 
конфликты, кризисы, переживаемые человеком, 
являются источником развития личности, определяют 
ее конструктивный или деструктивный жизненный 
сценарий [4].

Научное изучение внутриличностного конфликта 
началось в конце XIX в. и было связано в первую 
очередь с именем основателя психоанализа – ав-
стрийского ученого Зигмунда Фрейда, раскрывшего 
биопсихологический и биосоциальный характер 
внутриличностного конфликта [2].

Большой вклад в изучение проблемы внутри-
личностного конфликта внесли также А. Адлер, 
К.Г. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Левин, 
В. Франкл, А. Маслоу, К. Роджерс, Л. Фестингер 
и многие другие [1].

В отечественной психологии внутриличностный 
конфликт рассматривается в рамках нескольких на-
правлений: в теории деятельности – А.Н. Леонтьевым, 
В.Н. Мясищевым, В.С. Мерлином; в рамках теорий 
развития личности, внутренний конфликт описывали 
Л.С. Выготский, Л.И. Божович; в теориях ценностно-
смыслового выбора – Ф.Е. Василюк, В.В. Столин [3].

Разнообразие подходов к проблеме смысла, 
затрагивающих проблему внутриличностного 
конфликта, разделяются на теории, ориентирован-
ные на изучение человека, его психологических 
конфликтов и смысловой сферы в неклассической 

методологии – экзистенциализм, феноменология 
(С. Мадди, Р. Мэй, Ю. Джендлин); гуманистические 
подходы к проблематике смысла, смыслообразо-
вания и внутреннего конфликта (Д. Ройс, А. Пауэлл, 
Ф. Феникс); психологические теории, заложившие 
основы психологии смысла, опирающиеся на 
деятельностно-смысловой подход к пониманию 
человека (С.Я. Рубинштейн, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 
В.К. Вилюнас, Е.Е. Насиновская, В.А. Иванников, 
Е.Ю. Артемьева, Е.В. Субботский, Д.А. Леонтьев, 
И.В. Абакумова) [5].

Проблема изучения ценностно-смысловой сфе-
ры в рамках исследования внутреннего конфликта 
настоящее время приобретает более комплексный 
характер и представляет собой важную сферу ис-
следований, расположенную на стыке различных 
областей знания о человеке: философии, социологии, 
психологии, конфликтологии [12].

Современную интерпретацию категорий внутрен-
него конфликта в контексте различных психологи-
ческих теорий рассматривают такие современные 
отечественные исследователи как: А.И. Шипилов, 
Н.В. Гришина, А. Кармин, Е.С. Калмыкова, Г.С. Костюк, 
В.Г. Асеев, Е.А. Климов, Е.Б. Фанталова [8].

Следует подчеркнуть и тот факт, что как теорети-
ческие, так и практические разработки по данной 
проблеме, в настоящее время, достаточно востре-
бованы в практике индивидуального психологиче-
ского консультирования, а также индивидуальной, 
групповой, семейной психотерапии.

Многими авторами отмечается, что последнее 
время все больше и больше возрастает интерес 

В данной статье представлен краткий обзор процесса изучения феномена 
внутреннего конфликта зарубежными, а также отечественными исследова-
телями различных психологических школ и направлений, а также проведен 
анализ различных подходов к проблеме смысла и ценностно-смысловой сферы 
затрагивающих проблему внутриличностного конфликта.

Помимо этого в данной статье приведен практический анализ эмпирических 
результатов, полученных в рамках исследования психологических особенностей 
ценностного переживания внутреннего конфликта в период юношества.

Ключевые слова: внутренний конфликт, личностный смысл, смыслообра-
зование, ценностно-смысловая сфера, смысложизненные ориентации, индекс 
децентрации, индекс негативности, индекс рефлексивности.
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к вопросам, связанным со способностью личности 
в период юности осуществлять выбор своего пути 
в неоднозначном и противоречивом в ценностном 
отношении мире [8].

Однако исследований проблемы психологических 
особенностей ценностного переживания внутрен-
него конфликта именно в этот период – в период 
юности побудил нас приступить к исследованию 
данной темы.

Цель работы – выявить психологические осо-
бенности ценностного переживания внутреннего 
конфликта в период юности.

Гипотеза исследования состоит в предположении 
о том, что существуют психологические особенности 
ценностного переживания внутреннего конфликта 
в период юности.

В соответствии с целью исследования нами была 
выбрана стратегия констатирующего эксперимента.

Методы, применяемые в данной работе.
Тестовый метод.1. 
Метод анкетирования.2. 
Метод беседы.3. 
Методы статистической обработки данных.4. 
Диагностика осуществлялась с помощью сле-

дующих методик.
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонть-1. 
ева.
«Уровень соотношения «ценности» и «доступ-2. 
ности» в различных жизненных сферах» (УСЦД) 
Е.Б. Фанталовой.
Опросника «САМОАЛ» Н.Ф. Калина и А.В. Лазу-3. 
кин.
«Методика выявления коммуникативных и орга-4. 
низаторских склонностей» (КОС – 2).
«Методика диагностики коммуникативной уста-5. 
новки В.В. Бойко».
«Методика предельных смыс лов» (МПС) 6. 
Д.А. Леонтьева.
Разработанная нами анкета «Внутренний кон-7. 
фликт».
Выборку составили 133 человека в возрасте от 15 

до 19 лет (20 юношей и 113 девушек), являющихся 
студентами новороссийского медицинского кол-
леджа. Испытуемые были разделены на две группы 
по возрасту. В первую группу вошли испытуемые 
в возрасте 15–16 лет, во вторую – 17–19 лет.

Диагностика осуществлялась с помощью шести 
методик.

«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева 
[6, с. 18].

«Уровень соотношения «ценности» и «доступ-1. 
ности» в различных жизненных сферах» (УСЦД) 
Е.Б. Фанталовой [10, с. 20].
Опросник «САМОАЛ» – адаптация вопросника 2. 
РOI /Personal Orientation Inventory by Everett 

Shostrom, 1963. Н.Ф. Калина, к.п.н., доцент кафедры 
психологии Симферопольского госуниверситета 
(в стандартизации и валидизации принимал уча-
стие психолог А.В. Лазукин) [11, с. 3].
«Коммуникативные и организаторские склон-3. 
ности» (КОС) [9, с. 372].
«Методика предельных смыс лов» (МПС) 4. 
Д.А. Ленотьева [7, с. 7].
Разработанная нами анкета «Внутренний кон-5. 
фликт».
На первом этапе исследования, для снижения 

фактора субъективности, нами было проведено 
общее тестирование двух групп с помощью методики 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. 
Данная методика направлена на выявление основ-
ных жизненных смыслов испытуемых. А также нами 
было проведено анкетирование, на тему внутреннего 
конфликта которое помогает определить: уровень 
знаний касательно данной проблемы, отношение, 
ценность, частоту и степень осознанности пере-
живания внутреннего конфликта испытуемыми и их 
сверстниками и т.д.

После чего на втором этапе, нами проводи-
лась диагностика внутреннего конфликта. Как уже 
упоминалось ранее, при этом была использована 
методика «Уровень соотношения «ценности» и «до-
ступности» в различных жизненных сферах» (УСЦД) 
Е.Б. Фанталовой.

На основе полученных данных нами были со-
ставлены две экспериментальные и две контрольные 
группы испытуемых (в зависимости от возраста 
испытуемых).

В первую экспериментальную группу вошли 
студенты в возрасте от 15 до 16 лет, у которых по ре-
зультатам тестирования был обнаружен внутренний 
конфликт в количестве 17 человек.

Во вторую – студенты от 17 до 19 лет у которых также 
был обнаружен внутренний конфликт – 23 человека.

В первую контрольную группу вошли 59 студентов 
15–16 лет, у которых по результатам методики вну-
триличностный конфликт отсутствовал, а во вторую 
экспериментальную группу попали студенты от 17 до 
19 лет, не испытывающие внутреннего конфликта (в 
количестве 34 человек).

На третьем этапе исследования нами был про-
веден более глубокий анализ психологических осо-
бенностей испытуемых, испытывающих внутренний 
конфликт.

Для этого мы использовали методики: САМОАЛ, 
КОС и методику «Предельных смыслов» (МПС) 
Д.А. Леонтьева.

Обработка данных производилась с помощью кри-
терия корреляции Спирмена в программе Excel.

Оценка результатов корреляционного ана-
лиза методики «Смысложизненные ориентаций» 
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Д.А. Леонтьева и методики «Уровень соотношения 
ценности и доступности» Е.Б. Фанталовой в первой 
группе испытуемых (юношеский возраст – 15–16 лет) 
испытывающих внутренний конфликт, показал нали-
чие прямой корреляционной связи между уровнем 
локуса контроля-Я (0,73), ценностью свободы (0,75), 
творчества и уверенности в себе (0,80).

Помимо этого нами были выявлена обратная 
взаимосвязь между уровнем выраженности локуса 
контроля-Я и ценностью интересной работы (-0,72) 
и материально-обеспеченной жизни (-0,74), а также 
прямая взаимосвязь данного показателя с доступно-
стью материально-обеспеченной жизни (0,72).

Анализ результатов, полученных при корреля-
ции методики «Смысложизненные ориентаций» 
Д.А. Леонтьева с методикой «Уровень соотношения 
ценности и доступности» Е.Б. Фанталовой во второй 
группе испытуемых (юношеский возраст – 17–19 
лет), испытывающих внутренний конфликт, показал 
наличие прямой взаимосвязь между уровнем вы-
раженности цели жизни и доступностью активной 
жизни (0,82), интересной работы (0,65), любви (0,71), 
хороших и верных друзей (0,72), а также материально-
обеспеченной жизни (0,64).

Положительная корреляционная связь выявилась 
и между результатом как удовлетворенностью жизнью 
и доступностью хороших и верных друзей (0,66).

Помимо этого, локус контроль/жизнь во второй 
группе испытуемых юношеского возраста прямо 
связан с ценностью здоровья (0,70).

Оценка результатов корреляционного ана-
лиза методики «Смысложизненные ориентаций» 
Д.А. Леонтьева и методики САМОАЛ, в первой груп-
пе испытуемых (юношеский возраст – 15–16 лет) 
испытывающих внутренний конфликт показал, что 
гуманистические ценности прямо связаны с ценно-
стью любви (0,78).

Согласно результатам полученных данных в пер-
вой экспериментальной группе уровень автономии 
(0,84), аутосимпатии (0,73), контактности (0,72) взаи-
мосвязан положительно с доступностью любви.

Гибкость же в общении взаимосвязана поло-
жительной корреляцией с доступностью активной, 
деятельной жизни (0,79).

Во второй экспериментальной группе ана-
лиз результатов взаимосвязи данных методики 
«Смысложизненные ориентаций» Д.А. Леонтьева 
и методики САМОАЛ испытуемые (17–19 лет, ис-
пытывающие внутренний конфликт) нами была 
выявлена положительная взаимосвязь между уров-
нем самоактуализации и доступностью красоты 
природы и искусства (0,65), активной, деятельной 
жизни (0,83). Доступность последней также прямо 
связано с уровнем автономности (0,64), спонтан-
ности (0,72) и самопонимавния (0,81). Креативность 

(0,65) и аутосимпватия (0,73) во второй экспери-
ментальной группе коррелируют с доступностью 
здоровья.

Доступность познания отрицательно взаимосвя-
зано с уровнем самоактуализации (-0,64), ориентации 
во времени (-0,66), гуманистическим ценностями 
(-0,71), взглядом на природу человека (-0,74), потреб-
ностью в познании (-0,64), креативностью (0,68).

В первой экспериментальной группе ана-
лиз результатов взаимосвязи данных методи-
ки «Смысложизненные ориентаций» и методики 
«Предельных смыслов» (МПС) Д.А. Леонтьева (ис-
пытуемые 15–16 лет, испытывающие внутренний 
конфликт) не выявил значимых взаимосвязей.

Во второй экспериментальной группе ана-
лиз результатов взаимосвязи данных методи-
ки «Смысложизненные ориентаций» и методики 
«Предельных смыслов» (МПС) Д.А. Леонтьева (ис-
пытуемые 17–19 лет, испытывающие внутренний 
конфликт). Нами была выявлена отрицательная 
взаимосвязь между уровнем выраженности индекса 
децентрации и негативности и ценностью красоты 
природы и искусства (-0,67), а также доступностью 
уверенности в себе (-0,72). Индекс рефлексивности 
в данной экспериментальной группе также отрица-
тельно связан с доступностью активной, деятельной 
жизни (-0,81).

При этом многие выявленные в процессе данного 
исследования негативные личностные смыслы вклю-
чали в себя смыслы, отражающие также и показатели 
индекса децентрации. Например, одними из наибо-
лее встречаемых смыслов были следующие:

чтобы люди не осуждали; –
чтобы было хорошо не только тебе, но и дру- –
гим;
чтобы не было скучно тебе и другим; –
чтобы ребенок не нуждался; –
не расстраивать себя и окружающих и т.п. –
Оценка результатов корреляционного ана-

лиза методики «Смысложизненные ориентаций» 
Д.А. Леонтьева и итогов, полученных при анализе 
данных разработанной нами анкеты, в первой группе 
испытуемых (юношеский возраст – 15–16 лет), испы-
тывающих внутренний конфликт, показал наличие 
отрицательной взаимосвязи между уровнем выра-
женности переживаний, связанных с внутренним 
конфликтом и доступностью здоровья (-0,76), а также 
прямой взаимосвязь этих переживаний с доступно-
стью познания (0,82).

Корреляционный анализ результатов вто-
рой экспериментальной группы по методикам 
«Смысложизненные ориентаций» Д.А. Леонтьева 
и данных, полученных при анализе данных раз-
работанной нами анкеты испытуемых 17–19 лет, 
испытывающих внутренний конфликт, показал на-
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личие положительной взаимосвязи между уровнем 
признания позитивных аспектов внутреннего кон-
фликта и переживаний, вызванных внутренними 
противоречиями и ценностью здоровья (0,73).

Прямая корреляционная связь переживаний, вы-
званных внутренними противоречиями и ценностью 
здоровья (0,77), любви (0,84) и свободы (0,72).

Отрицательная взаимосвязь обнаружилась также 
между уровнем переживаний, вызванных внутрен-
ними противоречиями и доступностью деятельной 
жизни (-0,73).

Таким образом, согласно результатам нашего ис-
следования, с одной стороны, внутренний конфликт 
у лиц юношеского возраста связан с погруженностью 
в себя, повышенной интеллектуализацией, склон-
ностью к защитной бездеятельности и трудностями 
с воплощениями замыслов в жизнь, с другой, с раз-
витостью их внутреннего мира и наличием творче-
ского потенциала.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Международные миграции стали неотъемлемой 
чертой современного общества. В различных формах 
современных глобальных миграций задействованы 
миллионы людей различного возраста, расовой, 
религиозной и этнокультурной принадлежности, 
профессиональной и образовательной подготовки. 
Поэтому проблема их интеграции в принимающее 
общество, толерантности отношений между мигран-
тами и местным населением приобретает огромное 
политико-практическое и социокультурное значе-
ние. Сегодня с проблемами миграции и интеграции 
мигрантов сталкиваются в той или иной степени 
практически все страны планеты [3].

По данным ФМС РФ на данный момент на тер-
ритории Российской Федерации находится 4 млн. 

881 тыс. мигрантов, 3,5 млн. из которых осуществляют 
трудовую деятельность, в большинстве случаев – не-
легально. За 2009 г. число мигрантов внутри России 
сократилось на 226,6 тыс. человек, или на 11,7 % по 
сравнению с предыдущим годом (рис.1).

Число прибывших в Российскую Федерацию, 
зарегистрированных по месту жительства, умень-
шилось в прошедшем году на 1,7 тыс. человек, или 
на 0,6 %, в том числе за счет иммигрантов из стран 
дальнего зарубежья – на 2,0 тыс. человек, или 
на 9,9 %. Увеличение миграционного прироста 
населения России на 5,3 тыс. человек (на 2,2 %) 
обеспечивалось лишь за счет сокращения числа 
выехавших за пределы России на 7,1 тыс. человек, 
или на 17,8 %.

Сегодня с проблемами миграции и интеграции мигрантов сталкиваются 
в той или иной степени практически все страны планеты. Огромную роль 
в формировании представления о том или ином народе, зачастую искажаю-
щиеся в общественном сознании, играют сообщения СМи.

В связи с неоспоримым влиянием СМи на формирование образа мигранта 
и миграционной ситуации в целом, а также актуальностью проблемы толе-
рантности для нашего традиционно многонационального региона возникает 
необходимость более подробно изучить основные аспекты проблемы трансля-
ции образа трудового мигранта через СМи, а также особенности восприятия 
этого образа различными группами населения.

Ключевые слова: миграция, интеграция, трансляция образа, непризнание, 
высмеивание, упорядочение, уважение.

ОСОбеннОСти тРАнСляции  
ОбРАзА тРУдОвых миГРАнтОв  

в зАРУбежных и РОССийСКих Сми

Гришина А.В.

Рис.1. Международная миграция в РФ в 2007–2009 гг.
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Очень важно рассмотреть значение трудовой 
миграции для России не только в экономическом (как 
она традиционно и рассматривается), но и в демо-
графическом аспекте. По предварительной оценке 
Института демографии Высшей школы экономики, 
численность постоянного населения Российской 
Федерации на 1 января 2010 г. составила 141,9 млн. 
человек и за прошедший год увеличилась на 23,3 тыс. 
человек (с учетом миграционного прироста за счет 
мигрантов, зарегистрированных на год и более), или 
на 0,002 % (на соответствующую дату предыдущего 
года наблюдалось сокращение численности населе-
ния на 104,8 тыс. человек, или на 0,07 %).

Естественная убыль населения в 2009 г. умень-
шилась по сравнению с 2008 г. на 112,7 тыс. человек. 
Увеличившийся миграционный прирост полностью 
компенсировал численные потери населения и пре-
высил их на 9,8 % (рис.2). Таким образом, впервые 
за последние 20 лет в 2009 г. естественная убыль на-
селения была замещена миграционным приростом, 
что позволило говорить о приросте населения РФ 
почти на 10 %.

Интерес вызывает и то, что согласно демографи-
ческому прогнозу Росстата РФ до 2030 г. «Изменение 
численности населения по вариантам прогноза», 
сохранение численности населения РФ на суще-
ствующем в данный момент уровне с незначительным 
приростом населения возможно только в случае сти-
мулирования как естественного прироста населения, 
так и стимулирования миграционного прироста.

В связи со всем вышесказанным, очевидно, что 
государственная политика в области стимулирования 
миграции должна стать «прозрачной» для населения, 
которое необходимо информировать о демографиче-
ской ситуации в стране и путях ее решения. Большую 
часть информации о внешней и внутренней политике 
государства население узнает из СМИ.

СМИ также играют огромную роль в формирова-
нии представления о том или ином народе, зачастую 
искажающиеся в общественном сознании. При со-
поставлении результатов исследования созданных 
в СМИ образов национальных групп с итогами ис-
следования аналогичных характеристик этих групп 
в реальной действительности дают возможность 
сделать выводы о степени адекватности или типич-
ности отражения этих явлений в СМИ.

Подача этнически окрашенной информации на 
фоне имеющей место социальной неудовлетворен-
ности значительной  части населения оказывает на 
людей психотравмирующее действие, формируя чув-
ства настороженности, страха, недоверия к мигран-
там, особенно определенных национальностей.

Важно отметить, что в условиях мирового финан-
сового кризиса отношение населения к мигрантам 
резко меняется, возрастает чувство конкуренции и, 
следовательно, происходит формирование еще более 
негативного отношения к представителям других 
национальностей, занимающих нужные местному 
населению рабочие места [2].

В связи с неоспоримым влиянием СМИ на фор-
мирование образа мигранта и на миграционную 
ситуацию в целом, а также актуальностью проблемы 
толерантности для нашего традиционно многонацио-
нального региона возникает необходимость более 
подробно изучить основные аспекты проблемы 
трансляции образа трудового мигранта через СМИ, 
а также особенности восприятия этого образа раз-
личными группами населения.

Механизмы воздействия СМИ на личность челове-
ка сначала носили манипулятивный характер, позже 
от строго суггестивного воздействия СМИ стали пере-
ходить к формированию устойчивой лояльности ау-
дитории к различным программам, товарам, услугам 
и информации в целом [5]. При этом использовались 

Рис.2. Замещение естественной убыли населения миграционным приростом
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те потребности, которые являлись актуальными для 
целевой аудитории, а также шла опора на создание 
идеальных образов. В настоящее время появляется 
новая форма воздействия, которая основана на том, 
что СМИ используют в качестве формирования от-
ношения человека к окружающему миру, к другим 
людям и самому себе личностные смыслы, которые 
присутствуют в индивидуальном сознании [7].

В науке хорошо исследованы стратегии мани-
пулирования сознанием реципиентов массовой 
коммуникации (массовой информации). Существует 
множество работ, в основном американских, где да-
ется перечень приемов подобного манипулирования. 
Приведем некоторые из них, описанные известным 
лингвистом и семиотиком Т.А. ван Дейком и пока-
зывающие, какими способами в прессе создаются 
этнические предубеждения.

Сверхобобщение: свойства отдельных лиц и со-1. 
бытий принимаются за свойства всех членов 
данной этнической группы или всех этнически 
маркированных социальных ситуаций.
Приведение примера: перенос общих свойств, 2. 
приписанных этнической группе или ее «типич-
ным» представителям, на частный случай – чело-
века или событие.
Расширение: негативное отношение к какой-либо 3. 
отдельной черте или признаку распространяется 
на все другие признаки и их носителей.
Атрибуция: реципиенту навязывается «нужное» 4. 
причинно-следственное отношение [7].
В американских исследований образа больших 

социальных групп в материалах СМИ значительное 
внимание уделяется исследованию изображения 
национальных меньшинств: афроамериканцев, ис-
паноамериканцев или латинос, арабов и арабоаме-
риканцев. Американский исследователь С. Кларк, 
в свое время, выделил 4 хронологические стадии 
изображения национальных меньшинств на теле-
видении США.

Непризнание – когда эта группа просто исключа-
ется из телепередач. На этой стадии представителей 
каких-то групп, как правило, не показывают на экра-
нах, но когда они все-таки появляются, то им отводят 
негативные роли. Представитель другой культуры 
никогда бы не узнал из телепрограмм, что подобные 
люди вообще существуют в данном обществе.

Высмеивание – когда доминирующая социальная 1. 
группа возвеличивает свой образ за счет при-
нижения меньшинств, представляя их некомпе-
тентными и невежественными. В настоящее время 
хорошим примером группы, находящейся на 
стадии высмеивания, являются арабы; мы редко 
видим на американском телевидении положи-
тельных или вызывающих симпатию арабских 
или арабо-американских персонажей.

Упорядочение – когда группа меньшинства пред-2. 
стает в качестве защитников существующего 
порядка(например, полицейские, детективы, 
шпионы). Такие роли были типичными первыми 
положительными амплуа афроамериканцев в 60-х 
годах; в сегодняшних американских телепереда-
чах в подобных ролях мы часто видим латинос.
Уважение – когда группам меньшинств отводится 3. 
весь спектр положительных и отрицательных ро-
лей, таких же, что и большинству. Это не значит, что 
полностью исчезли стереотипные персонажи или 
что все персонажи вызывают симпатию; просто их 
диапазон стал шире: мы видим добрых и умных 
персонажей наряду со злыми и глупыми [1].
Исследования представленности в материалах 

СМИ разных социальных и национальных групп ши-
роко распространены и в других работах зарубежных 
авторов. Так, интересны результаты исследования, 
проведенного группой американских ученых во 
главе с известным специалистом в области массовой 
коммуникации Дж. Гербнером. Осуществленный 
группой Гербнера еще в 1960–1970-е гг. многолет-
ний контент-анализ в общей сложности 1600 теле-
программ с выделением в общей сложности 1500 
персонажей показал, что большинство телеперсо-
нажей этих программ составляли белые мужчины, 
а женских персонажей было в три раза меньше, пер-
сонажей- представителей других национальностей 
практически не было.

Один из его основных выводов заключается в том, 
что программы телевидения представляют фаль-
шивую картину мира, но аудитория воспринимает 
эти программы в качестве отражающих реальную 
действительность. Это отчасти можно объяснить 
тем, что в современных условиях для большинства 
населения телевидение является основным и часто 
доминирующим источником информации вообще и в 
частности о социальных и этнических группах. Это 
оказывает на аудиторию заметное влияние.

Позицию Гербнера разделяет и известный аме-
риканский психолог Р. Харрис. В своей работе он 
посвятил специальную главу изображению больших 
социальных групп в американских СМИ, назвав ее 
«Изображение групп: кривые социальные зерка-
ла». Он отмечает, что в США наиболее заядлыми 
телезрителями являются пожилые люди, женщины, 
малообеспеченные люди и афроамериканцы, т.е. 
те, кто менее всего представлен в телепрограммах. 
Персонажами этих телепрограмм являются белые 
мужчины, представители среднего класса и богачи, 
высоквалифицированные специалисты.

Подобный подбор телегероев призван, в опреде-
ленной степени, заставить зрителей мысленно уйти из 
своей реальной жизни и психологически «приобщить-
ся» к новым для него группам, почувствовать себя 
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своим. В этом проявляется своеобразное действие 
социально-психологической функции социальной 
идентификации, когда ощущается потребность ау-
дитории чувствовать свою причастность не только 
к своей реальной группе [6].

В эксперименте, проведенном в контролируемых 
условиях в 1990 г., американский исследователь 
Слейтер знакомил людей с информацией об опреде-
ленной социальной группе. Эта информация была 
вымышленной (бралась из художественного про-
изведения) или документальной (из общественно-
политического журнала) и касалась группы, которая 
была либо известна, либо неизвестна участникам 
эксперимента. Если группа была людям неизвестна, 
художественный образ оказывал на них большее 
влияние, чем документальное изображение, тогда 
как для известной группы было верно обратное. Эти 
данные указывают на то, насколько сильно влияют 
художественные образы на формирование пред-
ставлений и установок, когда отсутствует реальный 
опыт общения сданной группой [6]. Для большинства 
из нас СМИ являются основными, возможно доми-
нирующими, источниками информации, касающейся 
большей части этнических групп. Однако обычно они 
не являются единственным источником; часто наше, 
пусть незначительное, знакомство с реальностью 
вносит корректировку в медиа-образ. Тем самым 
воспринимаемая реальность, которую мы мысленно 
конструируем, не заимствуется исключительно из 
СМИ, хотя те и оказывают на нее заметное влияние 
[4].

Перейдем к анализу ситуации, сложившейся 
в российских СМИ в настоящий момент относительно 
изображения различных этнических групп.

Проведенный контент-анализ различных про-
грамм ТВ и радио, публикаций в прессе и интерне-
те, в отношении трудовых мигрантов, вышедших 
в период с марта 2007 по март 2010, дал следующие 
первичные результаты.

При упоминании мигрантов встречаются 4 основ-
ных термина:

трудовые мигранты;1. 
гастарбайтеры; –
нелегалы; –
мигранты-строители. –
Частота упоминаний термина «гастарбайтер» 2. 
в среднем в 3 раза превышает частоту упоминания 
других терминов по всем видам СМИ.
Были выделены наиболее часто встречающиеся 3. 
словосочетания с каждым из терминов.
«Трудовые мигранты» встречается в интернете 

(включая электронные версии ТВ-программ, радио-
программ и публикаций в прессе) около 1 млн. раз 
и, чаще всего, употребляется с негативным оттенком 
в сочетании с «нелегальные», «временные», а также 

в сочетаниях «трудовые мигранты-изгои нашего 
общества», «навести порядок с трудовыми мигран-
тами», но встречается и с позитивным оттенком 
«высокооплачиваемые и высококвалифицированные 
трудовые мигранты», «никто не спорит, что трудовые 
мигранты нужны».

«Гастарбайтеры» встречается в интернете около 
3 млн. раз и употребляется в сочетаниях, носящих 
исключительно негативный оттенок, подчеркиваю-
щих неквалифицированность и пассивность этой 
группы – «использовались гастарбайтеры», «рабы-
гастарбайтеры», «ввоз гастарбайтеров», «согнанные 
для массовки гастарбайтеры», «гастарбайтеры в РФ 
должны либо работать, либо их здесь быть не долж-
но», а также в сочетаниях, указывающих на нацио-
нальную принадлежность мигрантов «молдавские, 
узбекские, таджикские гастарбайтеры».

«Нелегалы» употребляется также с негативным 
оттенком, однако акцент в данном случае делается 
на нарушение закона, а не на некомпетентность этой 
группы мигрантов – «высылка нелегалов», «выдво-
ряются нелегалы», «нелегалы-нарушители закона», 
«бороться с нелегалами». Подобные словосочетания 
встречаются в интернете около 2 млн. раз.

«Мигранты-строители» употребляется также 
как и термин «трудовые мигранты» и с позитивным 
оттенком – «высококвалифицированные мигранты-
строители покидают РФ»; и с негативным оттенком – 
«сомнительные строители из Азии», «дешевый труд 
мигрантов-строителей». Этот термин встречается 
в интернете всего 394 тыс. раз.

Таким образом, первичный анализ полученных 
результатов показывает, что в российских СМИ изо-
бражение национальных меньшинств находится на 
второй стадии по С. Кларку, т.е. стадии высмеивания, 
когда доминирующая социальная группа возвели-
чивает свой образ за счет принижения меньшинств. 
Термины «гастарбайтеры» и «нелегалы» употребля-
ются во всех видах СМИ с выраженным негативным 
оттенком значительно чаще, чем остальные слово-
сочетания, создавая у аудитории стойкое негативное 
отношение ко всем мигрантам, вне зависимости от 
их реальной профессиональной принадлежности, 
уровня квалификации и т.д.

Для мигрантов создаются образы, подчерки-
вающие их некомпетентность, невежественность, 
отсутствие какого-либо образования и абсолютную 
дезинтеграцию в принимающее общество. При этом 
негативно окрашенная информация о мигрантах 
зачастую связывается в СМИ с определенными эт-
ническими группами, в результате чего у аудитории 
формируются этнические стереотипы и предубеж-
дения.

Нами было проведено исследование особен-
ностей восприятия образа трудового мигранта 
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в СМИ студентами различной профессиональной 
направленности: психологического, экономического, 
юридического и физического факультетов.

Согласно предварительным результатам прове-
денного исследования, у большинства опрошенных 
«трудовой мигрант» – это образ из телепрограммы 
«Наша Russia», идущей уже несколько лет на одном 
из телеканалов.

Большинство респондентов считают, что:
мигранты РФ не нужны;1) 
большая часть мигрантов приезжает в РФ из 2) 
среднеазиатских государств и работает в сфере 
строительства;
являясь руководителем крупной фирмы, при 3) 
прочих равных условиях взяли бы на работу пред-
ставителя местного населения, а не мигранта;
мигранты «забирают» рабочие места у местного 4) 
населения;
мигранты должны получать меньшую по сравне-5) 
нию с местным населением зарплату;
мигранты принимаются на работу только как 6) 
более дешевая по сравнению с местным населе-
нием рабочая сила;
не хотели бы работать в паре с мигрантом;7) 
хотели бы, чтобы мигранты вообще не пускались 8) 
на территорию РФ.
Эти результаты выглядят шокирующе, особенно 

исходя из приведенной выше демографической 
ситуации в РФ и учитывая положительное влияние 
миграции на нее.

Отвечая на вопросы авторской анкеты об изобра-
жении образа трудового мигранта в российских СМИ, 
большинство опрошенных признали, что СМИ создают 
негативный образ трудового мигранта, вызывающий 
агрессию и развивающий интолерантность у аудито-
рии. Также было выявлено, что, по мнению опрошен-
ных, наибольшее влияние на формирование образа 
оказывает телевидение. Интересно и то, что высоко-
квалифицированные мигранты, приезжающие в нашу 

страну и известные большинству населения (например, 
тренеры спортивных команд или спортсмены), как 
трудовые мигранты не воспринимаются, хотя могли бы 
служить прекрасным примером интеграции трудовых 
мигрантов в российское общество и формирования 
позитивного отношения к трудовым мигрантам.

Итак, образы, созданные в СМИ, даже в исклю-
чительно развлекательных целях, формируют у на-
селения отношение интолерантности к мигрантам, 
в то время как государство нуждается в обратном – 
в интеграции мигрантов и создания атмосферы 
уважения и толерантности в нашем исторически 
многонациональном государстве.

Таким образом, возникает необходимость более 
детально изучить особенности восприятия образа 
мигрантов в СМИ различными социальными группа-
ми и составить рекомендации для СМИ, позволяющие 
созданным в них образам не противоречить целям 
государственной политики.
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В исторические периоды благополучия этниче-
ская принадлежность теряется среди идей и образов 
современного мира. В кризисные периоды истории, 
когда индивид стремится сохранить равновесие, 
филогенетически более поздние идентичности утра-
чивают свою актуальность и уступают место старым 
и проверенным групповым принадлежностям, тем, 
которые наиболее доступны, устойчивы и близки 
обыденному сознанию. И, как показывают исследо-
вания, самой востребованной в современной России 
оказалась не такая сверхкрупная идентичность как, 
например, цивилизация или нация, а именно этни-
ческая группа.

В условиях глобальных изменений в обществе 
поиски или трансформации этнического самосо-
знания это не просто психологическая или фило-
софская проблема. Это жизненно важный вопрос 
определения субъектом своей позиции в системе 
человеческих отношений в целом.

К сожалению, процессы возрождения этнического 
самосознания не всегда носят позитивный характер. 
Каждый день по телевизору и в газетах нам сообщают, 
что там-то и там-то произошел очередной конфликт, 
основой которого стала национальная нетерпимость. 
Следует отметить, что эти проблемы актуальны не 
только для России и бывших республик Советского 
Союза, они присутствуют во всех странах и на всех 
континентах.

Известно, что одной из основных особенностей 
юношеского возраста являются изменения, которые 
происходят в самосознании личности. В это же время 
происходит и конструирование этнического миро-
воззрения юношей и девушек. Таким образом, можно 
предположить, что, изучая особенности формирова-
ния этнического самосознания в этом возрасте, мы 
сможем также получить данные о межэтническом 

взаимодействии в той среде, где оно происходит. 
С нашей точки зрения, это представляется особенно 
важным, так как изучить этническое самосознание 
взрослых, многие из которых воспитаны еще в усло-
виях социализма, подразумевающего собой стирание 
каких-либо граней между народами, практически не 
представляется возможным.

Проанализировав работы таких отечествен-
ных и зарубежных ученых, как В.Ю. Хотинец [24]; 
Г.У. Кцоева (Солдатова) [9, 18]; Л.М. Дробижева [4]; 
И.А. Снежкова [17]; Т.Л. Смолина [16]; Ж.В. Топоркова 
[22]; А.Г. Асмолов, Е.И. Шлягина [2]; Е.В. Евмененко [5]; 
М.А. Козлова [8]; Н.М. Лебедева [10]; А.А. Леонтьев 
[12]; Ю.В. Платонов, Л.Г. Почебут [14]; О.Л. Романова 
[15], Г.В. Старовойтова [19]; В.С. Агеев [1]; А.А. Иванова 
[6]; Т.Г. Стефаненко, Е.И. Шлягина, С.Н. Ениколопов 
[20]; В.П. Левкович, Н.Г. Панкова [11]; Э.Ц. Данзанова 
[3]; А.Н. Татарко [21]; К.В. Ким [7]; Л.И. Науменко [13]; 
С.В. Тысячная [23]; А.О. Шоманбаева [25] и других, 
мы увидели, однако, что проблема формирования 
этнического самосознания в юношеском возрасте 
исследована весьма поверхностно.

Так, исследования, проведенные И.А. Снежковой 
[17], позволили выделить три основных этапа раз-
вития этнического самосознания: начальный этап 
(дошкольный и младший школьный возраст, 5–10 лет), 
второй этап этнического самосознания охватывает под-
ростковый возраст, 11–15 лет), третий этап затрагивает 
старший школьный и студенческий (то есть юношеский) 
возраст, 16–28 лет. И.А. Снежковой подчеркивается, что 
в этот период – 16–28 лет – наибольшее воздействие 
оказывает социум и учебная деятельность, влияющая 
на процесс развития самосознания личности.

Исследования В.Ю. Хотинец [24] и Б.А. Вяткина, 
позволили выделить также четвертый этап развития 
этнического самосознания, охватывающий непосред-

Несмотря на большое количество исследований этнического самосознания, 
такой важный вопрос, как возрастные изменения осознания своей этнической 
принадлежности в целом и в юношеском возрасте в частности, изучен весьма 
поверхностно. есть предположение, что, изучив особенности формирования 
этнического самосознания в этом возрасте, мы сможем также получить данные 
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ственно юношеский возраст (19–22 года). Этот возраст, 
по их мнению, является решающим периодом раз-
вития этнического самосознания молодого человека 
или девушки, когда идет его упрочнение и закрепле-
ние. Дальнейшие его изменения представляют уже 
не развитие и формирование, а трансформацию 
в зависимости от социально-политических, эконо-
мических и этнокультурных условий жизнедеятель-
ности этноса. Основные эмпирические исследования 
этнического самосознания затрагивают возраст 
6–10 лет, подростковый возраст и более взрослые 
выборки – 30–40 лет и старше.

Наряду с изучением этнического самосознания, 
мы также решили исследовать его когнитивно-
мотивационное ядро – этническую идентичность.

Известно, что главное содержание этнической 
идентичности составляют образы собственной и дру-
гих этнических групп. В структуре этнического образа 
выделяют этнические установочные образования 
(стереотипы, предубеждения, предрассудки), цен-
ности и ценностные ориентации, психологические 
универсалии.

Этнические образы формируются на основе трех 
взаимосвязанных процессов:

отождествление личности с этнической группой  –
и ее самоопределение через этническую группу 
(самоидентификация);
дифференциация собственной и других этниче- –
ских групп и осознание межэтнических различий 
(этническая идентификация и межэтническая 
дифференциация);
осознание отношения к собственной и другим  –
этническим группам.
В этнонапряженных ситуациях этническое само-

определение и осознание межэтнических различий 
происходит именно через дифференциацию отноше-
ния к наиболее значимым этническим группам.

Кроме того, мы не обнаружили исследований 
этнического самосознания русского, турецкого и че-
ченского этносов, проживающих в одном регионе.

Таким образом, целью нашего исследования стало 
выявление особенностей этнического самосознания 
в юношеском возрасте у представителей разных 
национальностей.

Нами были поставлены следующие задачи:
изучить теоретическое состояние проблемы  –
этнического самосознания;
исследовать этническое самосознание в юно- –
шеском возрасте у представителей русского 
этноса;
исследовать этническое самосознание в юно- –
шеском возрасте у представителей чеченского 
этноса;
исследовать этническое самосознание в юношеском  –
возрасте у представителей турецкого этноса;

провести сравнительный анализ этнического  –
самосознания в юношеском возрасте у предста-
вителей разных этносов.
Мы выдвинули следующую гипотезу:
этническое самосознание у русских, чеченцев 

и турок будет носить специфически своеобразный 
характер.

В нашем исследовании приняли участие уча-
щиеся 11-х классов средних школ г. Белореченска 
и Белореченского района Краснодарского края 
в количестве 630 человек, из них 210 человек – пред-
ставители русского этноса (группа «А»), 210 – чечен-
ского этноса (группа «Б») и 210 – турецкого этноса 
(группа «В»).

В нашем исследовании к настоящему времени был 
использован диагностический комплекс, в который 
вошли следующие методики.

Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд).1. 
«Типы этнической идентичности» (С.В. Рыжова, 2. 
Г.У. Солдатова).
«Этническая аффилиация» (С.В. Рыжова, Г.У. Солда-3. 
това).
Для определения места, которое занимает эт-

ническая идентичность в структурах групповых 
«Я-образов» респондентов, был использован из-
вестный тест (модифицированный вариант) М. Куна 
и Т. Макпартленда «Кто Я?».

С целью определения типов этнической идентич-
ности и толерантности – интолерантности исполь-
зовалась методика «Типы этнической идентичности», 
разработанная С.В. Рыжовой и Г.У. Солдатовой.

Исследование этнических аффилиативных 
тенденций проводилось с использованием ме-
тодики «Этническая аффилиация» (С.В. Рыжова 
и Г.У. Солдатова).

Нами были получены следующие данные.
1. Результаты обработки данных, полученных при 

проведении модифицированного варианта теста «Кто 
я?» (М. Куна и Т. Макпартленда). С помощью данного 
теста мы исследовали представленность категории 
«национальность» в идентификационных матрицах 
у представителей русского (группа «А»), чеченского 
(группа «Б») и турецкого (группа «В») этносов.

Какое же место досталось этнической принадлеж-
ности в групповых «Я-образах»? У респондентов груп-
пы «А» (русские) она шестая после таких категорий, 
как «семья», «ученик», «пол», «человек», «позитивные 
и негативные самооценки и ролевые характеристи-
ки». У респондентов группы «Б» (чеченцы) категория 
«национальность» прочно заняла второе место, про-
пустив вперед лишь категорию «семья». Респонденты 
группы «В» (турки) категории «национальность» от-
вели третье место после «религии» и «семьи».

2. Результаты обработки данных, полученных при 
проведении методики «типы этнической идентич-
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ности» (С.В. Рыжова, Г.У. Солдатова) для определения 
типов этнической идентичности и толерантности – 
интолерантности у представителей русского и чечен-
ского этносов показали, что первое место по степени 
выраженности у респондентов всех групп занимает 
позитивная этническая идентичность (норма).

Сравнительно небольшой процент в каждой груп-
пе имеют этнонигилистические и индифферентные 
установки.

Этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный 
фанатизм также имеют место в каждой из групп.

Методика «типы этнической идентичности» 
кроме выявления типов этнической идентичности 
позволяет выявить толерантных и интолерантных 
лиц в процессе межкультурного взаимодействия.

Среди респондентов всех трех групп количество 
толерантных лиц преобладает над интолерантными. 
Больше толерантных лиц у представителей группы 
«А» (русские), меньше – у представителей группы 
«Б» (чеченцы).

3. Результаты обработки данных, полученных при 
проведении методики «этническая аффилиация» 
(С.В. Рыжова, Г.У. Солдатова) для исследования по-
требности в этнической принадлежности.

Изучение такого параметра, как потребность 
в этнической принадлежности, показало, что среди 
респондентов группы «А» (русские) около 1/3 – ал-
лоцентрические личности, в то время как среди 
респондентов групп «Б» (чеченцы) и «В» (турки) их 
больше половины.

Среди респондентов группы «А» (русские) идео-
центрических личностей чуть больше половины, 
а среди респондентов групп «Б» (чеченцы) и «В» 
(турки) их количество не превышает 1/3.

В каждой группе имеются респонденты, тип 
личности которых не выражен. Больше всего их 
у респондентов группы «А» (русские).

В процессе изучения проблемы этнического само-
сознания обозначилась основная гипотеза: этниче-
ское самосознание у русских, чеченцев и турок будет 
носить специфически своеобразный характер.

Гипотеза на данной стадии работы подтвердилась. 
Но окончательные выводы делать еще рано, так как 
эмпирический и, соответственно, все последующие 
этапы исследования нами проведены еще не в пол-
ной мере.
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Изучение агрессивного поведения людей, прояв-
лений агрессии в отношениях друг к другу является 
одним из самых востребованных направлений ис-
следований в современной психологии. Несмотря на 
этот факт, проблема проявления агрессии в учебных 
группах и ее влияния на результаты обучения еще 
недостаточно изучена, особенно, в связи с груп-
повыми методами обучения иностранному языку 
взрослых людей. Поэтому одной из задач нашего 
исследования является изучение выраженности 
вербальной агрессии у лиц, посещающих группы 
обучения иностранному языку.

Анализ литературы [4, 16, 12, 20, 22] показывает, 
что существует различные определения вербальной 
агрессии, которые объединяют указания на то, что 
вербальная агрессия способствует возникновению 
негативных эмоций, наносит психологический ущерб, 
формирует негативные межличностные отношения. 
К социально-психологическим причинами вербаль-
ной агрессии, как правило, относят негативные уста-
новки, отсутствие ориентации на высшие интересы, 
неразвитость социальных способностей и умений [5, 
14, 15]. Среди социально-психологических свойств 
агрессивной личности исследователи выделяют 
неуверенность в себе, беспомощность «Я», робость, 
враждебность, чувство вины, тревоги, отчужденность 
[1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 26, 29]. Для мотивационно – по-
требностной сферы агрессивного человека является 
характерными потребность в престиже, самоутверж-
дении, признании, которые приводят к агрессивному 
поведению [2, 9, 10]. Выше приведенные сведения 
о социально-психологических и других особенно-
стях агрессивной личности чрезвычайно важны для 
организации обучения иностранному языку, так как 

набор в группы, традиционно, осуществляется без 
учета социально-психологических особенностей ее 
участников. Об этом свидетельствуют работы ряда 
авторов [7, 8, 30, 31], подчеркивающих необходи-
мость создания в группах благоприятного климата 
в процессе обучения иностранному языку. Боязнь 
ошибок, насмешек, отсутствие доверия к группе 
сковывает высказывания участников группы, создает 
тревожность, которая влияет на память и препят-
ствует усвоению учебного материала.

Многочисленные исследования указывают на 
различные последствия вербальной агрессии, про-
являемой к другим людям. Так, Джон Коул и Джеймс 
МакКроски [23] показали, что у участника комму-
никации, по отношению к которому проявляется 
вербальная агрессия, возникает ожидание негатив-
ных последствий общения, появляется стремление 
к избеганию коммуникации или к ее прекращению. 
Ряд авторов [21, 28, 36] отмечают, что вербальная 
агрессия друзей или значимых других приводит 
к низкой удовлетворенности взаимоотношениями, 
которая, в свою очередь, обуславливает низкий 
уровень сплоченности группы, может привести 
к ее распаду. Следствием вербальной агрессии 
является депрессия, ответная агрессивность [33, 
35], утомление, неудовлетворенность работой, гнев, 
беспомощность, неадекватность [24, 25]. Наряду 
с этими последствиями вербальной агрессии опи-
сывается феномен взаимной агрессии. Д.А. Инфанте 
пишет о том, что люди часто стараются сохранить 
лицо и предотвратить в будущем вербальную агрес-
сию, отвечая на агрессию агрессией. Предметом 
вербальной агрессии в учебных группах, обычно, 
становятся особенности характера человека, ком-

Данная статья рассматривает агрессивность и ее влияние на успешность 
обучения взрослых иностранному языку. Как предполагалось, в соответствии 
с анализом литературы, исследование показало, что спонтанность агрессии, 
неумение переключать агрессию, ауто агрессия, использование ритуальных 
форм агрессии и ответная агрессия характерны для обучающихся с низкими 
показателями обучения. Для этой группы обучающихся также характерно 
негативное отношение к преподавателю.

Ключевые слова: вербальная агрессия, негативные эмоции, психологический 
ущерб, тревожность, негативное отношение к преподавателю, властное 
отношение, сотрудничество
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петентность, скорость выполнения заданий и их 
качество, внешность.

Гипотезой нашего исследования явилось предпо-
ложение о том, что представители групп, отличаю-
щихся уровнем успешности обучения иностранному 
языку, имеют различную степень выраженности 
показателей вербальной агрессии и негативности 
отношения к преподавателю.

методы исследования.
Для выявления вербальной агрессивности участ-

ников групп, изучающих иностранный язык, нами 
использовалась следующая методика: «Определение 
интегральных форм агрессивности В.В. Бойко» [18].

Агрессивность в данной методике понимается как 
устойчивая черта личности, проявляющаяся в готов-
ности к агрессивному поведению. С целью опреде-
ления удовлетворенности обучением, отношения 
к преподавателю и группе применялся разработан-
ный нами опросник «Субъективная оценка ситуации 
обучения иностранному языку в группе». Опросник 
включает суждения (преподаватель внимательно от-
носится ко мне; преподаватель умеет слушать, вести 
диалог, беседовать; преподаватель умеет вовремя 
выйти из общения, учитывая ситуацию и состояние 
другого человека; выражение лица преподавателя 
соответствует его словам; преподаватель умеет объ-
яснять, аргументировать свои предложения, замеча-
ния; преподаватель показывает, что некоторые члены 
группы ему несимпатичны; преподаватель властно 
относится ко мне) об отношении преподавателя 
к обучаемым, которые оценивались по семи балльной 
шкале и свидетельствовали в своей совокупности 
о степени проявления вербальной агрессии.

Для определения динамики успешности обучения 
иностранному языку использовался методический 
прием: тестирование обучающихся в соответствие 
с этапами обучения. Все респонденты по результатам 
контрольных стандартных тестов в процессе обу-
чения были разбиты на три группы: 1) группа с низ-
кими показателями динамики обучения; 2) группа 
со стабильными показателями обучения; 3) группа 
с высокими показателями динамики успешности 
обучения.

С целью обработки полученных данных приме-
нялся T–критерий Стьюдента.

Эмпирическим объектом исследования стали 
участники групп обучения иностранному языку 
в возрасте от 17 до 50 лет, 42 мужчины и 70 женщин; 
6 преподавателей из различных языковых центров 
в возрасте от 34 до 65 лет, имеющие большой опыт 
работы.

Результаты исследования.
1. Все участники исследования демонстрируют 

средний уровень коммуникативной агрессивности, 
который обычно проявляется в спонтанности, не-

которой анонимности и слабой способности к тор-
можению агрессии.

2. Между группой с низкими показателями дина-
мики обучения и группой с высокими показателями 
динамики успешности обучения статистически 
значимые различия были выявлены по шкалам спон-
танность агрессии (t = 2,5), неумение переключать 
агрессию (t = 2,3), аутоагрессия (t = 2,1). Участники 
подгруппы с низкими показателями динамики 
обучения значимо чаще демонстрируют спонтан-
ную агрессию и аутоагрессию по сравнению с теми, 
кто успешно овладевает иностранным языком. Чем 
ниже у участников группового обучения показатели 
усвоения языка, тем чаще они используют в общении 
«ритуальные» формы агрессии (t = 2,3) и не стре-
мятся к ответному агрессивному поведению (t = -3) 
в отличие от групп со стабильными показателями 
обучения.

3. Субъективная оценка ситуации обучения 
иностранному языку в группе отличается по ряду 
параметров в зависимости от успешности обучения. 
Группа с низкими показателями динамики обучения 
значимо выше оценивает наличие несоответствий 
между выражением лица и речью преподавателя, 
чем группы с более успешным обучением (t = -4,1 
при сравнении со 2 группой и t = -4,9 при сравнении 
с 3 группой).

4. Чем ниже показатели обучения, тем выше оце-
нивается проявление несимпатии преподавателя 
к обучаемым (при сравнении 1 и 3 группы t = -2,4; 
при сравнении 2 и 3 группы t = -3,2). Представители 
данной группы значимо ниже оценивают умение 
преподавателя объяснять, аргументировать свои 
предложения, замечания (при сравнении со 2 груп-
пой t = 2,9, при сравнении с 3 группой t = 2,8). Они 
также значимо ниже оценивают проявление власт-
ного отношения к ним со стороны преподавателя 
(при сравнении групп 1 и 2 t = -2,3, при сравнении 
групп 1 и 3 t = -4,4), по сравнению с более успешны-
ми учащимися, которые считают, что преподаватель 
проявляет властное отношение к ним.

5. Такие характеристики общения преподава-
теля с учащимися, как внимательное отношение, 
умение слушать, вести диалог, беседовать, умение 
выйти из общения, учитывая ситуацию и состояние 
другого человека, оцениваются всеми группами, от-
личающимися успешностью обучения, практически, 
одинаково.

Таким образом, представители групп с низким 
уровнем успешности обучения имеют более высо-
кий уровень выраженности различных параметров 
вербальной агрессии, они более негативно относятся 
к преподавателю, приписывая ему неискренность 
поведения (несоответствие вербального и невер-
бального выражения), демонстрацию антипатии, 
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неумение объяснять, аргументировать свои пред-
ложения, проявлять власть.

С целью снижения уровня вербальной агрессии 
у обучающихся и изменения отношения к препода-
вателю, необходимо использовать упражнения для 
развития способностей к эмпатии, идентификации 
и рефлексии. Для установления дружеских отно-
шений, Элиот Аронсон и его коллеги предложили 
модифицировать учебный процесс таким образом, 
чтобы он включал в себя элементы сотрудничества 
[19]. Обучающиеся разбиваются на группы по 4–6 че-
ловек для работы над учебным материалом, который 
разделен на фрагменты (логические и смысловые 
блоки). Каждый член группы находит материал 
в соответствии со своим заданием. Затем они встре-
чаются и обмениваются информацией как эксперты 
по данному вопросу. Единственный способ освоить 
материал всех фрагментов – это внимательно слушать 
всех партнеров по команде. На заключительном 
этапе преподаватель может попросить любого члена 
команды ответить на любой вопрос по данной теме. 
Каждый член группы активно принимает участие 
в обсуждении, т.е. обучается в процессе общения. 
Преподавателю же отводится роль организатора 
самостоятельной работы, творческой деятельности 
обучаемых. Помимо вышеперечисленных способов 
для снижения вербальной агрессии Инфанте Д.А. 
[32] предлагает организовать исследовательские 
проекты по данной теме, дискуссии и ролевые игры, 
вести дневник по вербальной агрессии.
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Система образования, в последнее время, претер-
пела существенные изменения во внешней, организа-
ционной сфере и во внутренней сфере, включающая 
в себя научное осмысление проблем образования 
на уровне современного общепсихологического 
знания. Изменились структура образования, число 
учащихся в различных учебных заведениях, контин-
гент учащихся, умножились типы учебных заведений 
и характер предоставляемых ими образовательных 
услуг, изменился колорит лиц, занятых учебной, пре-
подавательской, управленческой, консультативной, 
обслуживающей, исследовательской деятельностью. 
В свете происходящих изменений нам представляет-
ся важным развитие толерантной личности, в первую 
очередь тем, что это дает возможность личности быть 
толерантной, здоровой, оптимистичной, творческой, 
грамотной.

Президент РФ Д.А. Медведев одобрил предложе-
ние о проведении первого сентября уроков толерант-
ности, что на наш взгляд является знаковой ситуацией. 
В своем выступлении он указывал на то, что Россия 
должна стремиться к гармонизации национальных 
отношений в стране. Необходимо работать над тем, 
чтобы, все национальные отношения в стране стали 
гармоничными. Д.А. Медведев подчеркнул важ-
ность данной проблемы и продолжительность ее 
выполнения, но «она абсолютно по силам нашему 
обществу».

Федерико Майор, будучи еще на посту гене-
рального директора ЮНЕСКО, в одном из своих 
выступлении говорил о том, что «жизнь в условиях 
многообразия является одним из источников серьёз-
ных проблем для обществ, в которых подрастают 
наши дети. В мире, где взаимопроникновение раз-
личных культур принимает всё большие масштабы, 
обучение ценностям и навыкам «жизни общества» 

стало первоочередной задачей воспитания. Поэтому 
я обращаюсь к главам государств и правительств 
мира, министрам и чиновникам, ответственным за 
образование на всех уровнях, к мерам больших и ма-
лых городов, деревень и поселков, ко всем учителям, 
религиозным сообществам, журналистам и родите-
лям: воспитывайте и учите наших детей и молодежь 
быть открытыми, относиться с пониманием к другим 
народам, их истории и культуре, учите их основам 
человеческого общежития, учите тому, насколько 
важно отказываться от насилия и искать мирные 
пути разрешения споров и конфликтов». Его слова 
подчеркивают важность данной темы и в наши дни.

В последнее время наблюдается повышенная 
стрессогенность в обучающей среде, особенно 
среди школьников. В современном мире наблюда-
ется смешение разных культур, вероисповеданий, 
этнических норм поведения, ко всему этому по-
вышается доступность СМИ, технических средств 
коммуникаций, с весьма по-разному трактуемой 
информацией. Разнообразная информация (в том 
числе касающаяся этнических, культурных, религи-
озных аспектов), встречающаяся учащимся, не всегда 
носит положительный и толерантный характер, при-
сутствует много высказываний интолерантного плана, 
что сказывается на поведении и сознании учащихся, 
которые это демонстрируют обществу, например, 
в виде агрессивного поведения. На фоне всеобщего 
улучшения материального благополучия хочется при-
вести слова Б. Шоу, сказанные им однажды: «Теперь, 
когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только 
одного: научиться жить на земле, как люди».

Сопоставление элементов культуры другой стра-
ны со знанием родной культуры даёт возможность 
получить подтверждение идеи многообразия куль-

В статье рассматривается важность формирования толерантной лично-
сти в образовательном пространстве в сложных современных условиях, когда 
происходит активное переплетение этнических, культурных, религиозных 
аспектов. Подчеркивается влияние арт-терапии на формирование толерант-
ной личности и рассматриваются некоторые принципы работы.

Ключевые слова: толерантность, толерантное поведение, сознание, об-
разование, учащиеся, арт-терапия.
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тур, уяснить особенности культурных проявлений, 
обусловленные спецификой экономического, по-
литического и социального развития, принять эти 
особенности как данность, учитывать их во взаимоот-
ношениях с носителями других культур, испытывать 
чувство уважения к культурным достижениям другого 
народа, сопричастность к его проблемам и труд-
ностям, стремление к культурному сотрудничеству 
с зарубежными странами [3].

В коллективе все чаще оказываются дети с разны-
ми социальным статусом, стереотипами поведения, 
культурными традициями, что порой препятству-
ет установлению оптимальных взаимоотноше-
ний между ними и преподавателями в частности. 
Психологические проблемы, возникающие у детей, 
встречаются часто, и поэтому существует необхо-
димость в создании и внедрении разнообразных 
программ на базе социальных и государственных 
учреждений, в том числе образовательных, ориен-
тированных на формирование гражданской ответ-
ственности, правового самосознания, духовности 
и культуры, инициативности, самостоятельности 
и толерантности, что и считается наиважнейшей 
проблемой современности [6].

Поэтому так важно понятие «толерантность», кото-
рая, прежде всего, ориентирована на взаимоуважи-
тельные отношения граждан, на сохранение этниче-
ского, культурного и социального разнообразия. Она 
выступает как приемлемая основа урегулирования 
социальных и межэтнических конфликтов, снятия 
напряжённости и достижения взаимоуважения ин-
тересов и ценностей всех этносов, вероисповеданий, 
правил поведения, общения, контактов. Кроме того, 
в процессе поиска путей примирения и согласия 
толерантность предполагает «готовность сторон 
идти на взаимные уступки и самоограничения 
в сферах, где затрагиваются интересы разных групп 
и сторон» [1].

Толерантность рассматривается нами как одна 
из основных универсальных ценностей современ-
ного общества. Отметим общие базовые ценности 
толерантности и культуры мира, такие как: много-
полярность мира и общность культурных традиций 
всех народов и другие; взаимопонимание и добро-
желательность в работе с партнером; необходи-
мость плодотворного сотрудничества для своего 
успеха; многообразие мира, сходство и различие 
живых существ, их общность с природой; понятие 
о целесообразности всего в природе, объективной 
необходимости видового разнообразия;

В тоже время толерантность как универсаль-
ность связана с двусторонним процессом, идущим 
в современном обществе, а именно, усилением 
глобализационных тенденций с одной стороны 
и стремлением к сохранению национальной идентич-

ности, с другой. Обычно толерантность толкуется не 
просто как терпимость или безразличие. Говорится, 
что толерантность – это также уважение к разнообра-
зию мира, проявляющемуся в культурах, религиях, 
антропологических типах. Молчаливо предполага-
ется только одно ограничение: необходимо, чтобы 
это разнообразие не выходило за рамки общепри-
знанной нормы гуманизма. А это предполагает некое 
согласие человечества относительно этой нормы. 
Различные словари трактуют слово «толерантность» 
тоже различно, так психологический словарь – как 
гармонию с самим собой и окружающим миром, 
Брокгауз и Ефрон – рассматривают толерантность 
как веротерпимость, в социокультурном смысле 
мы обычно говорим об уважении ко всему «иному». 
Признать важность принципов толерантности для 
образования – это необходимый и важный шаг. 
Дальнейшее продвижение требует, прежде всего, по-
нимания природы толерантности, раскрытия истоков 
и условий развития «толерантной личности».

С позиций данного подхода толерантность яв-
ляется результатом сознательного выбора и может 
быть определена как такой принцип взаимодействия 
человека с другими людьми, который следует из по-
нимания, принятия и уважения множественности 
и многообразия бытия, признания неизбежности 
сосуществования индивидуальных различий, а так-
же – из готовности выстраивать свой собственный 
мир настолько сильным и гибким, чтобы быть откры-
тым для взаимодействия с другими. Для реализации 
данного принципа необходимо наличие внутренней 
толерантности [2].

Учитывая иную форму отношения к жизни, к учебе, 
к пониманию мира, к социальным нормам, в со-
временном мире, к бесконечным высказываниям 
о не такой молодежи как надо, как должно быть, 
нам представляется необходимым проведения 
тренингов для развития гармоничной личности, 
с присутствием важного, на наш взгляд, такого каче-
ства как толерантность. 80-е годы ознаменовались 
изменением культурного климата. Мир столкнулся 
с проблемами притока иммигрантов, беженцев, с вы-
нужденным существованием расовых и этнических 
сообществ на одной территории. В таких условиях 
существенной оказывается помощь арт-терапии. 
Этим термином называют применение в работе 
психолога любых видов искусства: музыки, танцев, 
литературы. Наиболее часто к методу арт-терапии 
прибегают при реабилитации людей с особенностями 
развития, при восстановлении посттравматических 
последствий, нам представляется важным этот метод 
в работе с детьми по формированию и коррекции то-
лерантности, толерантного поведения, толерантного 
сознания, самосознания. Безоценочное отношение 
создает безопасное пространство, в котором клиент 
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чувствует себя свободным от привычного социаль-
ного контроля. Его жизнетворчество становится 
спонтанным, но корректным, в нем находит выра-
жение вся его личность, включая бессознательное 
и детскую часть личности.

В мировой литературе существуют различ-
ные взгляды на лечебный механизм арт-терапии. 
Б.Д. Карвасарский определяет три направления 
в арт-терапии которые имеют психологическую 
основу – сублимативные, проективные, арт-терапия 
как занятость и т.д. Средства арт-терапии могут об-
ладать психологическим потенциалом в обучении 
учащихся предметам учебного цикла, выполняя 
коммуникативную, регулятивную функции, влияя 
на эмоциональную сферу школьников, при этом они 
способствуют сохранению психического здоровья, 
дают возможность преодолевать психологические 
барьеры и неуверенность в своих возможностях. 
Положительные эмоции, возникающие в процессе 
применения средств арт-терапии, усиливают актив-
ность младших школьников, подростков и старших 
школьников, стимулируют самостоятельность и ор-
ганизованность в приобретении знаний, толерант-
ное поведение. Разнообразные техники помогают 
развитию творческих способностей подростков 
и старших школьников.

Язык искусства – красок, линий, форм и образов – 
говорит нам о том, что очень сложно выразить при 
помощи слов. Арт-терапия связана, главным образом, 
с так называемыми визуальными искусствами (живо-
писью, графикой, фотографией, скульптурой, а также 
их различными комбинациями с другими формами 
творческой деятельности). Это та область, которая 
использует невербальный язык искусства для раз-
вития личности в качестве средства, дающего воз-
можность контактировать с глубинными аспектами 
нашей духовной жизни, с внутренней реальностью, 
складывающейся из наших мыслей, чувств, восприя-
тий и жизненного опыта. Арт-терапия основывается 
на том, что художественные образы способны помочь 
нам понять самих себя и через творческое само-
выражение сделать свою жизнь более счастливой. 
Особый интерес представляет развитие арт-терапии 
в контексте социально-культурной деятельности. 
В отечественной литературе наиболее близким за-
падному понятию арт-терапии является изо-терапия, 
как наиболее ассоциативно возникающий образ при 
произношении понятия данной терапии и в связи 
с этим наиболее располагающий к себе своей обще-
известностью и доступностью.

Метод арт-терапии привлекателен тем, что он 
в основном использует невербальные способы 
самовыражения и общения. В процессе творчества 
активно задействуется правое полушарие мозга, 
которое в обычной жизни не так часто используется 

человеком, как хотелось бы. Нормальное, гармонич-
ное развитие человека предполагает равноценное 
развитие обоих полушарий и, соответственно, нор-
мальное межполушарное взаимодействие. Более 
того, некоторые виды активности человека требуют 
как раз работы правого полушария – творчество, 
интуиция, культурное образование, дружба, устрой-
ство семьи, воспитание детей, любовь, романтизм 
в любовных отношениях. Арт-терапия апеллирует 
к внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, 
тесно связанными с его творческими возможностями. 
Отличительной особенностью человека является 
способность и одновременно потребность в ото-
бражении своего внутреннего мира. Эта особенность 
позволяет активно перерабатывать информацию, 
которая поступает извне. В результате в психике 
индивидуума вырабатываются различные адаптив-
ные механизмы. Они позволяют человеку лучше 
приспосабливаться к жизни, быть более успешным 
в постоянно меняющемся мире. В процессе взаимо-
действия с миром человек стремится осознать себя 
как личность, понять свою роль в жизни, оставить 
«след». Этот след остается не только в виде хозяй-
ственной деятельности, но и в продуктах его активной 
психической деятельности. Одной из ярких форм ее 
проявления можно считать искусство и творчество. 
Искусство и творчество являются следствием про-
цессов переработки информации при взаимодей-
ствии с окружающим миром. Причем личность будет 
развиваться гармонично, если эти процессы несут 
конструктивный характер.

Используемые в арт-терапии приемы вербальной 
и невербальной обратной связи могут включать 
активное наблюдение, переформулировку его вы-
сказываний, селективные вопросы, констатацию 
отраженных в рисунке, поступках и мимике чувств, 
сообщение арт-терапевтом о своих чувствах и ассо-
циациях с рисунком, ограничивающие воздействия 
и другие приемы (Аллан, 1997).

В ходе обсуждения с участниками занятий их 
творческой продукции психолог использует раз-
личные приемы, стимулируя к выражению своих 
чувств и нахождению психологического значения 
рисунков. Следуя принципам феноменологиче-
ского подхода к занятиям, можно задать участнику 
занятия вопрос: «Что ты видишь?» (Бетенски, 2002). 
Некоторые особенности обсуждения рисунков с ав-
тором описываются в работе Р. Гудман (Гудман, 2000). 
Дети с готовностью используют возможности места 
проведения арт-тренинга, творчески организуя свое 
пространство, чередуя изобразительную работу 
с игрой и взаимодействием друг с другом [4].

Переживая создаваемые образы, человек об-
ретает свою цельность, неповторимость и индиви-
дуальность, происходит достижение определенных 
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цели, таких как: выражение эмоций и чувств, свя-
занных с переживаниями своих проблем, самого 
себя; активный поиск новых форм взаимодействия 
с миром; подтверждение своей индивидуальности, 
неповторимости и значимости; повышение адаптив-
ности в постоянно меняющемся мире (гибкости); 
повышение уровня толерантного сознания личности 
[5]. В образовательной среде всегда затрагиваются 
многие проблемы, на одной из них, а именно на 
проблеме толерантности, мы и акцентировали 
свой взгляд.

На наш взгляд занятия по арт-терапии со школьни-
ками будут той самой необходимой психологической 
помощью, что позволит им раскрыть себя и увидеть 
других новым, осмысленным взглядом. Подобные за-
нятия способны повысить самооценку, толерантность, 
контроль своего поведения. А это очень важно, т.к. 
контроль над поведением и эмоциями помогает лю-
дям принимать решения, делать правильный выбор 
и нести ответственность за последующие результаты. 
Данная техника имеет преимущество перед другими 
психологическими техниками в том, что работает на 
невербальном уровне. Здесь не надо сразу говорить, 
достаточно что-либо изобразить на бумаге, и не обя-
зательно конкретный образ, хорошо будет работать 
и абстрактный. Это относится к разным возрастным 
группам, дети маленькие еще не обладают способ-
ностью точно излагать свои мысли, ощущения, дети 
более старшего возраста – не хотят говорить о своих 
проблемах вслух, стесняются. Данный метод работы 
наиболее мягкий для контакта с человеком имеющего 
проблемы. То, что трудно сказать, сформулировать, 
или не признавать совсем, можно на уровне подсо-
знания спроецировать с помощью изобразительных 

средств. Поэтому, данная методика обладает рядом 
преимуществ в работе с детьми.

Использование арт-терапии в формировании 
толерантности представляется на наш взгляд доста-
точно действенным, эффективным, так как помимо 
формирования толерантных качеств личности еще 
и творчески развивает ее, что важно для развития 
гармоничной и толерантной личности.
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Oleinikova A.М.
Characteristics of the psychologic-pedagogical 

process in the works of Alfred Binet

In the article, the main principles of the psychopedagogic 
process in works of A.Binet are considered. The author 
emphasizes the contribution of Binet to development 
of different pedagogic fields and particularly to the 
pedagogical psychology.

Keywords: reformative pedagogics, pedagogical 
system of Alfred Binet, cognitive activity.
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Shemeneva I.Y.
Traditions of the French humanistic education, 
realized in the paradigm of a person-oriented 

education

In the article, the historical background of the actual 
paradigm of personality-oriented education are considered. 
The author emphasizes the interrelation of the actual model 
with the humanistic ideas of past ages and gives accent 
to the characteristics of the actual development phase of 
the universal pedagogic idea
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the education.
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Levshina A.A.
Teaching of Psychology at Various Levels of 

School Education

World is changing rapidly nowadays. new inventions 
appear almost every day, events that happen around 
us every minute can change the course of history. This 
certainly leaves a visible print on psychology: in such 
conditions lability, an ability to interplay with rapidly 
changing reality, should becomes the major feature that 
every individual needs to obtain. In this sense psychological 
competence is paid special attention. It can be divided 
on four main types: cognitive, social, communicational, 
autopsychological.

However, psychological competence being obviously 
important is not sufficiently observed in Russian 
educational practice. such academic discipline as 

“Psychology” does not exist in Russian curriculums; schools 
with over one thousand students generally have one 
psychologist in their staff. In such conditions we can hardly 
even talk about any kind of psychological competence. 
Although it is the level of student’s psychological 
competence that determines his or her leadership 
potential, ability of team work, professional choice, stress 
resistance.

All these factors determine the importance of 
educational programmes oriented on formation of 
psychological competence both for one individual and 
for the society in whole.
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Bondar C.V.
Modern music culture and studying of value-

semantic orientations of people with different 
type of participation in music.

In given article, consideration of the various points of 
view, on a problem of musical perception at the present 
stage became the purpose of the author. The basic views 
of various scientists and researchers on a theme of musical 
psychology and research value – semantic sphere are 
considered. The urgency and novelty of research and as 
a number of hypotheses and problems of prospective 
scientific work is resulted is described.
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Miroshnichenko A.V.
Psychological researches of information 

culture and feature of students` semantic sphere

In work the question of transformations’ ambivalence 
under the influence of information-communication 
technologies concerning directions of mental development – 
positive or negative is discussed.

The topic of psychological research of information 
culture in our country, the basic stages, complexities of 
occurring process and development speed of information 
technologies is mentioned.

Besides, importance and risks of universal use of 
an information technology, and also level of personal 
readiness of the personnel to such changes are brought 
up.

Keywords: psychological researches, information 
culture, deformation of values, an information technology, 
specificity of motivation of students, ways of deforming 
influence easing.
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Mihajljuk A.N.
Features of valuable orientations of young 
men – representatives of various informal 

associations

In article the problem of influence of youth subculture 
on change of the person of the young man, on formation 
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of its special forms of behaviour rises. The problem urgency 
speaks a number of circumstances: disintegration before 
existing steady social groups which provided youth 
socialisation, occurrence of set of various informal currents, 
communities in which own system of values, installations, 
models of behaviour, vital styles is formed.

The subculture is considered as system of the values, the 
steady samples of behaviour inherent concerning a small 
social generality, spatially and socially by to a greater or 
lesser extent isolated. Anessential role in occurrence of 
youth subculture it is taken away to features youthful age. 
Grouping, self-affirmation, search of the «I» are internal 
requirements of the young man.

Keywords: sense of lifes orientations, subculture, 
informal youth associations.
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Glushchenko J.O.
Psychological peculiarities of value experience 

of the inner conflict during youth

This article provides a brief overview of the process 
of studying the phenomenon of internal conflict, foreign 
and domestic researchers of various psychological schools 
and trends, as well as an analysis of different approaches 
to the problem of meaning and value-semantic sphere 
concerning the issue of inner conflict.

In addition, in this paper provides a practical analysis of 
the empirical results obtained in the study of psychological 
features of value experience of internal conflict during 
adolescence.

Keywords: the internal conflict, personal meaning, of 
sense, sense of lifes orientation, index decentration, index 
of negativity, index of reflexivity
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Grisina A.V.
The peculiarities of labour migrant’s image 

transmission in russian media

nowadays the problems of migration and migrants 
integration are up-to-date in contemporary Russian society 
as well as all over the world. Media plays a great role in 
forming our opinion about other nations.

According to the undoubtful influence of media on 
labour migrant’s image creation and migration situation 
in the country and to the importance of tolerance in our 
multinational region, it’s neccesary to analyze the means 
of images transmission through media and to evaluate the 
results of these process in various social layers.
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Media language as an object of interdisciplinary 7. 
study. – M.: Publishing house of MSU, 2003.

Sveshnikova D.A.
The ethnic identity in adolescence among 

representatives of different nationalities  
living in the same region

Despite the large number of studies of ethnic identity, 
the important issue of how aging changes of awareness of 
their ethnicity in general and in adolescence in particular, 
has been studied very superficially.There is an assumption 
that, studying the formation of ethnic identity in this 
age, we can also obtain information about inter-ethnic 
interactions in the environment where it occurs.

Keywords: ethnic identity, adolescence, inter-ethnic 
interaction, toleration.
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Kret M.V.
Verbal aggressiveness and the relation  

to the teacher among the adults with different 
dynamics of the language acquisition

This article is dealing with aggressiveness and its influence 
upon success of the adults’ foreign language learning. As 
predicted on the basis of the previous theory, the research 
showed that auto aggression, use of ritual forms of aggression, 
reciprocal aggression are typical for students with low 
results of language learning. This group of students is also 
characterized by negative attitude towards the teacher.
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Keywords: verbal aggression, negative emotions, 
psychological damage, anxiety, negative attitude towards 
the teacher, domineering attitude, cooperation
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Kara Z.Y.
Features of art therapy

The article discusses the importance of forming a 
tolerant personality in the process of education under 
complex modern conditions when ethnic, cultural 
and religious aspects are actively intertwined. It also 
highlights the impact of art therapy on forming of a 
tolerant personality and examines some principles of 
work.

Keywords: tolerance, tolerant behavior, consciousness, 
education, students, art therapy.
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