
В Е К Т О Р
Н А У К И
Т о л ь я т т и н с к о г о
государственного
у н и в е р с и т е т а
Серия: Педагогика, психология

Основан в 2010 г.

№ 1 (32)

2018
Ежеквартальный
научный журнал

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

 

Главный редактор
Криштал Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 

Заместители главного редактора:
Аббасова Кызылгюль Ясин кызы, доктор философских наук, доцент 
Абдуразаков Магомед Мусаевич, доктор педагогических наук, доцент
Айвазян Эдвард Ишханович, доктор педагогических наук, доцент
Иванова Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, доцент
Коростелев Александр Алексеевич, доктор педагогических наук 
Осадченко Инна Ивановна, доктор педагогических наук, доцент
Романова Марина Александровна, доктор психологических наук, доцент

Редакционная коллегия:
Александрова Екатерина Александровна, доктор педагогических наук, профессор
Аниськин Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, профессор
Антонова Елена Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор
Бекоева Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 
Гнатышина Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор
Григорьева Марина Владимировна, доктор психологических наук, профессор
Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор
Дергач Маргарита Альфридовна, доктор педагогических наук, доцент
Жданова Светлана Юрьевна, доктор психологических наук, профессор
Зайцева Ольга Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент
Исламгулова Светлана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор
Кайгородов Борис Владиславович, доктор психологических наук, профессор 
Карташова Любовь Андреевна, доктор педагогических наук, профессор 
Комарова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кузьминский Анатолий Иванович, член-корреспондент Национальной Академии  
педагогических наук Украины, доктор педагогических наук, профессор 
Лейфа Андрей Васильевич, доктор педагогических наук, профессор
Лодатко Евгений Александрович, доктор педагогических наук, доцент
Мешков Николай Иванович, доктор психологических наук, профессор
Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор
Москвина Наталья Борисовна, доктор педагогических наук, профессор
Моторная Светлана Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент
Пелех Юрий Владимирович, доктор педагогических наук, профессор
Побирченко Наталья Семеновна, член-корреспондент Национальной Академии  
педагогических наук Украины, доктор педагогических наук, профессор
Пустовалова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор
Равен Джон, доктор философии в области психологии, почетный профессор
Сапожников Станислав Владимирович, доктор педагогических наук, доцент 
Скворцова Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор
Трещев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор
Явон Снежана Владимировна, доктор социологических наук, доцент

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2018

Входит в перечень рецензируемых 
научных журналов, зарегистрирован-
ных в системе «Российский индекс 
научного   цитирования», в перечень 
рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук.

Зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-40003      
от 27 мая 2010 г.).

Компьютерная верстка:
Н.А. Никитенко

Ответственный/технический 
редактор:

Н.А. Никитенко

Адрес редакции: 445020, Россия, 
Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Белорусская, 14

Тел.: (8482) 54-63-64

E-mail: vektornaukitgu@yandex.ru

Сайт: http://www.tltsu.ru

Издательство Тольяттинского 
государственного университета

445020, г. Тольятти, 
ул. Белорусская, 14

Подписано в печать 30.03.2018.
Выход в свет 21.05.2018. 

Формат 60×84 1/8.
Печать оперативная.

Усл. п. л. 8,8.
Тираж 50 экз. Заказ 3-102-18.

Цена свободная.

16+



СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕДКОЛЛЕГИИ  
 
Главный редактор  
Криштал Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, ректор  
(Тольяттинский государственный университет, Россия). 
 
Заместители главного редактора 
Аббасова Кызылгюль Ясин кызы, доктор философских наук, доцент  
(Бакинский государственный университет, Азербайджан)  
Абдуразаков Магомед Мусаевич, доктор педагогических наук, доцент  
(Институт содержания и методов обучения РАО, Москва, Россия)  
Айвазян Эдвард Ишханович, доктор педагогических наук, доцент 
 (Ереванский государственный университет, Армения)  
Иванова Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, доцент  
(Тольяттинский государственный университет, Россия)  
Коростелев Александр Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор  
(Тольяттинский государственный университет, Россия)  
Осадченко Инна Ивановна, доктор педагогических наук, доцент  
(Уманский государственный педагогический университет, Украина)  
Романова Марина Александровна, доктор психологических наук, доцент  
(Сахалинский государственный университет, Россия)  
 
Редакционная коллегия  
Александрова Екатерина Александровна, доктор педагогических наук, профессор  
(Саратовский государственный университет, Россия)  
Аниськин Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, профессор  
(Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Россия)  
Антонова Елена Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор  
(Житомирский государственный университет, Украина)  
Бекоева Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент  
(Северо-Осетинский государственный университет, Россия)  
Гнатышина Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор  
(Челябинский государственный педагогический университет, Россия)  
Григорьева Марина Владимировна, доктор психологических наук, профессор  
(Саратовский государственный университет, Россия)  
Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор  
(Омский государственный педагогический университет, Россия)  
Дергач Маргарита Альфридовна, доктор педагогических наук, доцент  
(Запорожский национальный технический университет, Украина)  
Жданова Светлана Юрьевна, доктор психологических наук, профессор  
(Пермский государственный университет, Россия)  
Зайцева Ольга Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент  
(Восточно-Сибирская государственная академия образования, Россия)  
Исламгулова Светлана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор  
(Университет Туран, Казахстан)  
Кайгородов Борис Владиславович, доктор психологических наук, профессор  
(Астраханский государственный университет, Россия)  
Карташова Любовь Андреевна, доктор педагогических наук, профессор  
(Национальная академия педагогических наук Украины, Украина)  
Комарова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
(Могилевский государственный университет, Белоруссия)  
Кузьминский Анатолий Иванович, член-корреспондент Национальной Академии педагогических наук Украины,  
доктор педагогических наук, профессор (Черкасский национальный университет, Украина)  
Лейфа Андрей Васильевич, доктор педагогических наук, профессор  
(Амурский государственный университет, Россия)  
Лодатко Евгений Александрович, доктор педагогических наук, доцент  
(Черкасский национальный университет, Украина)  
Мешков Николай Иванович, доктор психологических наук, профессор  
(Мордовский государственный университет, Россия)  
Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор  
(Кемеровский государственный университет, Россия)  
Москвина Наталья Борисовна, доктор педагогических наук, профессор  
(Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Россия)  
Моторная Светлана Евгеньевна, доктор психологических наук, доцент  
(Севастопольский государственный университет, Россия)  
Пелех Юрий Владимирович, доктор педагогических наук, профессор  
(Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина)  
Побирченко Наталья Семеновна, член-корреспондент Национальной Академии педагогических наук Украины,  
доктор педагогических наук, профессор (Уманский государственный педагогический университет, Украина)  
Пустовалова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор  
(Северо-Казахстанский государственный университет, Казахстан)  
Равен Джон, доктор философии в области психологии, почетный профессор  
(Университет Эдинбурга, Шотландия) 
Сапожников Станислав Владимирович, доктор педагогических наук, доцент  
(Днепропетровский университет имени А. Нобеля, Украина)  
Скворцова Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор  
(Южноукраинский национальный педагогический университет, Украина)  
Трещев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор  
(Астраханский государственный университет, Россия)  
Явон Снежана Владимировна, доктор социологических наук, доцент  
(Поволжский государственный университет сервиса, Россия) 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ  

КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ  

К РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

А.Б. Мулызева.….…………..…………………………………………………….……….……………………......…..... 

 

 

 

 

7 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА В XIX ВЕКЕ 

Е.О. Мурзыкаева…………………………………………….…………………...……..…….………….…….………….. 

 

 

 

12 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ В КНР 

Шао Хайкунь………………..……………………………………...…………….……………………………….……...... 

 

 

18 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СУПРУГОВ БРАКОМ 

Г.А. Виноградова, Н.Р. Никитина, Т.С. Бобкова……...………………………………….….…………………………… 

 

 

25 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

ПСИХОЛОГОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Г.А. Виноградова, М.В. Овникян….……..………………………..…………..………………………………………… 

 

 

 

 

31 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ:  

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Н.И. Вьюнова, В.Ю. Плотникова, С.И. Пуртова………………………………………………………….………….….. 

 

 

 

 

38 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Е.А. Денисова, И.М. Ткаченко…….……….………….……………………..………………….……………………….. 

 

 

 

43 

 

ПАРТИЦИПАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ  

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

О.В. Карина...…….……….………….……………………………………………………………………...…………….. 

 

 

 

 

49 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
И.В. Кулагина…………………………….….………….……………..…………………………………………………... 

 

 

 

 

54 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ СУПРУГОВ 

С РАЗНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И СТИЛЯМИ ЛЮБВИ 

И.В. Перминова……….……….………………….…...……………………...………….………………………………... 

 

 

 

59 

 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ВРЕМЕННАЯ  

ПЕРСПЕКТИВА ЛИЧНОСТИ 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Т.Е. Шеина………………………...……………………………………………...………………………………...……… 

 

 

 

 

 

67 

 

НАШИ АВТОРЫ………….…………………………………………………………….……….………………………. 

 

73 

 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2018. № 1 (32) 3



 

 

CONTENT 

 

PEDAGOGY  

 

THE PROJECT METHOD IN EASEL COMPOSITION  

AS A TOOL OF INTRODUCTION  

OF YOUNGER ADOLESCENTS TO REGIONAL CULTURE 

A.B. Mulyzeva…..………...……………………………………………………………….…..…….…...……..……..…… 

 

 

 

 

7 

 

THE MAIN CONTENT OF EDUCATION AND UPBRINGING  

OF TSESAREVICH ALEXANDER IN THE NINETEENTH CENTURY 

E.O. Murzykaeva…………………………………….…………….………………………………………..…..…….……. 

 

 

 

12 

 

THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ ACTIVITY IN THE PRC 

Shao Haikun ……….……………………………………………………………………………………….……………..... 

 

 

 

18 

 

 

 

PSYCHOLOGY 

 

 

 

 

 

THE CAUSES OF UNSATISFACTION  

OF MARRIED COUPLES WITH MARRIAGE 

G.A. Vinogradova, N.R. Nikitina, T.S. Bobkova……….…….……………………………...……………………..……..... 

 

 

 

25 

 

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL IDENTITY  

OF PSYCHOLOGISTS AT DIFFERENT STAGES  

OF PERSONAL PROFESSIONAL BECOMING 

G.A. Vinogradova, M.V. Ovnikyan…….………....…….……………………………..……………………..…………….. 

 

 

 

 

31 

 

EMOTIONAL STABILITY  

OF FUTURE EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST:  

CRITERIA AND INDICATORS 

N.I. Vjyunova, V.Yu. Plotnikova, S.I. Purtova.….………………………………..………...…………...……………....…. 

 

 

 

 

38 

 

SPECIAL ASPECTS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  

OF THE RESIDENTIAL INSTITUTIONS INMATES 

E.A. Denisova, I.M. Tkachenko…..…...…………………..……....………….…………….………………..…………...... 

 

 

 

43 

 

PARTICIPATION READINESS OF YOUNG PEOPLE  

IN RESPECT OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

O.V. Karina ………...……….……...……………….………………….………….…………….……..……..……………. 

 

 

 

49 

 

THE STUDY OF SPECIAL ASPECTS  

OF SELF-FULFILLMENT OF THE STUDENTS  

WITH DIFFERENT LEVELS  

OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 

I.V. Kulagina ………………………………………………………………………………………………...….……..…… 

 

 

 

 

 

54 

 

SPECIAL ASPECTS OF PERCEPTION  

OF LOVE OF MARRIED COUPLES  

WITH DIFFERENT COMPONENTS AND STYLES OF LOVE 

I.V. Perminova …………...…………..…………...………………..……………………...………..............................…… 

 

 

 

 

59 

 

BALANCED TIME PERSPECTIVE OF A PERSONALITY 

AS A FACTOR OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  

OF UNIVERSITY STUDENTS 

T.E. Sheina ………...……………..……………………………………...…….…………….…………..…………….…… 

 

 

 

 

67 

 

OUR AUTHORS…………………………………………………………………………………………………………. 
 

73 

 

4 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2018. № 1 (32)



 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 

 



 



-7-11

 

 

УДК 372.874 

doi: 10.18323/2221-5662-2018-1  

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ  

КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ К РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

© 2018 

А.Б. Мулызева, кандидат культурологии, магистрант кафедры «Живопись и художественное образование»  

Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства, педагог дополнительного образования 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

Детская школа искусств № 11, Самара (Россия) 

 

Ключевые слова: метод проектов; композиционные навыки; проект «Родные мотивы»; познавательная актив-

ность; художественно-творческая деятельность; региональная культура. 

Аннотация: Актуальность приобщения подростков к культуре своего края обусловлена коренными изменения-

ми, происходящими в современном обществе, процессами глобализации и регионализации. В связи с этим новые 

социальные и духовно-нравственные требования предъявляются сегодня и к отечественной педагогической систе-

ме. Особенно эффективным в современной образовательной среде становится метод проектов. Основными харак-

теристиками этого метода являются планирование деятельности, анализ проблемной ситуации, поиск и осмысле-

ние информации, самостоятельная работа учащихся, последовательность дидактических методов и приемов.  

В статье представлены основные этапы работы над проектом «Родные мотивы», формы и методы учебных за-

нятий в рамках проекта, стадии и последовательность выполнения практического задания по станковой компози-

ции. Приведены критерии для диагностики композиционных навыков учащихся.  

Эффективность метода проектов на занятиях станковой композицией исследовалась на примере младших под-

ростков в детской школе искусств № 11 г. Самары. Приведены результаты диагностики композиционных навыков 

учащихся, участвовавших в проекте. Полученные результаты позволяют проследить динамику роста художествен-

но-творческих, композиционно-пространственных, колористических знаний, умений и навыков. Представлены 

результаты оценки знаний теоретического материала по истории и культуре родного края участников проекта. Ус-

тановлено, что в ходе приобщения младших подростков к культуре своей малой родины обеспечивается рост по-

знавательной активности учащихся, повышение их интереса к истории родного края, развитие художественно-

творческих способностей детей. Метод проектов продемонстрировал свою эффективность при развитии компози-

ционного мышления младших подростков. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обращение к своей региональной культуре – важ-

нейшее звено гражданско-патриотического и эстетиче-

ского воспитания подрастающего поколения. Д.С. Ли-

хачев утверждал, что патриотизм проявляется в искрен-

ней любви к своему родному дому, городу, селу и со 

временем перерастает в любовь к своей Родине и ее 

народу: «Нельзя перескочить через какое-либо звено 

этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю 

цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше того, 

отсутствовало с самого начала» [1, с. 5]. В эпоху глоба-

лизации очевидной стала потребность в изучении своей 

национальной культуры. В соответствии с законом РФ 

«Об образовании» одними из основных принципов по-

литики нашего государства сегодня являются «защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многона-

ционального государства» [2]. Сегодня существует про-

тиворечие между необходимостью современного обще-

ства в сохранении и развитии культурно-исторического, 

художественного и природного наследия родного края  

и нехваткой необходимых методов качественного пре-

подавания дисциплины композиция в детской школе 

искусств с использованием регионального компонента. 

К вопросам анализа региональной культуры в раз-

ные годы обращались известные философы, культуро-

логи, историки, социологи, педагоги [3; 4]. Многие ис-

следователи определяют региональную культуру как 

неповторимое социокультурное явление, характери-

зующееся не только природно-географическими и исто-

рическими особенностями, но и внутренней самобыт-

ностью национальной культуры [5; 6]. Ее педагогиче-

ский потенциал, по утверждению М.С. Якушкиной, 

представляет собой совокупность ресурсов социокуль-

турной среды и способностей педагога транслировать 

ценности культуры, а также оказывать влияние на раз-

витие личности детей [7, с. 123].  

В мире неустойчивых смыслов и ценностей подрас-

тающему поколению сложно обрести собственный путь 

развития, определить те необходимые векторы в про-

странстве, которые позволят накапливать культурный 

опыт, так необходимый для творчества. Одним из таких 

направлений может стать обращение к местным тради-

циям, историческому прошлому своего края, природно-

му ландшафту, бытовому укладу, этническим особенно-

стям народов региона. Сегодня очень актуальны в педа-

гогической практике разработки технологий, средств  

и методов обучения, которые соответствовали бы об-

новленным образовательным стандартам и требованиям 

времени, так как получение знаний в готовом виде от 

учителя не развивает способности к творчеству, а лишь 

ведет к механическому запоминанию. Одной из извест-

ных педагогических технологий, появившейся еще в на-

чале XX века и актуальной для решения многих совре-

менных проблем, является метод проектов [8, с. 144].  

По поводу метода проектов у ученых существую 

разные мнения и суждения. Авторы педагогической 

энциклопедии полагают, что метод проектов не должен 

быть ведущей педагогической технологией в учебном 

процессе, но он может органично вплетаться в образова-

тельный процесс вместе с другими методами и техноло-

гиями обучения и воспитания [9, с. 526]. Группа ученых, 
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являющихся активными сторонниками метода проектов 

(В.Н. Шульгин, Б.В. Игнатьев, М.В. Крупенина и др.),  

в свое время считали его единственным правильным 

методом обучения в школе [10, с. 20]. По мнению  

Е.С. Полат и Н.Ю. Пахомовой, при работе над проек-

том основополагающим процессом является само-

стоятельная деятельность школьников с завершением  

в форме практического, реального результата [11; 12]. 

Т.А. Канунникова утверждает, что метод проектов 

можно использовать как в общеобразовательной шко-

ле, так и в дополнительном образовании детей [13,  

с. 184]. Как правило, учреждения дополнительного 

образования (школы искусств, изостудии, художест-

венные школы) предоставляют больше возможностей 

для реализации личностно ориентированного подхода 

к ученикам, в особенности при организации проект-

ной деятельности. Каждый проект – это сложная 

структура, которую исследователь А.М. Новиков раз-

делил на три фазы: проектирования, технологическую 

и рефлексивную [14, с. 17], т. е. представил ее в мно-

гоступенчатом аспекте.  

Наиболее эффективно применение метода проектов 

в изобразительной деятельности детей по дисциплине 

«Композиция». Термин «композиция» в искусствовед-

ческой литературе означает сочинение, основание, со-

поставление, соединение частей в одно целое в опреде-

ленном порядке, процесс создания произведения искус-

ства от рождения замысла до его завершения [15–17]. 

Сюжет композиции, по утверждению Г.В. Беды, рожда-

ется из глубокого знания определенных жизненных яв-

лений [18, с. 201]. Станковая композиция – это картина 

сравнительно небольшого формата, которая выполняет-

ся на станке, чаще всего за мольбертом. Процесс рабо-

ты над станковой композицией, как и проектную дея-

тельность, можно условно разделить на несколько оп-

ределенных стадий, из которых каждая последующая 

стадия становится результатом решения композицион-

ных задач предыдущей.  

Метод творческого проекта в изобразительном ис-

кусстве служит формированию художественно-твор-

ческой активности детей, повышению их коммуника-

тивных качеств, эмоционально-оценочного отношения 

к своей деятельности. Приобщение к культуре родного 

края, искусству местных мастеров, освоение техники 

работы над станковой композицией в условиях про-

стора для свободы творчества способствует познанию 

младшими подростками собственных возможностей, 

создает условия для реализации таких качеств лично-

сти, как инициативность, изобретательность, креатив-

ность, гибкость мышления. Л.С. Выготский утвер-

ждал, что творчество проявляется повсюду, где чело-

век занимается созданием нового для других и для 

себя [19, с. 5].  

Таким образом, можно сказать, что метод проектов – 

это целая педагогическая система, включающая в себя 

как инновационные элементы образовательной и вос-

питательной работы, так и интегративное построение 

содержания всего педагогического процесса, объеди-

няющего различные подходы, формы, методики обуче-

ния подрастающего поколения и характеризующаяся  

в основном самостоятельной деятельностью учащихся. 

Цель работы – определение степени эффективности 

использования метода проектов в станковой компози-

ции как средства приобщения младших подростков  

к отечественной региональной культуре. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО СТАНКОВОЙ 

КОМПОЗИЦИИ «РОДНЫЕ МОТИВЫ» 

Проект рассчитан на младших подростков. Для них 

важной проблемой является преодоление кризисного 

периода перехода от детского рисунка к подростковому 

изобразительному творчеству. Моменты угасания твор-

ческой активности у детей этого возраста к изобрази-

тельной деятельности можно преодолевать с помощью 

использования метода проектов. Именно благодаря это-

му методу происходит изучение выразительных харак-

теристик художественных материалов и техник, актив-

ный и целенаправленный композиционный поиск. Темы 

для станковых композиций подбираются на основе 

жизненного опыта детей, их восприятия окружающей 

действительности. Проект предполагает значительную 

самостоятельную работу учащихся, в которой педагог 

активизирует внимание учеников к творческим задачам, 

формирует умение на практике использовать теорети-

ческие знания, развивает способность критически оце-

нивать свои результаты, т. е. проводить рефлексию соб-

ственной деятельности.  

На первом, поисковом, этапе учащиеся составляют 

план и разрабатывают творческий продукт проекта. Он 

начинается с формулировки проблемы исследования,  

а проблемное обучение стимулирует детей к поиску 

нового, неизвестного. Педагог и учащиеся вместе кон-

кретизируют и обсуждают тему предстоящего проекта, 

связанную с культурой родного края. Учащиеся предла-

гают проблему в рамках проекта, а учитель может под-

готовить вопросы или провести «мозговой штурм». 

Применяя метод наводящих вопросов (например, «Ка-

ким дети представляют себе Самарский край второй 

половины XIX века», «Отражается ли природный 

ландшафт области в культуре региона?», «С помощью 

каких изобразительных средств можно передать на-

строение города в разное время года?»), педагог спо-

собствует повышению мотивации учеников к проектной 

деятельности. Школьники выдвигают гипотезы реше-

ния проблем, которые в процессе работы подвергаются 

проверке. К примеру, если проблема звучит так: «С по-

мощью каких изобразительных средств можно передать 

настроение города в разное время года?», то гипотеза 

будет «Настроение можно передать с помощью компо-

зиции, материала, света».  

Второй этап – теоретико-аналитический, при кото-

ром дети собирают и изучают различный историко-

культурный материал по проекту, продумывают вырази-

тельные средства и техники для выполнения компози-

ции. Уроки на этом этапе проводятся в форме путеше-

ствия, викторины и др., потому что они отличаются от 

традиционных занятий прежде всего тем, что во время 

сотрудничества участников проекта происходит освое-

ние нового материала не только на уровне совместной 

творческой деятельности, но и на получении ее резуль-

тата [20, с. 25]. Юные художники, обращаясь в своем 

творчестве к истории, национальному колориту, быто-

вому укладу, особенностям природного ландшафта 

Самарского края, занимаются не только художествен-

но-творческой деятельностью, но и исследовательской 

работой. 
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Третий этап – практический, где дети самостоятель-

но ведут поиск в эскизах, разрабатывают стиль компо-

зиции, ее построение, цветовое решение и воплощение 

в материале. Учащиеся определяют замысел и выпол-

няют эскизы. Вначале находят средства для воплощения 

образа, потому что художнику необходимо представить 

образ в материале с самого первого момента работы 

[21, с. 140]. На этом этапе работы детей обсуждаются, 

анализируются, выявляются недочеты и ошибки. Про-

водится анализ детских работ.  

Четвертый этап – создание творческого продукта, т. е. 

воплощение композиции в материале с учетом ранее вы-

явленных ошибок. Подростки опираются в своей дея-

тельности на размышления, соотношения новой инфор-

мации с уже полученными знаниями. После выполнения 

композиции все работы размещаются на выставку для 

предварительного обсуждения. Участники выставки вы-

ступают в игровой форме, например художник – зритель, 

участвуя в процессе рефлексивной деятельности. 

Последний, пятый, этап – презентационно-рефлек-

сивный, когда школьники презентуют свой проект. Им 

необходимо обосновать выбор темы исследования, рас-

крыть сюжет композиции и представить этапы ее вы-

полнения. Педагог во время работы над проектом на-

блюдает и направляет учеников, выступает в роли тью-

тора. В конце проекта – подведение итогов.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проект «Родные мотивы» реализовывался в 5 классе 

на занятиях по станковой композиции изобразительного 

отделения детской школы искусств № 11 г. Самары  

в течение первого полугодия в 2017/18 учебного года.  

В эксперименте приняла участие группа из 14 человек  

в возрасте 11–13 лет. Основополагающими в данном 

исследовании стали методы наблюдения, анализа, а до-

полнительными – методы анкетирования, диагностики 

композиционных навыков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Показатели уровня владения композиционно-про-

странственными навыками в процессе работы над про-

ектом и критерии оценки представлены в таблице 1  

и таблице 2. По итогам диагностики у учащихся воз-

росли показатели критериев оценивания. В целом уча-

стие в проекте по станковой композиции обеспечило 

рост личностного потенциала познавательной и творче-

ской активности детей. 

В начале и в конце реализации проекта было прове-

дено анкетирование участников проекта на знание ре-

гиональной истории и культуры. По результатам анке-

тирования выяснилось, что на начало исследования 

глубокими познаниями обладают 5 % учащихся, сред-

ними – 30 %, а остальные 65 % – низкими. В конце

 

 

Таблица 1. Диагностика композиционных навыков младших подростков в процессе работы над проектом 

 

Компоненты 
В начале исследования В конце исследования 

Высокий, % Средний, % Низкий, % Высокий,% Средний,% Низкий,% 

Выделение композиционного центра 25 35 40 35 45 30 

Выразительность художественного 

образа 
40 37 13 51 40 9 

Цветовое и графическое решение 25 40 35 35 50 15 

Наличие элементов загораживания 15 28 57 30 45 35 

 

 

Таблица 2. Критерии оценки диагностики композиционных навыков младших подростков 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Выделен сюжетно-

композиционный центр 

Имеются небольшие нарушения  

в компоновке объектов 

Нечетко прослеживается  

композиционный центр,  

не достаточно выделяется цветом,  

светом, тоном, контрастом 

Найден ритм, объекты композиции  

гармоничны 

Незначительное несоответствие  

цветовой нагрузки ритмическому  

решению основных  

изобразительных элементов 

Наблюдается несогласованность  

элементов композиции, что ведет  

к отсутствию выявления главного  

и второстепенного в работе 

Определена динамика и статика  

композиции 

Симметрия незначительно  

нарушена утяжелением одного  

или нескольких объектов 

Принцип динамики и статики  

выявлен недостаточно 

Уравновешены колористическая 

и тональная система композиции 

Выявлены незначительные ошибки 

в колористическом и тональном  

решении, не везде правильно  

распределены акценты 

Тональная и колористическая  

композиция не организована,  

изображение выглядит  

неуравновешенным 

Создан выразительный  

художественный образ  

произведения 

Художественный образ  

выразителен, но он не нашел  

должного отражения в тональном,  

цветовом, пластическом  

и ритмическом решении 

Автором найден невыразительный  

художественный образ 
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исследования глубокие познания продемонстрировали 

25 % учащихся, средние – 45 %, низкие – 30 %. Данные 

итоги свидетельствуют о том, что у младших подрост-

ков повысился интерес к своей малой родине, произош-

ло осознание ее исторических, национальных, художе-

ственных традиций.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В ходе подготовки проекта и участия в нем у детей 

наблюдался подъем познавательной и художественно-

творческой активности, повышение интереса к истории 

и культуре родного края. Прослеживалась взаимосвязь 

этапов выполнения проекта со стадиями работы над 

станковой композицией.  

Метод проектов является значимым средством при-

общения подростков к региональной культуре.  

Метод проектов эффективен не только при изучении 

историко-культурных и природно-ландшафтных осо-

бенностей родного края, но и в процессе развития ком-

позиционного мышления. 
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Keywords: project method; composition skills; “Native motifs” project; cognitive activity; artistic and creative activity; 

regional culture. 

Abstract: The relevance of introduction of adolescents to the culture of their region is caused by the fundamental 

changes taking place in the modern society, the processes of globalization and regionalization. In this regard, new social 

and spiritual-moral requirements are now specified for the national educational system as well. The project method be-

comes especially effective within the modern educational environment. The main characteristics of this method are  

the activity planning, the analysis of the problem situation, the information search and understanding, the students’ indi-

vidual work, and the succession of instructional methods and techniques. 

The paper presents the main stages of work on the “Native motifs” project, the forms and methods of academic studies 

within the project, the stages and sequence of execution of learning activities on easel composition. The criteria for diag-

nostics of composition skills of the students are shown.  

The project method efficiency within the easel composition classes was studied in the Children’s Art School № 11 of 

Samara at the example of younger adolescents. The paper presents the results of diagnostics of composition skills of  

the students participated in the project. The results obtained allow monitoring the dynamics of growth of artistic and crea-

tive, composition and space, and coloristic knowledge and skills. The author gives the results of evaluation of knowledge 

of theoretical material on history and culture of the native land of the project participants. It is identified that when intro-

ducing younger adolescents to the culture of their small motherland, the growth of cognitive activity of the students,  

the increase of their interest in the history of the native land, the development of artistic and creative abilities of children 

are achieved. The project method demonstrated its efficiency when developing composition thinking in younger adoles-

cents. 
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Аннотация: Исследование посвящено изучению воспитания и образования цесаревича Александра Николаеви-

ча. Рассмотрены теоретические аспекты воспитательного и образовательного процесса великого князя. В исследо-

вании использованы личные воспоминания: письма, дневники, мемуары семьи Александра Николаевича и его 

воспитателей. В предыдущие годы подготовке наследников престола уделялось недостаточное внимание. На новом 

этапе развития исторической науки необходимо вернуться к теме исследования системы образования и воспитания 

наследников престола. В связи с падением общего уровня высшего образования тема исследования особо актуаль-

на. Исследование направлено на изучение формирования системы воспитания и образования в рамках элитопеда-

гогического подхода, элитарной системы обучения в истории XIX столетия. Автор прослеживает этапы подготовки 

наследника к престолу. Особое внимание уделяется характерным особенностям в воспитании великого князя. Осо-

бо автором выделена нравственная составляющая воспитательного и образовательного процесса. Показана роль 

государя в воспитании Александра Николаевича. Рассмотрен режим дня и расписание учебных предметов велико-

го князя. В образовательном процессе обозначены три этапа подготовки: а) обучение общим дисциплинам, б) курс 

основных наук, в) обучение, ориентированное на практическую деятельность, в каждом из которых были выделе-

ны характерные особенности. Отмечено внимание воспитателей к физическому и творческому развитию наслед-

ника престола. В работе представлены педагогические взгляды преподавателей, наиболее приближенных к на-

следнику престола, и в том числе наставления Николая Павловича великому князю. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание царских детей имело особое значение, 

на них возлагались большие надежды, их готовили  

к служению Отечества. В царской России с ее много-

численным народом семейные ценности всегда играли 

важную роль. Семья императора являлась примером 

для подданных. 

При этом в XIX веке понимали, что задача воспита-

ния будущего монарха намного сложнее. Необходимо 

было вырастить из мальчика не просто настоящего 

мужчину, а лидера, организатора, главу великой россий-

ской державы с ее огромными владениями. Больших 

успехов удалось достичь уже во второй четверти XIX ве-

ка, когда была создана достаточно эффективная система 

воспитания будущего монарха. К теме воспитания цар-

ских детей XIX – начала XX вв. историки впервые об-

ратились еще до революции 1917 года. Первые крупные 

работы по воспитанию и образованию цесаревича 

Александра Николаевича и его сына наследника Алек-

сандра опубликовал историк и дипломат С.С. Татищев 

[1]. Обзор предметов обучения и форм обучения цар-

ских детей представлен в монографиях Б.Б. Глинского 

«Царские дети» [2] 

В советской историографии тема воспитания цар-

ских детей почти не затрагивалась. Отдельные аспекты 

изучаемой проблемы отражены в некоторых работах, 

посвященных личностям императоров. Г.И. Чулковым 

проведен анализ и составлен психологический портрет 

наследников и монархов [3]. Эпизодично освещает во-

прос организации учебного процесса С. Любош [4]. 

Редкое издание научных публикаций и монографий по-

зволяет сделать вывод о недостаточно глубоком анализе 

темы в исторической литературе. 

В 1990–2000-е годы ситуация изменилась. В этот пе-

риод происходит отход от односторонних взглядов. 

Усилился интерес к роли личности в истории, в резуль-

тате чего появилось большое количество биографиче-

ских исследований, посвященных представителям ди-

настии Романовых. В монографии Л.М. Ляшенко пред-

ставлен исторический портрет Александра Николаевича 

[5]. Тему взаимоотношений между братьями, детство 

великих князей представил в отдельных главах Д. Чав-

чавадзе в своем труде «Великие князья» [6]. В послед-

нее десятилетие авторы не могли не затронуть тему 

воспитания, детства будущих правителей России, в ко-

торых частично освящены вопросы воспитания, детства 

и юности великого князя – работы М.В. Боковой [7], 

А.Н. Сахарова [8]. В научных трудах Л.С. Выскочкова, 

А.Н. Боханова представлен анализ взаимоотношений  

в семье Николая Павловича, отношение Николая I  

к своим детям [9; 10].  

Тему повседневности, частью которой являются  

и отношения в семье, и сам процесс воспитания, прово-

дит свои исследования историк И.В. Зимин. В моно-

графиях «Взрослый и Детский мир императорских ре-

зиденций» он дает анализ процесса подготовки царских 

детей к военной и общественной и государственной 

службе [11]. 

Цель исследования – комплексное изучение процес-

са подготовки великого князя Александра Николаевича 

к престолу.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассмотрим подготовку к престолу старшего сына 

Николая I – Александра Николаевича. Он родился 17 ап-

реля 1818 года в Архиерейском доме Чудова монастыря 

в Кремле [2]. Родители ожидали первенца, которого 

воспринимали уже как наследника престола, поскольку 

у Александра I с супругой не было детей. В своем днев-

нике Александра Федоровна вспоминает: «Во время 
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крестин, совершившихся 29 апреля в Чудовом мона-

стыре, нашему малютке было дано имя Александр, то 

был прелестный ребеночек, беленький, пухленький,  

с большими темно-синими глазами» [12]. Так, в период 

раннего детства Александра штат нянек возглавила 

Ю.Ф. Баранова. До шестилетнего возраста за Сашей 

ухаживал женский коллектив с надзирательницей  

Н.В. Таутберт, в подчинении ее находились три бонны – 

англичанки [11]. 

По достижению 6 лет воспитанием наследника за-

нимались мужчины. Отбор в гувернеры и воспитатели 

проходил строго. Со стороны Николая Павловича был 

личный контроль по качеству воспитания и образования 

[13]. С 1826 года был назначен воспитатель – К.К. Мер-

дер, а главным воспитателем являлся П.П. Ушаков [14]. 

Под его руководством Александр начал проходить про-

грамму начальной школы. Воспитатель вместе с по-

мощником С.А. Юрьевским вел журналы, еженедель-

ные отчеты по поведению и успеваемости великого 

князя, а за учебным процессом занятий и успехами сы-

на следил отец [15]. 

В это же время В.А. Жуковский являлся руководите-

лем учебных занятий и автором разработки программы 

образования. Свою педагогическую систему Жуковский 

основал на методике И.Г. Песталоцци [16, с. 129]. Цель 

программы – воспитать великого монарха великой им-

перии. Ее достижение ставилось в 3 этапа и этим пред-

ставляло собой систему образования Александра: I – 

«приготовительное учение» (обучение общим дисцип-

линам, с 8 до 13 лет), II – «учение подробное» (курс 

основных наук, с 13–18 лет), III – «учение примени-

тельное» (с ориентиром на практическую деятельность, 

с 18–20 лет) [16]. Большая роль в этой системе отводи-

лась религии, нравственности и укреплению в нем доб-

родетели, в том числе физическому и творческому раз-

витию, в чем были схожи взгляды с К.К. Мердером [17]. 

Воспитатели разработали режим дня: наследник вста-

вал в 6 утра и ложился спать в 10 вечера. Уроки про-

должались с 7 утра до 7 вечера, но с чередованием от-

дыха, прогулками и физической культурой. Изучались: 

Всеобщая и отечественная история, русская словес-

ность, иностранные языки, естественные науки. На-

следник регулярно занимался фехтованием, верховой 

ездой и танцами [18]. 

Одной из многих забот воспитателей было не допус-

тить лени и праздности в великом князе. Он часто про-

являл нерадение к учебным предметам, склонялся  

к лености, и как обычный ребенок любил игры и отдых. 

Поэтому продумали систему и пригласили два ученика 

для обучения вместе с великим князем, и в духе конку-

ренции они стремились к лучшим результатам [19; 20]. 

Подтверждение в одной из записей К.К. Мердера  

«Я теперь не имею надобности беспрестанно понуж-

дать. Вот неоценимая польза, которую приносит вели-

кому князю товарищ Виельгорский» [14, с. 61]. Отме-

тим, что не всегда учебные занятия проходили точно по 

расписанию в связи с многочисленными отъездами  

в стране, где присутствие Александра Николаевича бы-

ло обязательным рядом с отцом – государем. Например, 

находясь в Польше, из учебных занятий изучают: поль-

скую историю, рисование, основное время уделено ви-

зитам и приемам, разводам взвода своего личного полка 

и осмотрам достопримечательностей местности [15]. 

Изучались: русская история – преподаватель К.И. Ар-

сеньев (период изучения до Петра Великого, а после 

сам государь должен был объяснить ход истории), все-

общая история – г. Жилль, использующий наглядный 

метод на уроках и научивший учеников ведению конспек-

тов [21]. Александр Николаевич долгое время не питал 

привязанности к какой-либо науке, но спустя несколько 

лет им отмечено записью от 24 февраля 1832 года:  

«Я до сих пор еще ни к какой науке не показывал осо-

бенной страсти, постараюсь, чтобы она во мне откры-

лась к истории, ибо я вижу, сколько сия наука впослед-

ствии мне будет полезна» [8]. Сохранилось одно из ис-

торических сочинений Александра Николаевича, в ко-

тором он рассуждает о деятельности великого князя 

Александра Невского [22]. Помимо наглядного метода 

учителя использовали сравнительно-исторический ме-

тод [23], и также наследник имел свою тетрадь по исто-

рии, вместе с таблицами по историческим событиям  

и датам. Хронологическую таблицу истории древней 

Руси составлял лично В.А. Жуковский, он придавал 

особое значение изучении истории государства россий-

ского, о чем свидетельствуют его воспоминания [18]. 

Русскую словесность преподавал П.А. Плетнев.  

К четырнадцати годам наследник прочел «Илиаду», 

«Дон Кихота», «Недоросль» и ряд других литературных 

произведений [7, с. 157]. У него имелась богатая биб-

лиотека, пополнявшаяся новыми книгами и подарками 

в виде книжных изданий. Великим князем изучались 

естественные, математические, военные науки. Ино-

странным языкам уделялось большое внимание – поль-

ский, французский, немецкий, английский языки. Кро-

ме того, в наследнике прививали чувства любви к труду, 

так, например, был привезен токарный станок, на кото-

ром Александр обучался токарному делу [8]. 

В середине и в конце учебного года проводились эк-

замены, лично контролируемые со стороны император-

ской четы [24, с. 51]. Каникулы длились с 15 июня  

до 1 августа. В это время уделялось внимание военным 

играм с практической точки зрения, было одно только 

условие Василия Андреевича: «чтобы сие военные иг-

ры принадлежали одной эпохе года». Только в 11 лет 

наследник встал в строй вместе с кадетами [12]. На-

следник регулярно занимался фехтованием, верховой 

ездой и танцами. 

С 1826 года наследник регулярно вел свой дневник, 

отмечая в нем свои успехи и неудачи в учебе, в целом  

в дневнике отмечены и эмоции и характер Александра, 

события дня. Отметим черту сентиментальности в ха-

рактере Саши. Часто можно увидеть записи: «от радо-

сти прыгал» или от новости рождения брата Михаила 

«не мог заснуть, движимый чувством необыкновенной 

радости»» [8]. Он был очень эмоциональным и впечат-

лительным, и в тоже время в нем присутствовала ду-

шевная ранимость, «на занятиях плакал «сердился  

и плакал»» или «плакал, ибо не хотел держать пера как 

должно»» [14, с. 64]. В своих личных записях наслед-

ник обещает учиться прилежно и не лениться, тем не 

менее, происходило периодично нарушение письмен-

ных обещаний. Это можно увидеть и в записках воспи-

тателя К.К. Мердера, контролирующего поведение сво-

его ученика [15]. 

С наступлением 16 лет состоялось принесение 

Александра Николаевича присяге стране, что означало 
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первое совершеннолетие. В течение двух этапов обра-

зования наследник проходил теоретическое обучение. 

На втором этапе «учение подробное», после совершен-

нолетия выразилось в завершающем процессе обуче-

ния, добавлением к нему определенных курсов, непо-

средственно касающихся государственной деятельности 

цесаревича в будущем [25, с. 15]. Лекторами выступали 

сановники, занимающие посты в политической, эконо-

мической и юридической сферах. М.М. Сперанский 

проводил курс «Беседы о законах». Одной из главных 

его идей в этих беседах было проведение мысли уваже-

ния к закону, к тому, что между монархом и законом есть 

«границы» [26, с. 323]. Министр финансов Е.Ф. Канкрин 

вел «Краткое обозрение русских финансов», Ф.И. Бру-

нов – курс об «основах внешней политики России  

с царствования Екатерины II», генерал Жомини – воен-

ную политику России и развитие стратегии отношений 

между странами. 

Последний этап – «учение применительное» заклю-

чалось в путешествии по стране и Европе [27]. Госуда-

рем была составлена общая инструкция: «В дороге Его 

Величеству и всей свите быть в сюртуках, в городах, 

где пребывание для осмотра в обыкновенных мундирах, 

в губернских – в полковом мундире и шарфе» [28,  

с. 174]. Она предназначалась Александру Николаевичу 

для путешествия и носила поучительный характер  

с подробным описанием того, что необходимо выпол-

нить в поездке: «Простота и ласковость со всеми долж-

ны к тебе каждого расположить и привязать…Суждения 

твои должны быть крайне осторожны, и тебе должно 

избегать сие необходимости, ибо ты едешь не судить,  

а знакомиться, и, увидев, судить про себя и для себя».  

В ней заметны рекомендации отца о том, как нужно 

себя вести с тем или иным сословием: «С простым на-

родом доступность и непритворное ласковое общение... 

С товарищами будь дружен …, но в общении соблюдай 

всегда должное приличие с ними, не дозволяя им ника-

кого запанибратства» [28]. В путешествии наследника 

сопровождал круг избранных лиц: князь Х.А. Ливен 

(попечитель при наследнике престола), В.А. Жуков-

ский, А.О. Кавелин, В.И. Назимов, доктор И.В. Енохин. 

Поездка продолжалась с 1 мая по 12 декабря 1837 года. 

Было посещено множество русских городов: Новгород, 

Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Тобольск, Киев, Вла-

димир и другие города. 

 

ВЫВОДЫ 

Вся подготовка Александра Николаевича была целе-

направленной и продуманной воспитательной систе-

мой, сочетавшей в себе традиции Отечества и совре-

менные педагогические методы XIX века. Образование 

состояло из нескольких этапов, включая теоретическую 

и практическую части. Проведенное исследование по-

зволило выявить, что наряду со светским воспитанием 

большое внимание в императорской семье уделялось 

нравственному воспитанию детей. Нравственное вос-

питание наследника осуществлялось через цикл опре-

деленных гуманитарных дисциплин, письменных и уст-

ных наставлений со стороны родителей и преподавате-

лей. Для будущего государя необходимым являлось раз-

витие в себе ряда качеств таких как – честность, спра-

ведливость, трудолюбие, осознание своей должности  

и ответственности перед Богом и народом. Задача госу-

даря – не власть, а благо народу. Эти наставления 

прослеживаются в речах воспитателя и наставника  

В.А. Жуковского. Цель нравственного воспитания со-

стояла в формировании всесторонне развитой лично-

сти, обладающей самоконтролем, оценивающей свои 

слова и поступки. Ценностные ориентации в воспита-

нии были заложены исходя из православных догматов. 

Наследнику необходимо было иметь высшее образова-

ние, практические навыки и способности необходимые 

для управления, но в первую очередь задачей в подго-

товке наследника престола считалось формирование 

правильного гармоничного внутреннего духовного ми-

ра личности. 

Предметы, которые изучал цесаревич, имели прак-

тическую значимость для управления в будущем госу-

дарства, в том числе поездка по стране и за границей 

обозначила готовность Александра Николаевича к госу-

дарственной деятельности, по выражению его воспита-

теля В.А. Жуковского, состоялось всенародное обруче-

ние наследника с Россией. 
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Abstract: The paper covers the study of the upbringing and education of Tsesarevich Alexander Nikolayevich. The au-

thor considered the theoretical aspects of the educational and bringing-up process of the Grand Duke. The study used per-

sonal memories, letters, diaries, memoirs of the family of Alexander Nikolaevich and his teachers. In the past, the insuffi-

cient attention was paid to the training of heirs to the throne. At the new stage of development of historical science, it is 

necessary to return to the issue of the study of the system of education and upbringing of the heirs to the throne. In the con-

text of the fall in the general level of higher education, the research is particularly relevant. The paper aimed at the study of 

the formation of the system of upbringing and education within the elite-pedagogical approach, the elite educational sys-

tem in the history of XIX century. The author traces the stages of training of the heir to the throne and pays special atten-

tion to the characteristic features in the upbringing of the Grand Duke. Particularly, the author highlights the moral compo-

nent of the educational process. The role of the Emperor in the education of Alexander Nikolayevich is shown. The author 

considers the daily routine and the syllabus of the Grand Duke. Within the educational process, three stages of training are 

determined: a) teaching general disciplines, b) course of basic sciences, c) training focused on practical activities; charac-

teristic features within each of these stages were specified. The author highlights the attention of teachers to the physical 

and creative development of the heir to the throne. The paper presents the pedagogical views of teachers, the closest to  

the heir to the throne, including the guidelines of Nikolay Pavlovich to the Grand Duke.  
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Аннотация: Актуальность выбранной для исследования тематики прежде всего обусловлена реформированием 

и развитием системы высшего образования в КНР и стремлением страны гарантировать и повысить качество выс-

шего образования на фоне его интенсивного развития. После окончания «культурной революции» в Китае ради-

кальные социально-политические, экономические и культурные изменения требуют как соответствующего преоб-

разования высшего образования, так и оценки его качества. До сегодняшнего дня в Китае полноценная единая сис-

тема оценки деятельности вузов для обеспечения и постоянного повышения качества высшего образования еще не 

сформирована. В статье обобщаются основные причины необходимости обновления системы оценки деятельности 

вузов в китайских новых социальных условиях, описывается процесс развития и совершенствования данной сис-

темы в контексте развития китайского высшего образования. Представлен анализ функций и технологий различ-

ных механизмов оценки в этой системе, таких как аккредитация, оценка аккредитованных специальностей подго-

товки в вузах, оценка образовательной деятельности по бакалаврской подготовке вузов, лицензирование, самооб-

следование вузов и независимая профессионально-общественная оценка. На конкретных примерах отмечен про-

цесс реализации и оптимизации вышеперечисленных оценочных инструментов, указаны их функциональные  

и методологические недостатки, а также несистемное и некоординированное взаимодействие. На основании ре-

зультатов проведенной работы по оценке деятельности вузов в Китае и с учетом стратегических приоритетов раз-

вития образования в 2010–2020 гг. показаны тенденции развития системы оценки деятельности китайских вузов 

для повышения эффективности данной системы и обеспечения качества высшего образования страны. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремление Китайской Народной Республики (КНР) 

устранить негативные последствия «Великой пролетар-

ской культурной революции» в сфере высшего образо-

вания и как можно быстрее совершить переход к его 

реформированию и модернизации определяет необхо-

димость радикального преобразования системы высше-

го образования [1], в том числе перестройки системы 

оценки деятельности вузов с целью обеспечения и по-

вышения качества подготовки специалистов.  

Достичь этой цели было призвано «Временное по-

ложение о деятельности ведущих высших учебных за-

ведений в КНР (Проект)» в октябре 1978 г. (через два 

года после окончания «культурной революции» в Ки-

тае) [2]. Это положение и способствовало восстановле-

нию и устойчивому развитию китайского высшего об-

разования. В ходе его стремительного развития все бо-

лее важное место начала занимать оценка деятельности 

вузов для активного регулирования высшего образова-

ния и обеспечения качества работы вузов (образование, 

научное исследование и обслуживание общества) [3]. 

Цель работы – анализ системы оценки качества 

высшего образования Китайской Народной Респуб-

лики.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Государственная аккредитация стала одним из важ-

ных механизмов оценки деятельности вузов согласно 

Закону «О порядке присуждения ученых степеней в КНР» 

(1980). Закон ставит перед собой цель содействовать 

подготовке научных кадров, повышать научно-исследо-

вательский уровень педагогических работников, обес-

печивать развитие образования и науки, а также удовле-

творять требования строительства социалистической 

современной державы.  

В законе также предусмотрено, что в Китае устанав-

ливается трехступенчатая система ученых степеней 

(бакалавр, магистр и доктор), список высших учебных 

заведений и научных организаций, имеющих право 

присваивать ученые степени, утверждает Государствен-

ный совет КНР. В феврале 1981 г. Ученая комиссия при 

Госсовете приняла «Принцип и способ реализации го-

сударственной аккредитации вуза». В мае 1981 г. Госсо-

вет утвердил «Временное положение о реализации За-

кона о порядке присуждения ученых степеней в КНР». 

Эти документы заложили законодательный фундамент 

для проведения аккредитации высшего учебного заве-

дения [4].  

К примеру, в соответствии с нормативными доку-

ментами основной показатель аккредитации вуза для 

подготовки докторантов определяется следующими 

критериями: научные руководители должны быть высо-

коклассными специалистами, иметь ученое звание 

«профессор», активно и успешно заниматься образова-

тельной и научной деятельностью; в вузах должны су-

ществовать современные условия и благоприятная сре-

да для образования и научно-исследовательской дея-

тельности, чтобы докторанты могли успешно усваивать 

учебные программы и проводить диссертационные ис-

следования и т. д. 

Считаем необходимым обратить особое внимание на 

децентрализацию полномочий в отношении аккредита-

ции вуза [5]. Согласно документам список вузов, про-

шедших аккредитацию, утверждается Госсоветом на 

основе рекомендации Ученой комиссии. А на практике 

Ученая комиссия с 1986 г. уже взяла принятие оконча-

тельного решения на себя. В конце XX в. полномочия 

по организации аккредитации вуза для приобретения 

права на присвоение ученой степени бакалавра переда-

ны региональным органам управления. Кроме того,  
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некоторые ведущие вузы получили возможность само-

стоятельно регулировать и оптимизировать сеть аккре-

дитованных специальностей подготовки [6]. Разумеет-

ся, такая автономия позволяет вузам выдвигать свои 

преимущественные специальности подготовки, выби-

рать пригодную стратегию развития вуза и становиться 

более конкурентоспособными в образовательном и на-

учном пространстве. В результате обеспечивается при-

ведение качества подготовки специалистов с высоким 

уровнем компетентности в соответствие с требования-

ми территориального и всеобщего развития экономики 

страны [7].  

Учитывая тот факт, что однократное прохождение 

аккредитации дает вузам право бессрочно выдавать 

дипломы об ученых степенях, Ученая комиссия впер-

вые в 2005 и 2006 г. соответственно запустила про-

граммы «Оценка аккредитованных специальностей 

подготовки в докторантуре» и «Оценка аккредитован-

ных специальностей подготовки в магистратуре» [8]. 

Главной целью программ стало повышение качества 

подготовки магистрантов и докторантов и совершенст-

вование системы обеспечения качества высококвали-

фицированных кадров.  

Если государственная аккредитация в большой сте-

пени нацелена на обеспечение качества научно-

исследовательской деятельности вузов, то оценка обра-

зовательной деятельности по бакалаврской подготовке 

уделяет значительное внимание образовательному про-

цессу и условиям его обеспечения [9]. После пяти лет 

обсуждения, исследования и экспериментальной рабо-

ты в 1990 г. было принято «Временное положение по 

проведению оценки качества вузов», по которому были 

разработаны три программы оценки вузовской бака-

лаврской подготовки: «Удовлетворительная оценка», 

«Оценка образовательной деятельности» и «Лучший 

вуз» [10]. 

Программа «Удовлетворительная оценка» представ-

ляет собой признание существования у вузов необходи-

мых условий для организации образовательной дея-

тельности и обеспечения качества образования. Участ-

никами этой программы стали вузы, где уже подготови-

ли первый выпуск студентов. Из-за отсутствия подроб-

ной методологии было затруднительно применить ос-

новные требования к открытию вузов [11]. По этой про-

грамме результаты оценки могут быть следующими: 

«удовлетворение», «отсроченное удовлетворение» и «не-

удовлетворение». Вузам с оценкой «отсроченное удов-

летворение» надо в установленный срок принимать 

меры для улучшения образовательных условий, повы-

шения качества и снова проходить оценку. А вузы с не-

удовлетворительной оценкой будут наказаны, к ним 

будут применены санкции, начинающие с прекращения 

приема и заканчивающиеся лишением лицензии на об-

разовательную деятельность. С 1994 по 2002 г. прове-

рили 192 вуза, из них оценку «удовлетворение» полу-

чили 156 вузов, «отсроченное удовлетворение» –  

36 вузов [12].  

В 2002 г. был утвержден «Временный проект оценки 

качества образовательной деятельности на уровне бака-

лавриата в вузах», выработанный на основе объедине-

ния и оптимизации трех вышеуказанных программ.  

В этом проекте была дана классификация 9 типов вузов, 

в том числе классического, технического, педагогиче-

ского и т. д. В 2004 г. по этому проекту классификация 

вузов в Китае сократилась до 6 типов, а также обнови-

лась система показателей оценки [13]. Показатели были 

систематизированы в 8 блоков: руководящие идеи (ори-

ентация вуза и стратегия развития вуза); научно-

преподавательский состав; образовательные условия; 

качество образовательных программ и реформы в про-

цессе образования; управление образовательным про-

цессом; образовательная атмосфера; образовательные 

результаты; специфика вуза. В октябре 2011 г. Мини-

стерство образования КНР приняло «Рекомендации по 

оценке качества образовательной деятельности на 

уровне бакалавриата», внедряя две различные програм-

мы оценки: программу «Удовлетворительная оценка»  

и программу «Проверочная оценка» [14]. Возможно, 

программы оценки и их разные требования к качеству 

бакалаврской подготовки привели к сложности форми-

рования единой и системной концепции оценки дея-

тельности вузов в Китае и к двойному стандарту в сфе-

ре обеспечения качества высшего образования страны. 

Как правило, лицензирование образовательной дея-

тельности вуза рассматривают как первую и важней-

шую форму оценки деятельности вузов, но в Китае ба-

зовым документом по развертыванию этой работы ста-

ло «Временное положение о создании вузов» (1986). 

Лицензирование в Китае означает два направления дея-

тельности: открытие высших учебных заведений и от-

крытие специальностей подготовки. С точки зрения 

утверждения открытия вузов лицензирование, как базо-

вый инструмент оценки, главным образом оценивает: 

качество образовательных программ, соотношение ко-

личества преподавателей и студентов, образовательные 

условия (учебные здания, ресурсы учебной литературы, 

общежитие и т. д.), финансовое обеспечение и др. 

Мероприятия оценки, организованные государст-

венными органами власти, основываются на отчетах, 

самостоятельно составленных вузами по установлен-

ным органами власти требованиям. Поэтому в процессе 

участия в государственной оценке сформирован и дру-

гой инструмент оценки – самообследование. Самооб-

следование вузов служит основой процедур внешней 

экспертизы, требует мобилизации всех сил и ресурсов 

вузов и активизации руководства и коллективов высшей 

школы для систематизации и оптимизации всех сторон 

своей деятельности [15; 16]. С 2012 г. отчет о самооб-

следовании вузов должен содержать следующую ин-

формацию: общую характеристику бакалаврской рабо-

ты, характеристику научно-преподавательского состава, 

образовательной деятельности и реформы обучения [17]. 

Полноценное самообследование вузов, как предваритель-

ный этап внешней оценки, может обеспечивать высокую 

степень достоверности результатов оценки и способство-

вать принятию правильных управленческих решений  

в стране. Внедрение самообследования вузов было наце-

лено и на преодоление исторически сложившейся пробле-

мы по ограничению доступа к получению информации по 

оценке. Но вплоть до настоящего дня информационная 

открытость оказалась недостаточной [18].  

В процессе развития системы оценки деятельности 

вузов в Китае также зафиксировано формирование неза-

висимой профессионально-общественной оценки дея-

тельности вузов. Важнейшим способом и результатом 

профессионально-общественной оценки деятельности 
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вузов является рейтинг вузов [19]. Независимая оценка 

ранжирует вузы либо по комплексным критериям, со-

единяя образование, научное исследование и другие 

индикаторы, либо по специально выбранным критери-

ям, например предметным. В области китайского обра-

зования рейтинг вузов, составленный независимыми 

общественными организациями, предназначен главным 

образом для абитуриентов и их родителей, оказывая им 

консультацию и помощь в выборе вуза [20]. Рейтинг 

вузов служит не столько исследованием оценки качест-

ва высшего образования, сколько одной из форм неком-

мерческих социальных обслуживаний, использующей 

установленные критерии оценки и определяющей по-

зиции вузов.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

Определены существующие виды инструментов 

оценки деятельности вузов в Китае: государственная 

аккредитация, оценка аккредитованных специальностей 

подготовки, оценка образовательной деятельности по 

бакалаврской работе вузов, лицензирование, самооб-

следование и независимая профессионально-общес-

твенная оценка. 

Выявлены функции показателей инструментов 

оценки на конкретных примерах, их недостатки и про-

цесс совершенствования для преодоления слабостей  

в отношении обеспечения качества образования.  

Система оценки, находящаяся в постоянной пере-

стройке, под влиянием китайских социальных и эконо-

мических условий и процесса модернизации высшего 

образования все больше приобретает государственно-

общественный характер. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день в Китае составлена стратегия 

создания системы оценки качества высшего образова-

ния с участием всех заинтересованных сторон. Пред-

ставляется, что повышению эффективности системы 

оценки деятельности китайских вузов и обеспечению 

качества высшего образования содействуют следующие 

направления: создание периодического комплексного 

проекта оценки деятельности вузов на основе система-

тизации и интеграции разных механизмов государст-

венной оценки; обновление набора показателей с целью 

всестороннего отражения деятельности вузов (особенно 

оценивается их международное сотрудничество); реа-

лизация принципа информационной открытости в про-

цессе государственной оценки для обеспечения досто-

верности результатов оценок; принятие мер по содейст-

вию развитию независимой профессионально-

общественной оценки и выработка методов использо-

вания результатов оценки.  
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Abstract: The relevance of the topic chosen for the research is primarily caused by the reforming and development of 

higher education system in the PRC as well as by the effort of the country to guarantee and improve the quality of higher 

education against the backdrop of its rapid development. After the end of the “Cultural Revolution” in China, great socio-

political, economic and cultural changes require both the adequate transformation of higher education and the assessment 

of its quality. Until today, a complete uniform system for assessing the activities of higher education institutions to ensure 

and constantly improve the quality of higher education has not been formed in China. The paper summarizes the main rea-

sons for the necessity of reforming the system of assessment of higher education institutions performance in new social 

conditions of China and describes the process of development and improvement of this system in the context of the devel-

opment of higher education in China. The author analyzes the functions and technologies of various evaluation mecha-

nisms in this system, such as accreditation, assessment of accredited specialties for training in higher education institutions, 

assessment of the universities’ educational activity on baccalaureate, licensing, universities’ self-assessment and independ-

ent professional public assessment. Using the specific examples, the author notes the process of implementation and opti-

mization of the abovementioned evaluation tools, points out their functional and methodological weaknesses as well as the 

non-systemic and uncoordinated interaction. Based on the results of the work on the assessment of the universities’ activity 

in China and considering the strategic priorities of the development of education in 2010–2020, the trends in the develop-

ment of evaluation system of Chinese universities are shown to enhance the effectiveness of this system and to ensure the 

quality of higher education in the country. 
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вень конфликтности в семейных парах; активность супругов; пассивность супругов. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем семейных конфликтов, а именно выявлению ряда при-

чин, способствующих неудовлетворенности супругов отношениями в семье. На современном этапе социально-

экономического развития России чрезвычайно важным является сохранение не только традиционных семейных 

ценностей, но и целостности семьи, которая является неотъемлемой частью мира человека, реагирующей на все-

возможные изменения, происходящие в общественной жизни, экономике, политике и морально-нравственном со-

стоянии общества. Авторами выделяются основные параметры прогностического характера, которые дают воз-

можность обследовать семью и выстроить вектор для дальнейшего консультирования и коррекции семейных от-

ношений: наиболее конфликтные сферы семейных отношений, степень согласия (несогласия) в ситуациях кон-

фликта, уровень конфликтности в паре. Состояние современной семьи характеризуется трансформацией семейных 

ролей, что зачастую ведет к конфликтам. Особое внимание уделено проявлению согласия или несогласия в ситуа-

циях семейного конфликта, характеризующих пассивность или активность полоролевого поведения супругов при 

выражении личного отношения к происходящему. По результатам проведенного исследования установлено, что 

семьи с разным уровнем конфликтности характеризуются противоречивыми сферами разногласий и ссор. В статье 

отмечены отличительные особенности конфликтогенных сфер супружеских отношений женщин и мужчин. Полу-

ченные данные констатируют некоторые причины неудовлетворительных супружеских отношений: финансовые 

разногласия; проявление ревности; доминирование одним из супругов; разногласия в сфере общения с родствен-

никами и друзьями; неудовлетворенность потребности в положительных эмоциях, во взаимопомощи и сотрудни-

честве; различные потребности в проведении отдыха и досуга. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время кардинального изменения эко-

номических, политических и социальных условий во-

просы стабилизации и укрепления семьи, семейных 

ценностей становятся особенно актуальными, посколь-

ку они всегда были тесно связаны с общественно-

экономической жизнью, и резкие изменения в социуме 

приводили к изменению взглядов на проблему распре-

деления ролей в семье, эмоционального климата, взаи-

моотношений супругов, урегулированию конфликтных 

ситуаций, что в целом влияет на степень удовлетворен-

ности браком. По мнению ученых, характеристиками 

нормальной семьи являются: функция доминирования  

и ответственности мужа; психологическая эмоциональ-

ная близость между супругами; ориентированность на 

рождение и воспитание детей; исключение супругами 

развода из способов решения проблем (Ю.Е. Алешина, 

Т.В. Андреева, В.Н. Дружинин и др.) [1–3]. Мы при-

держиваемся взгляда, что семья является общностью 

людей, занятых удовлетворением потребностей ее чле-

нов, которое необходимо для ее полноценного функ-

ционирования. В стандартных формах нынешнего мира 

именно семья является всеобъемлющим и всесторон-

ним центром единства, где в ежедневном, приватном  

и неофициальном общении всех членов семьи в атмо-

сфере добра и взаимопонимания защищает ее от не-

хватки персональных контактов и индивидуальных свя-

зей [4–6]. Условиями, влияющими на устойчивость се-

мейных отношений, выступают: желания супругов 

удержать брак от разрушения; стремление к взаимодей-

ствию ради счастья в семье; борьба с пассивностью в се-

мейных отношениях; взаимодействие на уровне личных 

и семейных интересов; способность объединять усилия 

в тяжелых ситуация для их преодоления; внешняя при-

влекательность и антураж; создание внутреннего уют-

ного доверительного семейного очага; психологическая 

совместимость. Доказано, что сохранение брака напря-

мую связано с удовлетворенностью своим супружест-

вом [7; 8]. Однако возникающие конфликты постепенно 

разрушают некогда счастливые браки. Многие исследо-

ватели данной проблемы (Т.В. Андреева, Н.В. Маляро-

ва, В.А. Смехов, В.А. Сысенко, Э.Г. Эйдемиллер) при-

держиваются мнения, что негативными факторами, ко-

торые приводят к разрушению психологической и эмо-

циональной связи между супругами, выступают: отри-

цания любви как некой постоянной в браке [9]; эгоизм, 

недоверие, неуважение к партнеру; неправильные пред-

ставления о счастливом, благополучном браке; отсутст-

вие полового воспитания; неспособность чувствовать 

своего партнера; эгоистичное отношение к любви в це-

лом; несовпадение желаний и интересов, а также по-

требностей супругов [10]; проблемы второго или по-

следующих браков. Однако в современном обществе,  

в котором в снятом виде отражаются реалии социаль-

ной жизни, имеет место противоречие между необхо-

димостью оказания психологической помощи по работе 

с неудовлетворительными супружескими отношениями 

и неготовностью некоторых супругов к работе с психоло-

гом; между необходимостью крепкой семьи и недоста-

точной информированностью супругов об особенностях 
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семейной жизни [11–13]. Все это актуализирует поиск 

способов предупреждения супружеских конфликтов, 

через выявление проблемных сфер в семейной жизни  

и изучение характера взаимодействия супругов, что 

позволит обоснованно подходить к выбору методов кор-

рекции неудовлетворительных супружеских отношений 

в психологическом консультировании. Цель исследова-

ния – выявление ряда причин, способствующих неудов-

летворительным отношениям в семье. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве инструментария была использована мето-

дика «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (авторы Ю.Е. Алешина и Л.Я. Гозман), кото-

рая дает возможность обследовать семью по ряду пара-

метров: наиболее конфликтные сферы семейных отно-

шений, степень согласия (несогласия) в ситуациях кон-

фликта, уровень конфликтности в паре [14]. В работе 

применялся аппарат математического анализа для обос-

нования статистической достоверности данных (ком-

пьютерная программа SPSS.11.05 for Windows) – сред-

ние значения, критерий Спирмена. Исследование про-

водилось на базе центра «Современная диагностика»  

г. Сызрани. Выборка составила 30 супружеских пар. 

Каждая пара имеет от 1 до 3 детей, стаж супругов  

в браке составляет от 2 до 35 лет, возрастной диапазон 

супругов от 35 до 56 лет.  

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Выделяют восемь сфер семейной жизни, в которых 

чаще всего происходят столкновения и которые являют-

ся причиной межличностных конфликтов супругов: 

проблемы отношений с родственниками и друзьями; 

вопросы, связанные с воспитанием детей; проявление 

супругами стремления к автономии; ситуации наруше-

ния ролевых ожиданий; ситуации рассогласования норм 

поведения; проявление доминирования супругами; про-

явление ревности супругами; расхождения в отношении 

к деньгам. Эти характеристики могут быть полезны как 

в исследованиях разных сторон супружеских взаимоот-

ношений, так и при диагностике с целью дальнейшей 

коррекции. С помощью методики «Характер взаимо-

действия супругов в конфликтных ситуациях» (авторы 

Ю.Е. Алешина и Л.Я. Гозман) первоначально нами был 

выявлен уровень конфликтности в семейных парах 

(рис. 1). 

Из диаграммы видно, что большинство семейных 

пар имеют низкий уровень конфликтности (среднее 

значение от 0 до +2 баллов) и средний уровень кон-

фликтности (среднее значение от +0,25 до +0,75 балла). 

Данные семьи можно отнести к стабильным типам се-

мей. Семейные разногласия решаются конструктивным 

путем, реакции в различных ситуациях конфликта но-

сят позитивный характер, супруги идут на компромисс 

либо используют другие типы поведения в конфликте. 

Супружеские пары, которые относятся к проблемному 

типу семей, имеют уровень конфликтности выше сред-

него (среднее значение от −1 до −1,25 балла), характе-

ризуются негативными реакциями в конфликтных си-

туациях либо близкими к таковым, открыто, агрессивно 

не высказывают несогласие, но проявляют значительное 

недовольство, сохраняя его достаточное время. Семей-

ные пары, относящиеся к нестабильному типу семей, 

имеют высокий уровень конфликтности (среднее значе-

ние от −1,5 до −2 баллов) и характеризуются резко от-

рицательными, категоричными позициями, поведенче-

скими реакциями в ситуациях конфликта, иногда про-

являя вербальную и невербальную агрессию внешне 

обвиняющего характера.  

Согласно результатам данной методики, в большин-

стве случаев в стабильных типах семей разногласия  

и ссоры возникают: в вопросах проявления супругами 

стремления к автономии (ρ=0,582; ρ=0,586; p≥0,01);  

в проявлении доминирования одним супругом над дру-

гим (ρ=0,580; ρ=0,583; p≥0,01); в распределении мате-

риальных средств, т. е. в отношении денег; по вопросам 

общения с родственниками и друзьями (ρ=0,587; 

ρ=0,589; p≥0,01). В проблемных и нестабильных семьях 

с высоким уровнем конфликтности самыми конфликт-

ными сферами являются: вопросы воспитания детей 

(ρ=0,546; ρ=0,542; p≥0,01); вопросы проявления ревно-

сти и знаков внимания другим мужчинам и женщинам 

(ρ=0,518; ρ=0,522; p≥0,05 – p≤0,01); разногласия и недо-

вольства при рассогласовании норм поведения и нару-

шения ролевых ожиданий (ρ=0,486; ρ=0,475; p<0,05 – 

p≤0,01) (рис. 2). 

В стабильных семьях с нормальным уровнем кон-

фликтности (низкий и средний) сферы рассогласований, 

в которых возможны ситуации конфликта [18], имеют 

следующий рейтинговый ряд (рис. 3). В стабильных 

семьях с низким уровнем конфликтности самой про-

блемной, по мнению респондентов, считаются матери-

альная сфера, распределение и трата денег членами 

семьи, а также проявление ревности супругами и знаков 

внимания другим (ρ=0,586; ρ=0,589; p≥0,01); (ρ=0,580; 

ρ=0,583; p≥0,01). 

На диаграмме мы наблюдаем, что на втором месте 

расположилась сфера доминирования одним из супру 

гов, что часто вызывает у мужа или жены проявление 

недовольства, порой выражающееся негативной ре-

акцией в основном пассивного характера (ρ=0,546;

 

 

 
 

Рис. 1. Уровень конфликтности в семейной паре 
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Рис. 2. Рейтинг сфер рассогласования в семьях с высоким уровнем конфликтности 

 

 

 
 

Рис. 3. Рейтинг сфер рассогласования в семьях с низким и средним уровнем конфликтности 

 

 

ρ=0,538; p≥0,01), т. е. они не согласны с тем, что муж 

(жена) делает и говорит в данной ситуации, демонстри-

руя свое недовольство, при этом избегают открытого 

обсуждения конфликтной темы либо занимают ней-

тральную позицию, ждут дальнейшего развития собы-

тий. Тема, касающаяся нарушения ролевых ожиданий, 

не столь критична (ρ=0,523; ρ=0,518; p≥0,05 – p≤0,01). 

Данная сфера коррелирует с проявлением автономии 

одним из супругов. Вопросы воспитания детей, взаимо-

отношения с родственниками и друзьями являются са-

мыми стабильными и отлаженными, лишь иногда воз-

никают конфликтные ситуации (ρ=0,441; ρ=0,438; 

p<0,05 – p≤0,01). Согласно результатам данной методи-

ки, на первом месте конфликтных ситуаций в семьях со 

средним уровнем конфликтности стоит тема взаимоот-

ношений с друзьями и родственниками (ρ=0,580; 

ρ=0,583; p≥0,01) и также рассогласование в отношении 

доминирования одним из супругов, в большей степени 

негативные реакции проявляют мужчины (ρ=0,587; 

p≥0,01). 

На втором месте конфликтных тем стоит семейный 

бюджет, т. е. сфера денег и их распределение, а также 

ограничение автономии одного из супругов (ρ=0,546; 

ρ=0,538; p≥0,01). По мнению респондентов, конфликт-

ными считаются вопросы проявления знаков внимания 

другим мужчинам и женщинам, что, соответственно, 

вызывает порыв ревности у второй половины (ρ=0,526; 

ρ=0,528; p≥0,01). Вопросы воспитания детей немало-

важны для семейных пар (ρ=0,523; ρ=0,518; p≥0,05 – 

p≤0,01), разногласия также происходят от того, что ро-

левые ожидания супругов не оправдываются (ρ=0,521; 

ρ=0,519; p≥0,05 – p≤0,01). Тема, затрагивающая обще-

принятые нормы поведения и общения, в данных семь-

ях не вызывает недовольства (ρ=0,441; ρ=0,438; p<0,05 – 

p≤0,01). Проведя анализ анкет, можно сказать, что про-

явления недовольства в данной категории семей харак-

терны как для женщин, так и для мужчин. 

Далее мы проанализировали, какие сферы рассогла-

сования являются общими для всех семей (рис. 4)  

и дифференцированно для мужчин и для женщин. Тема 

распределения семейного бюджета оказалась самой 

проблематичной (ρ=0,524; p≥0,01). Большинство супру-

гов считают проявление ревности одной из причин воз-

никновения конфликтов между ними, со стороны жен-

щин в большей степени, чем со стороны мужчин 

(ρ=0,526; p≥0,01). На третьем месте по конфликтности 

находится сфера проявления доминирования одним из 

супругов (ρ=0,523; p≥0,01). Тема общения с родствен-

никами и друзьями является не менее тревожной 

(ρ=0,522; p≥0,01). 

Проблемы воспитания детей и нарушения автоно-

мии одним из супругов могут стать причиной семейных 

конфликтов (ρ=0,519; p≥0,05 – p≤0,01). Конфликтные 

ситуации также возникают при нарушении ролевых 

ожиданий (ρ=0,441; p<0,05 – p≤0,01) и при нарушении 

общепринятых норм поведения и общения со стороны 

супруга (ρ=0,438; p<0,05 – p≤0,01). Для женщин самой 

проблемной темой, вызывающей порой негативные ре-

акции, является материальное обеспечение семьи, расхо-

дование денег (ρ=0,521; p≥0,05 – p≤0,01), по сравнению 

0 2 4 6 8 10 12 

Родственники, друзья 

Доминирование 

Деньги 

Автономия 

Ревность 

Воспитание 

Ролевые ожидания 

Нормы поведения 

0 5 10 15 20 25 

Родственники, друзья 

Доминирование 

Деньги 

Ревность 

Воспитание 

Ролевые ожидания 

Нормы поведения 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2018. № 1 (32) 27



Г.А. Виноградова, Н.Р. Никитина, Т.С. Бобкова   «Причины неудовлетворенности супругов браком» 

 

 
 

Рис. 4. Наиболее конфликтогенные сферы супружеских отношений 

 

 

с мужчинами (ρ=0,492; p<0,05 – p≤0,01). Для мужчин на 

первом месте проблема личных взаимоотношений, ока-

зание знаков внимания другим мужчинам его женой, 

вызывающее проявление ревности (ρ=0,564; p≥0,05 – 

p≤0,01); для женщин эта тема не столь конфликтна 

(ρ=0,472; p<0,05 – p≤0,01), на 5 % уровне значимости. 

Доминирование в семейных отношениях волнует одина-

ково обоих супругов (ρ=0,658, p≥0,01; ρ=0,564, p≥0,05 – 

p≤0,01). Общение с друзьями для большинства мужчин 

(ρ=0,658, p≥0,01) стоит выше на ступень по сравнению 

с женщинами, для которых вопросы воспитания детей 

оказываются более важными (ρ=0,562, p≥0,05 – p≤0,01).  

По вопросам рассогласования норм поведения жен-

щины проявляют больше неудовлетворенности по срав-

нению с мужчинами (ρ=0,477; ρ=0,447; p<0,05 – 

p≤0,01). Таким образом, можно выделить четыре сферы 

рассогласований в семейных парах: семейный бюджет, 

проявление ревности, доминирование одним из супру-

гов, общение с родственниками и друзьями. 

Данная методика позволяет выявить степень согла-

сия или несогласия в ситуациях конфликта, подчерки-

вая пассивный или активный характер поведения суп-

ругов при семейных недоразумениях. Мужья ведут себя 

достаточно пассивно, т. е. не соглашаются с тем, что 

делает и говорит жена в конкретной ситуации, демонст-

рируя свое недовольство, но избегая открытого обсуж-

дения темы, либо в целом согласны с тем, что делает  

и говорит супруга, но не считают необходимым открыто 

выражать свое отношение к происходящему, в первую 

очередь в вопросах воспитания детей, общения с родст-

венниками и друзьями, а также проявления автономии 

от супруги в области развлечений и хобби. Различия 

статистически значимые, наиболее характерные для 

каждого из полов (ρ=0,447; p<0,05 – p≤0,01; ρ=0,511; 

p≥0,05 – p≤0,01). С увеличением разницы в возрасте 

между мужчинами и женщинами различия будут воз-

растать [3; 17]. Активную позицию в ситуациях кон-

фликта занимают незначительное количество мужчин 

(ρ=0,431; p<0,05 – p≤0,01) [19], т. е. они стараются что-

то предпринять, активно возражая и настаивая на сво-

ем, при этом категорически не соглашаясь с мнением  

и поведением супруги, либо, наоборот, полностью со-

глашаются с тем, что делает и говорит в данной ситуа-

ции жена, активно поддерживая и одобряя ее действия, 

а именно в вопросах, касающихся денежного распреде-

ления внутри семьи, доминирования в браке и рассогла-

совании норм поведения. Еще одна типичная ситуация, 

когда мужья ничего не предпринимают, не высказывают 

своего отношения, ждут дальнейшего развития собы-

тий, занимают нейтральную позицию в случаях, свя-

занных с вопросами распределения денег в семье, роле-

вого доминирования и нарушения ролевых ожиданий. 

Коэффициент ранговой корреляции находится в зоне 

незначимости (ρ=0,431; p<0,05 – p≤0,01).  

Относительно женской половины супружеских пар 

можно сказать, что женщины, так же как и мужчины, 

занимают разные позиции в конфликтных ситуациях. 

Женщины более категорично и активно выражают несо-

гласие с тем, что делает и говорит муж в вопросах, ка-

сающихся распределения денег в семье, настаивая на 

своем, стараются занять доминирующую роль (ρ=0,556; 

p≥0,05 – p≤0,01) [20]. В сфере нарушений общеприня-

тых норм поведения большая часть женщин полностью 

согласна с тем, что делает и говорит муж в данной си-

туации, они активно поддерживают и одобряют его 

действия (ρ=0,464; p≥0,05 – p≤0,01). Жены ведут себя 

достаточно пассивно, т. е. не соглашаются с тем, что 

делает и говорит муж в данной ситуации, демонстрируя 

свое недовольство, но избегая открытого обсуждения 

темы, либо в целом согласны с тем, что делает и гово-

рит супруг, но не считают необходимым открыто выра-

жать свое отношение к происходящему, в первую оче-

редь в вопросах общения с родственниками и друзьями, 

проявления автономии от супруги в области развлече-

ний и хобби. Коэффициент ранговой корреляции нахо-

дится в зоне незначимости (ρ=0,438; p<0,05 – p≤0,01). 

Мужья напротив, ничего не предпринимают, не выска-

зывают своего отношения, ждут дальнейшего развития 

событий, занимают нейтральную позицию в случаях, 

связанных с вопросами воспитания детей, нарушения 

ролевых ожиданий и проявления ревности (ρ=0,435; 

p<0,05 – p≤0,01) [20]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Причинами неудовлетворительных супружеских 

отношений являются: финансовые разногласия супру-

гов (вопросы взаимного бюджета, содержания семьи, 

вклада каждого партнера в ее материальное обеспече-

ние); проявление ревности; доминирование одним из 

супругов; разногласия по поводу общения с родствен-

никами и друзьями; неудовлетворенность потребности 

одного или обоих супругов в положительных эмоциях 
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(отчуждение супругов, эмоциональная холодность); 

неудовлетворенность потребности во взаимопомощи, 

потребности в сотрудничестве, связанной с разделени-

ем обязанностей в семье; различные потребности в про-

ведении отдыха и досуга.  

2. В семьях с низким и средним уровнем конфликт-

ности разногласия и ссоры возникают: в вопросах про-

явления супругами стремления к автономии; в проявле-

нии доминирования одним супругом над другим; в рас-

пределении материальных средств и по вопросам об-

щения с родственниками и друзьями. В семьях с высо-

ким уровнем конфликтности противоречивыми сфера-

ми являются: вопросы воспитания детей; проявления 

ревности; разногласия и недовольства при рассогласо-

вании норм поведения и нарушения ролевых ожиданий. 

3. Наиболее конфликтогенными сферами супруже-

ских отношений для женщин являются материальное 

обеспечение семьи и расходование денег, воспитание 

детей; для мужчин – личные взаимоотношения и оказа-

ние знаков внимания противоположному полу, общение 

с родственниками и друзьями. 
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Abstract: The paper covers the consideration of the issues of family conflicts such as the identification of a number of 

reasons causing the dissatisfaction of married couples with family relations. At the current stage of social and economic 

development of Russia, it is very important to save both the traditional family values and family integrity that is the essen-

tial part of a human world responding to various changes taking place within the social life, economy, politics, and moral 

state of the society. The authors specify basic predictive parameters, which give the ability to examine a family and build 

the vector for further counseling and family relations correction: the most conflictive spheres of family relations, the de-

gree of agreement (disagreement) in conflict situations, conflict intensity in a couple. The state of a modern family is char-

acterized by the transformation of family roles, which often leads to the conflicts. The authors pay special attention to 

 the manifestation of agreement or disagreement in the situations of family conflict characterizing the passivity or activity 

of gender-role behavior of married partners when expressing personal attitude to the circumstances. Using the results of 

the study, it is determined that families with different conflict intensity are characterized by the contradictory areas of dis-

agreement and disputes. The paper specifies the distinctive features of conflictogenic areas of the matrimonial relationship 

between men and women. The obtained data identify some reasons of poor matrimonial relationship: financial disagree-

ments; jealousy manifestation; domination of one of the married partners; disagreements in the sphere of communication 

with relatives and friends; dissatisfaction of need for positive emotions, mutual assistance, and cooperation; various needs 

for recreation and leisure. 
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Аннотация: Проблема исследования актуальна тем, что в профессиональной идентичности отражается целост-

ное представление человека о своей принадлежности к профессиональной группе или общности. Отметим, что 

данное представление, в частности, сопровождается конкретными ценностями, мотивацией и, самое главное, при-

нятием или непринятием своей профессии. Профессиональная идентичность трактуется как профессиональное 

развитие, образующееся на высоком уровне овладения профессией и являющееся одним из фундаментальных ме-

ханизмов развития личности. Таким образом, изучение профессиональной идентичности у студентов-психологов  

и выпускников-психологов позволит решить профессиональные проблемы, связанные с осуществлением практи-

ческой деятельности.  

В статье рассматриваются различия в содержании профессиональной идентичности между группами студен-

тов-психологов и выпускников-психологов. Проанализирована профессиональная идентичность и оценка резуль-

тативности жизни или удовлетворенность самореализацией, а также позиция отношения испытуемых к приобре-

таемой или уже приобретенной профессии, согласно предположению о значимых различиях в содержании про-

фессиональной идентичности между группами студентов-психологов и выпускников-психологов. Исследованы 

особенности и характеристика профессиональной идентичности у испытуемых, а также реальный и идеальный 

профессиональный «Я-образ».  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что существуют значимые различия в содержании про-

фессиональной идентичности между группами студентов-психологов и выпускников-психологов. Исследование 

позволило установить позицию отношения испытуемых к приобретенной профессии, а также особенности про-

фессиональной идентичности на разных этапах профессионального становления личности. Доказано, что у выпу-

скников-психологов преобладает позиция активного отношения к приобретенной профессии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема профессиональной идентичности в на-

стоящее время изучается в рамках таких наук, как психо-

логия и социология. Идентичность является комплекс-

ным психологическим понятием, включающим в себя 

совокупность знаний о себе. Совокупность определяется 

как единство чувств и поведения, а также всех человече-

ских свойств в уникальной структуре, которые способны 

к адаптации и, наоборот, к изменению своих ориентиров 

под влиянием меняющихся условий среды [1].  

Профессиональная же идентичность относится к тем 

понятиям, которые отражают целостное представление 

человека о своем месте в профессиональной группе. 

Однако это не единственное определение. В настоящее 

время существует множество подходов к пониманию 

этого феномена и определению его [2]. В отечественной 

психологии наиболее точную трактовку профессио-

нальной идентичности дает Е.П. Ермолаева. По ее оп-

ределению идентичность является продуктом продол-

жительного личностного и профессионального разви-

тия, образующимся на достаточно высоком уровне ов-

ладения человеком своей профессией с учетом процес-

са формирования реального и идеального профессио-

нального представления человека о себе [3].  

В зарубежных теориях в определении профессио-

нального развития делается упор на понятии «Я-кон-

цепции». В ее содержании выделяются такие характе-

ристики, как компетентность, эффективность и влия-

тельность, то есть чувство власти над окружающей 

действительностью, которое обеспечивает человеку 

психологическую стабильность. Иначе говоря, за счет 

сильного ощущения «Я» у человека появляется возмож-

ность осуществить контроль над отношениями и си-

туациями [4]. 

Значимыми в становлении профессиональной иден-

тичности являются субъективные ожидания и возмож-

ные социальные перспективы, кроме того, признание со 

стороны окружающих субъекта профессионалом сопут-

ствует утверждению профессиональной идентичности 

[5]. Профессия дает содержательную характеристику 

профессиональной идентичности, тем самым обеспечи-

вая «структуру» профессиональной деятельности [6; 7]. 

Здесь мы говорим о «диапазоне приемов и методов  

в пределах выполняемой и осваиваемой деятельности». 

С одной стороны, увеличивается внутренняя работа по 

поиску данных ресурсов, а с другой стороны, возраста-

ет роль других людей, которые бы замечали и призна-

вали эти ресурсы [8; 9]. 

Также важную роль в становлении профессиональ-

ной идентичности играет профессиональное самоопре-

деление. Более того, профессиональная идентичность 

является положительным результатом профессиональ-

ного самоопределения личности [10]. О понятии про-

фессионального самоопределения в своих исследовани-

ях говорит Е.А. Климов: «…Профессиональное само-

определение – это массивный процесс, который имеет 

свое развитие. Данное развитие характеризуется такими 

показателями, как профессиональная направленность  
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и профессиональное самосознание. Исследуя профес-

сиональное самоопределение, как деятельность, кото-

рая принимает тот или иной смысл, зависящий от сте-

пени развития человека как субъекта труда…» [11]. 

В итоге профессиональная идентичность формирует-

ся за счет искусного овладения профессией и личност-

ной зрелости. А цепь зрелых возрастов, как принято счи-

тать, начинается со студенческого возраста [12]. На дан-

ном этапе очень важно сделать правильный выбор, что-

бы в дальнейшем не возникло противоречий в становле-

нии профессионала и принятии профессии как своего 

призвания. Здесь мы возвращаемся к «Я-концепции», 

которая дает студенту возможность делать осознанные 

шаги в профессиональном развитии [13–15]. При помо-

щи внешних и внутренних составляющих каждый чело-

век проходит через этапы профессионализации, и резуль-

татом данного пути является реализация потенциала  

и формирование профессиональной идентичности [16–

18]. Трудности, которые переживаются студентами  

в этом процессе, оказывают существенное влияние на 

осознание себя как личности и профессионала [19]. 

Цель работы – исследование особенностей профес-

сиональной идентичности у студентов-психологов  

и выпускников-психологов, определяющихся представ-

лением о себе как о профессионале.  

 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования представлена 60 респонден-

тами (30 студентов-психологов и 30 выпускников-

психологов). Это студенты 4-го курса и магистранты  

1-го курса в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся по 

специальности «Психология» в Тольяттинском госу-

дарственном университете. Выпускники-психологи  

в возрасте от 28 до 30 лет являются сотрудниками 

ГБОУ «Психолого-педагогический центр» г. о. Толь-

ятти и ООО ЦСА «Надежда» г. о. Тольятти.  

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для подтверждения или опровержения предположе-

ния о том, что существуют значимые различия в содер-

жании профессиональной идентичности между груп-

пами студентов-психологов и выпускников-психологов, 

мы провели диагностику особенностей профессиональ-

ной идентичности и оценку результативности жизни 

или удовлетворенность самореализацией, а также выяс-

нили позицию отношения испытуемых к приобретае-

мой или уже приобретенной профессии. Диагностика 

проводилась между двумя группами респондентов. 

Первая группа состоит из 30 респондентов – это сту-

денты-психологи (далее – студенты). Вторая группа 

состоит из 30 респондентов – это выпускники-

психологи (далее – психологи). Вторая группа является 

контрольной, так как по результатам исследования  

в этой группе подтверждается или опровергается пред-

положение. Результаты исследования были проанализи-

рованы с помощью сравнительного анализа и методов 

математической статистики.  

Для проведения исследования были использованы:  

– «Опросник профессиональной идентичности» 

[20]. Опросник представлен четырьмя шкалами, кото-

рые в совокупности дают девять типов описания про-

фессиональной идентичности;  

– «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО 

Д.А. Леонтьева)» [20]. Показатели теста включают  

в себя общий показатель осмысленности жизни. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1 представлены результаты исследования по 

методике изучения профессиональной идентичности. 

Охарактеризуем типы позиций отношения к профессии. 

Тип 1. Данный тип характеризует пассивную пози-

цию, которая сопровождается отрицательными эмоция-

ми к выбранной профессии. 

Тип 2. Данный тип характеризует пассивную пози-

цию, которая сопровождается нейтральными эмоциями 

к выбранной профессии. 

Тип. 3. Говоря о третьем типе, мы имеем в виду пас-

сивную позицию, которая сопровождается положитель-

ными эмоциями к выбранной профессии. 

Тип 4. Четвертый тип характеризует средневыра-

женную активную позицию, которая сопровождается 

отрицательными эмоциями к выбранной профессии. 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования профессиональной идентичности у студентов и выпускников 
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Тип 5. Данный тип характеризует средневыражен-

ную активную позицию, которая сопровождается ней-

тральными эмоциями к выбранной профессии. 

Тип 6. Данный тип характеризует средневыражен-

ную активную позицию, которая сопровождается поло-

жительными эмоциями к выбранной профессии. 

Тип 7. Седьмой тип можно характеризовать как ак-

тивную позицию, которая сопровождается негативными 

эмоциями к выбранной профессии.  

Тип 8. Данный тип характеризует активную пози-

цию, которая сопровождается нейтральными эмоциями 

к выбранной профессии. 

Тип 9. Данный тип характеризует активную пози-

цию, которая сопровождается положительными эмо-

циями к выбранной профессии. 

По данным гистограммы мы видим, что в группах 

респондентов преобладает тип 9, у психологов резуль-

таты составляют 77 %, а у студентов 36 %, процентное 

соотношение позволяет нам говорить о значимых раз-

личиях в содержании профессиональной идентичности 

между группами респондентов. Следует отметить, что 

среди студентов варьирует в пределах 10 % пассивное 

отношение и отрицательные эмоции относительно при-

обретаемой профессии. У психологов пассивное отно-

шение и отрицательные эмоции относительно приобре-

таемой профессии составляет 3 %. Среди респондентов 

есть и те, у которых при активном отношении к про-

фессии преобладают нейтральные эмоции. У студентов 

активная позиция, сопровождающаяся нейтральными 

эмоциями к выбранной профессии, составляет 20 %,  

а у психологов 10 %.  

В таблице 1 представлены результаты сравнительно-

го анализа представленности типов профессиональной 

идентичности студентов и психологов по первой мето-

дике с помощью критерия углового преобразования 

Фишера. Расчет производился в программе SPSS.21. 

Статистический анализ показал, что преобладающим 

типом профессиональной идентичности среди студен-

тов и психологов является тип 9. Однако среди прак-

тикующих психологов он встречается практически  

в два раза чаще, чем среди студентов (на уровне зна-

чимости 0,01). 

Среди студентов в два раза чаще, чем среди психо-

логов, встречается восьмой тип профессиональной 

идентичности (на уровне значимости 0,05). У них ней-

тральное эмоциональное отношение к выбранной про-

фессии, однако сохраняется активная позиция в сфере 

своей учебно-профессиональной деятельности. 

Для студентов в большей степени, чем для психоло-

гов, свойственен пятый тип профессиональной иден-

тичности, характеризующийся эмоционально нейтраль-

ным отношением к профессии, они не проявляют ярко 

выраженных склонностей к своей учебно-профессио-

нальной деятельности. Именно для студентов преиму-

щественно свойственно ситуативное отношение к про-

фессии (на уровне значимости 0,01). 

Среди студентов гораздо чаще, чем среди практи-

кующих профессионалов, встречаются представители 

первого типа профессиональной идентичности (на 

уровне значимости 0,05). Именно студентам свойст-

венна пассивная учебно-профессиональная позиция, 

они гораздо чаще испытывают отрицательные эмоции 

по отношению к выбранной профессии, разочарованы 

в ней. 

В целом, анализируя результаты сравнительного 

анализа представленности типов профессиональной 

идентичности среди студентов и психологов, нельзя не 

отметить явный разброс в представленности типов  

у студентов. На наш взгляд, это связано с тем, что сту-

денты еще находятся в процессе формирования про-

фессиональной идентичности, многие из них пережи-

вают профессиональные кризисы, связанные с более 

близким знакомством с выбранной профессией, отсюда 

и возможные как равнодушное, так и ярко негативное 

отношение к психологии. 

Подведем итог по методике. Итак, судя по представ-

ленным результатам, мы можем говорить о том, что 

профессиональная идентичность у психологов ярко 

выражена и сопровождается удовлетворением потреб-

ностей и запросов относительно профессии психолога. 

Профессия психолога для них является призванием. Что 

касается студентов, то они за счет целеустремленности 

готовы работать психологами, для них это бесценный 

опыт в практической психологии, но у студентов выра-

женные особенности и склонности по показателям 

варьируют на среднем уровне, соответственно, можно 

говорить о том, что студенты по-разному относятся  

к учебно-профессиональной деятельности. А это зна-

чит, что четкая позиция в отношении к приобретаемой 

профессии не выявлена. Результаты тестирования ос-

мысленности жизни у студентов и психологов пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ представленности типов профессиональной идентичности  

студентов и психологов  

 

Тип  

профессиональной идентичности 

% студ. % психол. φ*эмп Статистические данные 

Тип 1 10 3 2,093 0,05 

Тип 2 7 0 3,345 0,01 

Тип 3 0 0 − − 

Тип 4 0 0 − − 

Тип 5 17 3 3,550 0,01 

Тип 6 7 7 0 Нет значимых различий 

Тип 7 3 0 2,015 0,05 

Тип 8 20 10 2,001 0,05 

Тип 9 36 77 6,039 0,01 
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Рис. 2. Результаты тестирования осмысленности жизни у студентов и психологов 

 

 

Основываясь на данных рис. 2, рассмотрим подроб-

нее результаты тестирования по шкалам. 

1. «Цели в жизни». У студентов высокий уровень 

составляет 23 % (7 человек), а у психологов 83 %  

(25 человек). Характеризует испытуемых как целеуст-

ремленных, чья жизнь является осмысленной и напол-

ненной. Средний уровень по данной шкале у студентов 

составляет 53 % (16 человек), а у психологов 13 %  

(4 человека). Это говорит об умеренном отношении  

к собственной жизни и умении ставить цели. Низкий 

уровень по данной шкале у студентов составляет 23 % 

(7 человек), а у психологов 3 % (1 человек). 

2. «Процесс жизни». Высокий уровень у студентов 

составляет 17 % (5 человек), а у психологов 53 %  

(16 человек). Высокие баллы по данной шкале характе-

ризуют испытуемых как людей, живущих настоящим,  

и их смысл жизни заключается в том, чтобы жить. 

Средний уровень по данной шкале у студентов состав-

ляет 57 % (17 человек), а у психологов 40 % (12 чело-

век). Это говорит о надлежащем восприятии испытуе-

мыми процесса своей жизни. Низкий уровень по дан-

ной шкале у студентов составляет 27 % (8 человек),  

а у психологов 7 % (2 человека). Низкие баллы по дан-

ной шкале характеризуют у студентов признаки неудов-

летворенности своей жизнью сейчас. Но следует 

учесть, что опора на прошлое и направленность в бу-

дущее могут дать им полноценность жизни. 

3. «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией». Высокий уровень результативности 

жизни у студентов составляет 3 % (1 человек), а психо-

логов 40 % (12 человек). Высокие баллы характеризуют 

наличие у студента опоры на прошлое, которое способ-

но придать смысл оставшейся части их жизни. Проще 

говоря, студент принимает свое прошлое и использует 

его как положительный опыт в настоящем и в будущем. 

Средний уровень у студентов составляет 83 % (25 чело-

век), а у психологов 57 % (17 человек), что говорит  

о положительной оценке студентами пройденного от-

резка жизни. Низкий уровень по данной шкале у сту-

дентов составляет 13 % (4 человека), а у психологов 

3 % (1 человек). Низкие баллы по данной шкале харак-

теризуют у респондентов неудовлетворенность той ча-

стью жизни, которая уже прожита.  

4. «Локус контроля – Я». Высокий уровень у студен-

тов составляет 36 % (11 человек), а у психологов 73 % 

(22 человека). Высокие баллы по данной шкале харак-

теризуют испытуемых как людей, обладающих доста-

точной свободой выбора, чтобы принимать решения,  

и убежденностью в том, что им дано умение руководить 

своей жизнью. Жизнь данных респондентов построена 

в соответствии с их целями и задачами. Средний уро-

вень у студентов составляет 47 % (14 человек), а у пси-

хологов 23 % (7 человек), что говорит об умении кон-

тролировать процессы собственной жизни, но не в пол-

ной мере. Низкий уровень у студентов составляет 17 % 

(5 человек), а у психологов 3 % (1 человек). Низкие 

баллы по данной шкале характеризуют у студентов не-

верие в собственные силы и неумение контролировать 

события и возникшие ситуации в своей жизни.  

5. «Локус контроля – жизнь или управляемость жиз-

ни». Высокий уровень у студентов составляет 20 %  

(6 человек), а у психологов 60 % (18 человек). Высокий 

уровень характеризует у студентов убеждение в том, 

что им дано руководить своей жизнью, а также прини-

мать независимо ни от кого решения и реализовывать 

их в жизнь. Респонденты убеждены в том, что их жизнь 

подчинена сознательному контролю. Средний уровень  

у студентов составляет 60 % (18 человек), а у психоло-

гов 37 % (11 человек). Особенности контроля меняются 

под влиянием определенных ситуаций, то есть является 

ли ситуация для студента простой или сложной. Соот-

ветственно и ответственность за действия тоже зависит 

от конкретной ситуации. Низкий уровень по данной 

шкале у студентов составляет 20 % (6 человек), а у пси-

хологов составляет 3 % (1 человек). Низкие баллы по 

данной шкале характеризуют у студентов уверенность  

в том, что их жизнь не подчинена сознательному кон-

тролю, что свобода выбора лишь видимость и их судьба 

уже предопределена, соответственно думать о будущем  

и строить планы бессмысленно. 

Рассмотрим сравнительный анализ по методике ос-

мысленности жизни. В таблице 2 представлены результаты 

0 20 40 60 80 100 120 

Цели в жизни 

Процесс жизни 

Результативность 

Локус контроля - Я 

Локус контроля - Жизнь 

Осмысленность жизни 

Психологи 

Студенты 
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Таблица 2. Сравнительный анализ уровня выраженности осмысленности жизни у студентов и психологов 

 

Показатель 

Среднее  

значение  

(студенты) 

Среднее  

значение 

(психологи) 

t-эмпирическое 
Уровень  

значимости 

Общий показатель осмысленности жизни 95,36667 108,8667 2,3 0,05 

Цели в жизни 30,00000 37,53333 4,6 0,01 

Процесс жизни 27,16667 32,90000 3,4 0,01 

Результативность жизни 22,03333 27,13333 4,6 0,01 

Локус контроля – Я 19,26667 24,30000 4,4 0,01 

Локус контроля – жизнь 28,43333 34,70000 4,1 0,01 

 

 

сравнительного анализа смысложизненных ориентаций 

студентов и психологов с помощью параметрического  

t-критерия Стъюдента для независимых выборок. Рас-

чет производился в программе SPSS.21. 

Анализируя результаты статистического анализа ос-

мысленности жизни по методике СЖО Д.А. Леонтьева 

у студентов и психологов, мы можем отметить, что пси-

хологи, в сравнении со студентами, характеризуются 

большей целеустремленностью, у них имеются цели, 

придающие жизни наполненность, смысл и временную 

перспективу (на уровне значимости 0,01).  

Психологи, в отличие от студентов, считают свою 

жизнь более эмоционально насыщенной, они удовле-

творены ею, считают интересной, осмысленной, напол-

ненной (на уровне значимости 0,01).  

Наряду с этим, психологи удовлетворены результа-

тами жизни, своей самореализацией, положительно 

оценивают прожитый отрезок жизни, считая его про-

дуктивным, осмысленным и имеющим свои результаты 

и плоды (на уровне значимости 0,01).  

Также психологи, в сравнении со студентами, стре-

мятся строить собственную жизнь в соответствии со 

своими личными представлениями, обладают достаточ-

ной силой воли, стараются контролировать различные 

ситуации в своей жизни (на уровне значимости 0,01), их 

можно назвать «руководителями своей жизнью», им 

свойственно принимать независимые решения, реали-

зовывать их в жизни ни на кого не оглядываясь, они 

стремятся контролировать каждый аспект собственной 

жизни, тогда как студентам свойственны частые трево-

ги и сомнения при принятии решений, стремление пус-

кать на «самотек» многие сферы жизни (на уровне зна-

чимости 0,01).  

В целом мы можем отметить, что сравнительный 

анализ позволил выявить значимые различия в осмыс-

ленности жизни у студентов и психологов (на уровне 

значимости 0,05). 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Существуют значимые различия в содержании про-

фессиональной идентичности между группами студен-

тов-психологов и выпускников-психологов. Причем 

осмысленность жизни здесь играет важную роль, так 

как целеустремленность, контроль над жизненными 

ситуациями, «локус контроля – Я» являются основой 

для успешной реализации профессиональной деятель-

ности. Показатели выпускников-психологов по методи-

кам значительно превышают показатели студентов-

психологов, что свидетельствует о сформированной 

профессиональной идентичности. 
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Abstract: The problem of the study is relevant as the professional identity reflects a human’s whole picture of one’s 

own belonging to the professional group or community. Let us note that such a picture, in particular, is accompanied by  

the specific values, motivation and, the most important, by the acceptance or non-acceptance of one’s own profession.  

The professional identity is interpreted as the professional development that takes place at the high level of learning a pro-

fession and is one of the fundamental mechanisms of a person’s development. Thus, the study of professional identity of 

the students-psychologists and graduates-psychologists will allow solving professional issues associated with the practical 

activity implementation.      

The paper considers the differences in the content of professional identity between the groups of students-psychologists 

and graduates-psychologists. The author analyzes the professional identity and the assessment of the resulting quality of 

life or the satisfaction with self-fulfillment, as well as the position of the attitude of tested to the profession taken or to be 

taken according to the idea about the significant differences in the content of professional identity between the groups of 

students-psychologists and graduates-psychologists. The peculiarities and characteristics of professional identity of tested 

as well as the actual and ideal professional self-image are studied.    

Obtained data allow concluding about the fact that there are significant differences in the content of professional identi-

ty between the groups of students-psychologists and graduates-psychologists. The study allowed identifying the position of 

the attitude of tested to the profession taken as well as the peculiarities of professional identity at different stages of per-

son’s professional becoming. It is proved that the position of active attitude to the profession taken dominates at the gradu-

ates-psychologists. 
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Аннотация: Исследование проблемы эмоциональной устойчивости личности будущих педагогов-психологов 

остается по-прежнему актуальным, что объясняется рядом причин: недостаточностью изученности, потребностью 

в специалистах, обладающих эмоциональной устойчивостью и способностью к ее развитию, и другое. Эмоцио-

нальная устойчивость как интегративное свойство личности является важным для педагогов-психологов. По-

прежнему нет четкого определения эмоциональной устойчивости личности и отсутствует общее понимание струк-

туры, критериев, механизмов и условий развития.  

В статье представлен краткий анализ психологических исследований эмоциональной устойчивости; ее компо-

ненты, критерии, показатели, их соотношение, а также результаты эмпирического исследования, направленного на 

изучение проявлений конкретных характеристик эмоциональной устойчивости.  

Любая личностная характеристика, затрагивающая эмоциональную сферу, может представлять собой контину-

ум: от самого низкого уровня до самого высокого, от негативного до позитивного. Выделенные в статье критерии  

и показатели рассматриваются в обозначенном континууме: мотивационный критерий (слабая мотивация – высо-

кая мотивация); когнитивный критерий (полнота знаний – дефицит знаний и их бессистемность); эмоциональный 

критерий (эмоциональная пассивность – эмоциональная возбудимость); волевой критерий (чувство беспомощно-

сти, отсутствие навыков самоконтроля – чрезмерная самоуверенность, самоконтроль); коммуникативный критерий 

(коммуникативная пассивность – коммуникативная агрессивность). В результате проведенного эмпирического ис-

следования выявлены три дифференцированные группы студентов – будущих педагогов-психологов по доминиро-

ванию развития одного, двух или трех критериев. В группе «доминирование по одному критерию» чаще всего от-

мечается доминирование коммуникативного критерия (18,58 %); в группе «доминирование по двум критериям» 

чаще всего представлено преобладание волевого и эмоционального критериев (7,08 %); в группе «доминирование 

по трем критериям» представлено сочетание коммуникативного, эмоционального и волевого критериев (1,77 %). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в объектном поле исследования эмо-

циональной сферы личности занимает феномен эмоцио-

нальной устойчивости. Среди зарубежных ученых, изу-

чавших проблему устойчивости личности, особо выде-

лим Дж. Гилфорда [1], Т. Рибо [2], П. Фресса и Ж. Пиаже 

[3]. Первые отечественные работы, посвященные про-

блеме эмоциональной устойчивости, стали появляться 

во второй половине XX века: Л.М. Аболин [4],  

П.Б. Зильберман [5], В.Л. Марищук [6], Е.П. Ильин [7] 

и др. В своем большинстве они были посвящены изуче-

нию устойчивости личности, находящейся в экстре-

мальных условиях, связанной с профессиональной дея-

тельностью. В дальнейшем круг изучения эмоциональ-

ной устойчивости расширился, стали рассматриваться 

ее сущность, структура, специфика формирования  

и связь с иными отраслями психологической науки [8].  

В исследованиях отечественных психологов под 

данной категорией понимается интегративное свойство 

личности, рассматриваемое в «единстве рациональных, 

эмоциональных и телесных компонентов», что позволя-

ет исследовать эмоциональную устойчивость не только 

с точки зрения психофизиологических особенностей 

личности, но и с учетом особенностей той сферы дея-

тельности, в которой живет и работает человек [4].  

В связи с этим появляются работы, направленные на 

изучение эмоциональной и психологической устойчи-

вости медиков, педагогов, психологов, школьников,  

а также студентов [9–11]. 

Цель работы – уточнение и обоснование критериев и 

показателей эмоциональной устойчивости студентов – 

будущих педагогов-психологов, а также определение 

дифференцированных групп студентов в зависимости 

от доминирования критериев. 

 

УТОЧНЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ 

И  П О К АЗ АТ Е Л Е Й  Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Й  

УСТОЙЧИВОСТИ  

На данный момент нет четкого, емкого и достаточ-

ного определения эмоциональной устойчивости лично-

сти, равно как и нет единого мнения о ее структуре, 

критериях, механизмах и условиях развития. Причиной 

данного факта может являться сложность и многогран-

ность эмоциональной сферы личности, трудности ее 

диагностики и регуляции.  

Анализ и обобщение понимания категории «эмоцио-

нальная устойчивость» рядом исследователей [4; 11; 12] 

позволили уточнить определение следующим образом: 

эмоциональная устойчивость студента – будущего педа-

гога-психолога – это интегративное свойство личности, 
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позволяющее стабилизировать ее психомоторное и пси-

хологическое состояние, гармонизировать стенические 

и астенические эмоции в различных эмоциогенных си-

туациях, возникающих в процессе и результате учебно-

профессиональной деятельности студента – будущего 

педагога-психолога. 

Проанализировав ряд работ, посвященных структуре 

эмоциональной устойчивости личности [9; 11; 12], мы 

выделяем следующие структурные компоненты: моти-

вационный, когнитивный, эмоциональный, волевой, 

коммуникативный. В соответствии с обозначенными 

компонентами и опираясь на содержательные характе-

ристики эмоциональной устойчивости, представленные 

в исследованиях ученых [9; 11; 12], в качестве критери-

ев эмоциональной устойчивости студентов – будущих 

педагогов-психологов выделяем следующие: мотиваци-

онный, когнитивный, эмоциональный, волевой и ком-

муникативный.  

Любая личностная характеристика может представ-

лять в своем развитии некоторый континуум: от самого 

низкого уровня до самого высокого, от негативного до 

позитивного, от разрозненного до целостного и др. По 

центру расположен оптимальный или, скорее, идеаль-

ный уровень каждого из критериев – тот уровень, к ко-

торому мы стремимся, который может быть сформиро-

ван и будет способствовать гармонизации эмоциональ-

ных состояний будущего педагога-психолога.  

Так, мотивационный критерий отражает степень 

сформированности профессиональной мотивационной 

сферы студентов, позволяет определить ведущие учеб-

но-профессиональные мотивы будущего педагога-пси-

холога. К полярным показателям данного критерия мы 

отнесли слабую мотивацию к учебно-профессиональ-

ной деятельности в сфере психолого-педагогической 

специальности (или значительное преобладание внеш-

ней мотивации над внутренними мотивами). Студент  

с низким уровнем мотивации не видит смысла в своем 

обучении, не стремится к саморазвитию в рамках вы-

бранной профессии. В случае высокой мотивации чрез-

мерные ожидания студента могут вступать в серьезное 

противоречие с возможностью реализации данных 

ожиданий, что может привести даже профессионально 

направленного студента к разочарованию в выбранной 

профессии, апатии и нежеланию двигаться к намечен-

ным целям. В связи с этим, показателем, который может 

способствовать разрешению данного противоречия, яв-

ляется адекватная мотивация личности студента, согла-

сованность его внутренних и внешних учебно-про-

фессиональных мотивов.  

Когнитивный критерий отражает полноту знаний об 

особенностях профессии педагога-психолога, о причи-

нах возникновения стрессовых ситуаций, о специфике 

профессионального стресса у педагогов-психологов. 

Противоположными показателями данного критерия 

являются, с одной стороны, дефицит и некая фрагмен-

тарность вышеупомянутых знаний, а с другой – их мно-

гообразие и бессистемность. В качестве идеала, к кото-

рому необходимо стремиться, на наш взгляд, выступают 

актуализированные знания, их полнота, осознанность, 

умение ими пользоваться, стремление развивать и по-

полнять. Имея такие знания, молодой человек может 

самостоятельно анализировать свое эмоциональное 

состояние и состояние окружающих, регулировать свое 

поведение, прогнозировать риски в собственной профес-

сиональной деятельности [13] и даже предотвращать 

возникновение каких-либо эмоциональных проблем. 

Эмоциональный критерий включает в себя два по-

лярных показателя: эмоциональную пассивность (то 

есть отсутствие ярко выраженных эмоций, безразличие, 

слабый отклик на внешние воздействия) и повышенную 

эмоциональную возбудимость (наличие бурных, неаде-

кватных реакций, вспыльчивость, раздражительность, 

проявления агрессии и т. д.). Показатель, гармонизи-

рующий два обозначенных ранее – эмоциональная ста-

бильность и уравновешенность, а именно: способность 

личности полноценно функционировать вне зависимо-

сти от силы внешних раздражителей или интегратив-

ность постоянства (постоянства принципов, целей)  

и изменчивости (появление новых способов и форм 

поведения, динамика мотивов) личности.  

Волевой критерий также включает в себя два проти-

воположных по смыслу и природе показателя: чувство 

беспомощности, отсутствие навыков самоконтроля и,  

с другой стороны, чрезмерная самоуверенность, само-

контроль. Оба показателя в крайних своих проявлениях 

опасны для психологического и эмоционального здоро-

вья личности, могут способствовать развитию эмоцио-

нального истощения, выгорания, значительно снизить 

эффективность деятельности личности. Уравновеши-

вающим показателем в данном случае является волевой 

самоконтроль, то есть адекватный уровень волевой са-

морегуляции, способность сознательно управлять свои-

ми действиями в зависимости от ситуации. Высокий 

уровень волевого самоконтроля отражает эмоциональ-

ную зрелость личности, ее самостоятельность, соци-

ально-позитивную направленность.  

Полярными показателями коммуникативного крите-

рия являются коммуникативная пассивность (уход от 

контакта, неумение налаживать связи с другими людь-

ми) и коммуникативная агрессивность, то есть «агрес-

сивность, проявляющаяся во время актов коммуника-

ции» [14]. Стабилизирующим показателем специали-

стов психолого-педагогических специальностей являет-

ся коммуникативная толерантность личности, предпо-

лагающая отношение к другому человеку как ценности 

и индивидуальности [15]. 

Таким образом, в исследованиях эмоциональной ус-

тойчивости целесообразно выделять такие критерии, 

как мотивационный, когнитивный, эмоциональный, 

волевой, коммуникативный, а показатели эмоциональ-

ной устойчивости рассматривать через полярный кон-

тинуум. Подобный подход к классификации критериев 

и показателей не исключает, а, скорее, предполагает 

вариативность проявления каждого показателя в зави-

симости от конкретной ситуации. Речь здесь может ид-

ти о гибкости реализации самой личностной характери-

стики – эмоциональной устойчивости в целом, а также 

ее составляющих. В связи с этим представляется воз-

можным определять дифференцированные группы сту-

дентов в зависимости от степени сформированности 

каждого критерия и показателя.  

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты – буду-

щие педагоги-психологи Воронежского государствен-

ного университета и Воронежского государственного  
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педагогического университета. Выборка составила 

146 человек. В качестве методик исследования были 

выбраны: «Эмоциональная возбудимость – уравнове-

шенность» Б.Н. Смирнова [7]; «Диагностика волевого 

самоконтроля» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана [16], 

«Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности» В.В. Бойко [17], «Диагностика комму-

никативной толерантности» В.В. Бойко [14], «Мотива-

ция учения студентов педагогического вуза» С.М. Кеть-

ко, С.А. Пакулина [18]. Для статистической обработки 

результатов эмпирического исследования мы опирались 

на метод ранжирования [19].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опираясь на результаты наших предыдущих иссле-

дований [20], на данном этапе были выявлены три диф-

ференцированные группы, в которых доминировало 

развитие одного, двух или трех критериев развития эмо-

циональной устойчивости будущих педагогов-психоло-

гов (рис. 1). 

Группу «доминирование по одному критерию» со-

ставляют испытуемые с каким-либо одним ярко выра-

женным, сформированным критерием. Чаще всего  

у респондентов (18,58 %) отмечается доминирование 

коммуникативного критерия, выражающегося в терпи-

мости к чужим недостаткам, склонности к эмпатии  

и т. д. Реже всего отмечается доминирование мотива-

ционного критерия (0,88 %), заключающееся в выде-

лении внутренних мотивов (стремление прибрести 

прочные знания, успешно учиться и хорошо сдавать 

экзамены) и внешних мотивов (иметь гарантию ста-

бильности, получить интересную, высокооплачивае-

мую работу). Доминирование когнитивного критерия 

эмоциональной устойчивости в исследуемой выборке 

выявлено не было. 

Промежуточное положение занимают доминирова-

ние волевого критерия (9,73 %), который можно отсле-

дить через решительность, стремление к завершению 

начатых дел, терпение, уверенность в себе и т. д., и до-

минирование эмоционального критерия (4,42 %), выра-

жающееся в независимости от оценки окружающих. 

В группе «доминирование по двум критериям» чаще 

всего представлено преобладание волевого и эмоцио-

нального критериев (7,08 %). Данные лица отличаются 

уравновешенностью, умением взять себя в руки в кри-

тической ситуации. Реже всего встречаются респонден-

ты с доминированием коммуникативного и волевого 

критериев (2,65 %), заключающимся в умении владеть 

собой, не переживать из-за пустяков, сохранять спокой-

ствие в стрессовой ситуации. Промежуточное положе-

ние занимают респонденты с сочетанием коммуника-

тивного и эмоционального критериев (4,42 %), характе-

ризующиеся слабой раздражительностью и вспыльчи-

востью, преобладающими спокойствием, невозмутимо-

стью, умением трезво оценивать ситуацию. 

В группе «доминирование по трем критериям» 

представлено сочетание коммуникативного, эмоцио-

нального и волевого критериев – 1,77 %. Группа «доми-

нирование по трем критериям» отличается высокой 

степенью коммуникативной толерантности, высоким 

уровнем самоконтроля, эмоциональной стабильностью, 

уравновешенностью.  

Ранжирование индивидуальных результатов респон-

дентов показало, что наиболее часто встречается домини-

рование по одному критерию (коммуникативному), а наи-

более редко – доминирование трех критериев (коммуни-

кативного, эмоционального, волевого). У большей части 

испытуемых (50,47 %) не выявлено доминирование 

критериев ни в одном из представленных сочетаний. 

Полученные результаты позволяют проектировать сле-

дующие этапы исследования по уточнению динамики 

развития эмоциональной устойчивости будущих педа-

гогов-психологов в процессе обучения в вузе. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, в нашем исследовании были обос-

нованы критерии и показатели эмоциональной устой-

чивости будущих педагогов-психологов. Выделение 

мотивационного, когнитивного, эмоционального, воле-

вого и коммуникативного критериев, возможность их 

диагностики в полярном континууме в большей мере 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

работу со студентами в зависимости от специфики раз-

вития их эмоциональной устойчивости. 

В частности, эмпирическое исследование показало, 

что на основе метода ранжирования бóльшая часть

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ведущих критериев в выделенных группах 
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студентов представлена группой с доминированием в раз-

витии эмоциональной устойчивости коммуникативного 

критерия, в меньшей степени – мотивационного критерия; 

отсутствует доминирование когнитивного критерия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эмпирические данные, полученные в ходе пред-

ставленного исследования, учитывались нами в разра-

ботке инвариантной и вариативной программ развития 

эмоциональной устойчивости будущих педагогов-

психологов.  

Полученные результаты требуют дополнительного 

исследования, в том числе в области изучения эмоцио-

нального выгорания будущих педагогов-психологов уже 

в процессе обучения в вузе. Исследовательский интерес 

представляют предпосылки, факторы и условия, лежа-

щие в основе выявленной специфики развития эмоцио-

нальной устойчивости у будущих педагогов-психологов. 
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Abstract: The study of the problem of emotional stability of a future educational psychologist’s personality is relevant 

due to the number of reasons: the insufficiency of knowledge, the need for professionals with emotional stability and ca-

pacity for its development. The emotional stability as an integrative property of an individual is important for educational 

psychologists. The emotional stability of an individual still is not clearly defined and there is no general understanding of 

the structure, criteria, mechanisms, and conditions of development.  

This paper presents the brief analysis of the psychological study of the emotional stability; its components, criteria, in-

dicators and their correlation, as well as the results of empirical research aimed at the study of the manifestations of specif-

ic characteristics of emotional stability.  

Any personal characteristic affecting the emotional sphere can be a continuum; from the lowest level to the highest, 

from negative to positive. The criteria and indicators highlighted in the paper are considered within the indicated continu-

um: motivational criterion (low motivation – high motivation); cognitive criterion (knowledge completeness – deficient 

knowledge and lack of system); emotional criterion (emotional passivity – emotional excitement); volitional criterion 

(feeling of helplessness, lack of skills of self-control – overconfidence, self-control); communication criteria (communica-

tive passivity – communicative aggressiveness). In the result of the empirical study, the authors identified three differenti-

ated groups of students – future educational psychologists according to the domination of the development of one, two, or 

three criteria. In the “dominance of one criterion” group, the dominance of communicative criterion (18.58 %) is most of-

ten observed; in the “dominance of two criteria” group, the predominance of volitional and emotional criteria (7.08 %)  

is most often represented; in the “dominance of three criteria” group, the combination of communicative, emotional and 

volitional criteria (1.77 %) is represented. 
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Аннотация: Цель статьи – представление к обсуждению результатов исследования особенностей социально-

психологической адаптации воспитанников интернатных учреждений. 

В статье рассмотрены основные особенности социально-психологической адаптации юношей и девушек, ос-

тавшихся без попечения родителей в детском возрасте, на примере воспитанников центра помощи, проживающих 

на территории городского округа Тольятти Самарской области. 

Осуществлен теоретический анализ отечественных и зарубежных психологических исследований по вопросу 

адаптации. По мнению современных исследователей, процесс адаптации воспитанников интернатных учреждений 

осложнен в виду того, что особенности жизни в интернате сильно отличаются от условий в свободной жизненной 

среде. У таких ребят осложнены навыки продуктивного общения с окружающими, контакты отличаются поверх-

ностностью и поспешностью, что, в свою очередь, является дополнительными стресс-факторами. Кроме того, по-

добные условия жизни формируют иждивенческую личную позицию воспитанников. Один из вариантов выхода из 

этой ситуации – пользующиеся все большей популярностью так называемые «социальные гостиницы». 

В статье представлены первичные результаты психодиагностического исследования личностного адаптацион-

ного потенциала, включающего умения регулировать свое поведение (поведенческую регуляцию), коммуникатив-

ный потенциал и моральную нормативность воспитанников интернатных учреждений. Так, большинство воспи-

танников интернатных учреждений обладают низким уровнем развития адаптивных способностей, что формиру-

ется особыми условиями социальной ситуации развития и проявляется в низкой способности и готовности выпу-

скников таких учреждений приспосабливаться к социальным изменениям, менять свое поведение и установки. 

Вместе с тем у воспитанников с удовлетворительным и хорошим уровнем адаптивности наблюдаются более высо-

кие показатели поведенческой регуляции и моральной нормативности, в то время как у воспитанников с низким 

уровнем адаптивности есть трудности с регуляцией своего поведения во взаимодействии со средой (выявлены ста-

тистически значимые различия). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, в условиях быстро меняющих-

ся социальных, экономических, правовых норм, осо-

бенно остро встает проблема социально-психологичес-

кой адаптации личности. Адаптация, как процесс при-

способления к окружающим условиям, обеспечивает 

относительную стабильность личности и относитель-

ное равновесие между личностью и средой. Чем стре-

мительнее и кардинальнее происходят изменения в сре-

де, тем быстрее и основательнее личность должна на 

них реагировать.  

Несмотря на быстрые изменения в социальной сфе-

ре, некоторые аспекты общественного строя и социаль-

ного уклада остаются неизменными. Так, в структуре 

интернатных учреждений изменения происходят крайне 

медленно и сложно, хотя участники образовательного  

и воспитательного процесса таких учреждений понима-

ют и говорят о важности изменения уклада и структуры 

центров помощи детям сиротам, а также детям, остав-

шимся без попечения родителей [1, с. 92; 2, с. 18–20]. 

Под социально-психологической адаптацией мы по-

нимаем оптимальное приспособление личности к усло-

виям окружающей среды, а также к частным условиям 

жизнедеятельности человека. Психологический меха-

низм адаптации принято считать индивидуальным для 

каждого человека, а условиями формирования этого 

механизма являются условия жизни личности, про-

шлый опыт взаимодействия с окружающей средой, ба-

зовые конституциональные и психофизиологические 

особенности. 

Особенности процесса адаптации заключаются в том, 

что личность в ходе своего развития и жизнедеятельно-

сти сталкивается с необходимостью активного приспо-

собления к различным элементам социальной среды. 

Так, результатом приспособления или адаптации стано-

вится социально-психологическая зрелость личности.  

А предпосылками этой зрелости становятся ее (лично-

сти) адаптационные способности [3, с. 128].  

А.Г. Маклаков, изучая процесс адаптации, пришел  

к выводу, что адаптация – это не просто процесс, но 

также и свойство саморегулируемой системы. Это 

свойство подразумевает под собой способность орга-

низма приспосабливаться к изменяющимся окружаю-

щим условиям. Чем лучше развито это свойство у орга-

низма, тем к большим изменениям среды он способен 

адаптироваться. По мнению автора, адаптационные 

способности индивида во многом зависят от психологи-

ческих особенностей личности, которые определяют 

адекватный ответ на изменяющиеся условия [4, с. 16–24]. 

Особенностью социальной адаптации, в отличие от 

психофизиологической особенно, является то, что адап-

тивным изменениям подвергается больше не физиче-

ское тело, а система общественного поведения лично-

сти. Учитывая эту особенность социальной адаптации 
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ее можно определить как процесс и как результат взаи-

модействия личности с окружающей средой и нахожде-

ние определенного взаимодействия между ними, при-

чем личность и среда выступают в этом процессе субъ-

ектами взаимодействия [5, с. 12–18]. 

Ввиду многих обстоятельств жизнедеятельности  

в интернатном учреждении процесс адаптации для вос-

питанников и выпускников таких учреждений усложня-

ется. Это происходит потому, что особенности жизни 

«внутри» и «снаружи» интерната сильно разнятся меж-

ду собой, несмотря на то, что сотрудники таких учреж-

дений, а также органы власти и социальной политики, 

стараются минимизировать эти различия.  

Под социальной адаптацией стоит понимать особен-

ности восприятия личностью новых социальных усло-

вий жизни и способность приспосабливаться к окру-

жающему миру с учетом личных особенностей и осо-

бенностей среды. Таким образом, выпускник детского 

дома должен осознавать особенности жизни общества  

и детского дома, а также видеть их отличия. Помимо 

понимания особенностей новой жизни, в которую 

юноши и девушки попадают после выпуска из детского 

дома, им необходимо учитывать свой личностный по-

тенциал, который позволит им приспособиться к окру-

жающей среде. Адаптационный потенциал выпускника 

детского дома часто не соответствует условиям среды,  

в которую ему нужно включиться, это обуславливает 

трудности социальной адаптации [6, с. 1–5]. 

Так, обращаясь в частности к детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, проживаю-

щих в специально обустроенных для них центрах, мы 

видим, что выпускники таких центров часто оказыва-

ются неспособными адаптироваться к жизни в общест-

ве. Также видим, что для них процесс адаптации стано-

вится особенно сложным и болезненным. В настоящее 

время, как ответ на эту проблему, при центрах помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, открывают социальные гостиницы, где в усло-

виях приближенных к центру выпускники могут про-

живать до 23 лет. В то же время на них лежит задача 

материального, физического и социального обеспече-

ния собственной жизни, но при этом каждый из них 

может рассчитывать на своевременную помощь и под-

держку со стороны сотрудников центра.  

Говоря об особенностях адаптации, М.Ю. Ефремова 

отмечает особенности жизни детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, которые становятся 

источником трудностей в их социализации. Во-первых, 

это отсутствие возможности усваивать социальные 

нормы путем подражания родителям, бабушкам и де-

душкам. Во-вторых, жесткая регламентация жизни  

в центрах помощи ограничивает возможности ребенка 

пробовать и усваивать разные социальные роли и соци-

ально-ролевые отношения. В-третьих, ранний детский 

опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток материн-

ской депривации, что влияет на особенности его взаи-

модействия с миром, нарушается базовое доверие, что 

проявляется в агрессивности, подозрительности. Еще 

одним источником трудностей социализации выступают 

особенности процесса саморегуляции, постепенная 

смена внешнего контроля на самоконтроль в центре 

затрудняется контролирующей ролью воспитателя [7,  

с. 74–82]. 

Проводя анализ развития детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, В.С. Мухина выде-

лила несколько особенностей детей, воспитывающихся 

в учреждениях интернатного типа [8, с. 216–217]:  

1. Воспитанники интернатных учреждений не ос-

ваивают навыков продуктивного общения. Их контакты 

поверхностны и поспешны. Неудовлетворение потреб-

ности в любви и внимании приводит к тому, что у детей 

складывается негативная позиция к окружающим людям. 

2. Необходимость адаптироваться и приспосабли-

ваться к постоянно меняющемуся большому коллективу 

сверстников становится причиной хронического эмо-

ционального напряжения и тревоги у воспитанников 

интернатных учреждений, что усиливает агрессию   

к окружающим. 

3. Условия проживания в центрах помощи детям си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

формирует у воспитанников иждивенческую позицию, 

дети ни за что не отвечают, поэтому не берегут вещи  

и не ценят их. 

4. Социальная ситуация «МЫ» формируется посред-

ством общности коллектива, мир воспитанников интер-

натных учреждений делится на «своих» и «чужих». 

Привыкая к такой ситуации в условиях интерната, ре-

бенок, выпускаясь из учреждения, продолжает поддер-

живать эту структуру мира. 

Так, эти и многие другие факторы негативно влияют 

на возможности адаптации выпускника интернатного 

учреждения в социальном пространстве, отсюда него-

товность и неспособность учиться и получать профес-

сию, неготовность к формированию семьи и многие 

другие сложности адаптационного процесса. 

Ввиду многих причин на сегодняшний день очевид-

на необходимость постинтернатного сопровождения 

воспитанников центров помощи детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Причем осуще-

ствляться это сопровождение может как в учреждениях 

профессионального образования, самих центрах, где 

воспитывался и жил ребенок, так и в специализирован-

ных центрах постинтернатной адаптации [9, с. 78–79]. 

Проблема постинтернатной адаптации воспитанни-

ков также актуальна и изучается в научном сообществе, 

как и проблема адаптации ребенка в замещающей семье 

[10, с. 163–167]. На примере адаптации ребенка в заме-

щающей семье мы можем ярко видеть двусторонность 

процесса адаптации. Потому что, принимая ребенка из 

интерната, семье также необходимо адаптироваться  

к ребенку, перестроить какие-то определенные правила 

и семейные устои. Ребенок в свою очередь встает перед 

необходимостью приспосабливаться к традициям семьи 

и новым требованиям, которые предъявляет ему семья 

[11, с. 120–128]. 

Проблема адаптации ребенка в замещающей семье 

кажется несколько проще, так как ребенок взаимодейст-

вует с одной конкретной семьей и со всеми социальны-

ми структурами его взаимодействие уже устраивается 

через замещающую семью или законными представи-

телями от его лица [12, с. 250–258]. Обращаясь же  

к выпускнику интернатного учреждения, мы видим не-

сколько иную картину. Его взаимодействие с обществом 

происходит непосредственно. В некоторых конкретных 

случаях оно осуществляется через посредника, соци-

ального педагога или юриста, но в основном отношения 
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со всеми социальными структурами строить необходи-

мо ему самому [13, с. 56–60]. 

Здесь на первый план выступают адаптационные 

способности личности, ее ресурсы [14, с. 115–121]. Все 

исследователи, изучающие особенности развития вос-

питанников интернатных учреждений, отмечают, что  

у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, абсолютно отсутствуют навыки социальных кон-

тактов в сфере обслуживания и здравоохранения, у них 

не сформированы потребности и способности к обуче-

нию [15, с. 13; 16, с. 120–150]. Все эти особенности их 

развития и жизнедеятельности влияют на возможности 

и потенциал их социально-психологической адаптации 

[17, с. 58–64].  

Ввиду всех особенностей социального устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, становится очевидным тот факт, что их социально-

психологическая адаптация затруднена вследствие мно-

гих причин. Не последним фактором, влияющим на 

социализацию воспитанников, становятся особенности 

социального устройства детей в центрах помощи и со-

действия устройству детей в семью [18, с. 250–256]. 

Условия жизни ребенка в центре помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

отличаются от семейного устройства детей, не отвечают 

многим потребностям детей, а также не способствуют 

их вхождению в социум [19, с. 158–170].  

Цель исследования – изучение особенностей соци-

ально-психологической адаптации воспитанников ин-

тернатных учреждений. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе задачей нашего исследования стало 

изучение особенностей социально-психологической 

адаптации воспитанников центра помощи детям сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей,  

в возрасте 16–18 лет, проживающих на территории го-

родского округа Тольятти Самарской области. 

В качестве основной методики изучения адаптации 

был выбран многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, так 

как он позволяет не только диагностировать уровень 

социально-психологической адаптации личности, но  

и позволяет получить данные о типологических харак-

теристиках личности, определить акцентуации характе-

ра [20, с. 549–558]. 

В исследовании приняли участие 48 человек, юно-

шей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет, воспитываю-

щихся какое-то время в учреждениях интернатного ти-

па, из них 24 девушки и 24 юноши. Исследование про-

водилось на базе центров помощи детям сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, городского 

округа Тольятти. В выборку исследования попали вос-

питанники, социальные сироты, которые проживают 

 в центрах помощи детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, при живых родителях. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования адаптивности воспитан-

ников интернатных учреждений мы получили следую-

щие данные. 8 % выборки (4 человека) входят в группу 

хороших адаптационных способностей. Они могут 

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, 

быстро вырабатывают стратегию поведения в изменен-

ной ситуации, в период адаптации сохраняют привыч-

ное для себя функциональное состояние. 25 % из всей 

выборки (12 человек) демонстрируют удовлетворитель-

ный уровень развития адаптационных способностей. 

Некоторые юноши и девушки из этой группы обладают 

признаками различных акцентуаций, которые в при-

вычной жизни компенсируются, но при изменении со-

циальной ситуации могут проявляться в различной сте-

пени выраженности. Их функциональное состояние 

нарушается на момент изменения ситуации, но с тече-

нием времени они вырабатывают свою стратегию пове-

дения в новой ситуации. Большая часть обследуемых – 

66 % выборки (32 человека) показали низкий уровень 

развития адаптационных способностей, у них явно вы-

ражены признаки различных акцентуаций, процесс 

адаптации протекает тяжело. Лица этой группы респон-

дентов эмоционально и психически неустойчивы, кон-

фликтны, могут допускать делинквентные поступки. 

Результаты исследования уровня адаптивности вос-

питанников интернатных учреждений представлены  

в диаграмме (см. рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Уровень адаптивности  

воспитанников интернатных учреждений 

 

 

По Маклакову, личностный адаптационный потен-

циал состоит из умения регулировать свое поведение, 

так называемой, поведенческой регуляции, коммуника-

тивного потенциала и моральной нормативности. Так, 

обращаясь к этим показателям, мы видим следующую 

картину (см. рис. 2).  

Мы видим, что у ребят с хорошо развитыми адапта-

ционными способностями на высоком уровне находит-

ся развитие всех составляющих адаптационного потен-

циала. Они могут регулировать свое поведение и взаи-

модействие со средой, умеют строить отношения с ок-

ружающими и адекватно воспринимают морально-

нравственные нормы. Причем в этой группе в среднем 

коммуникативный потенциал развит несколько ниже 

(p<0,1), чем способность регулировать свое поведение  

и морально-нравственный аспект. С чем это может быть 

связано пока не ясно.  

У ребят со средним уровнем развития личностного 

адаптационного потенциала более развита способность 

регулировать свои поведенческие реакции, нежели 

коммуникативный потенциал и моральная норматив-

ность. Однако, разница в уровне развития настолько 

незначительна, что ей можно пренебречь. 
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Рис. 2. Уровень развития составляющих личностного адаптационного потенциала 

 

 

По-другому картина выглядит у ребят с низким 

уровнем развития адаптационных способностей, их 

способность регулировать свое поведение значительно 

ниже (при p<0,05), чем коммуникационный потенциал  

и моральная нормативность. Это выражается в их спо-

собности договариваться и манипулировать, что стано-

вится причиной видимости адаптивности, хотя абсо-

лютно ей не является. Их поведение не соответствует 

ценностям, которые они декларируют. 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптив-

ность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина также позво-

ляет исследователю получить данные о типологических 

характеристиках личности, определить акцентуации 

характера. Нам представляется важной информация  

о личностных характеристиках воспитанников интер-

натных учреждений в зависимости от уровня их адап-

тивности. Так, у воспитанников с хорошим уровнем 

развития адаптационных способностей наличие каких-

либо акцентуаций характера не выявлено. Часть воспи-

танников с удовлетворительным уровнем развития 

адаптационных способностей показали наличие неко-

торых акцентуаций характера. Воспитанники с низким 

уровнем развития адаптационных способностей имеют 

определенные акцентуации, выраженные или невыра-

женные. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Так, на основании проведенного исследования мож-

но сделать вывод, что большинство воспитанников ин-

тернатных учреждений обладают низким уровнем раз-

вития адаптивных способностей, что формируется осо-

быми условиями социальной ситуации развития и про-

является в низкой готовности выпускников таких учре-

ждений адаптироваться в обществе.  

Уровень развития адаптационного потенциала лич-

ности зависит от уровня развития его составляющих, 

поведенческой регуляции, коммуникативного потен-

циала и моральной нормативности.  

Наличие выраженных акцентуаций характера выяв-

лено в группах со средним и низким уровнем развития 

адаптационных способностей. 

На эту проблему в науке и в обществе внимание об-

ращено уже на протяжении нескольких десятилетий, 

однако она остается нерешенной в настоящее время. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование адаптивности воспитанников интер-

натных учреждений позволило нам разделить выборку 

на три группы по уровню развития адаптационных спо-

собностей, впоследствии в нашем исследовании нам 

предстоит определить, есть ли взаимосвязь между 

уровнем адаптивности и особенностями временной 

перспективы воспитанников интернатных учреждений. 

Практическая значимость этого исследования будет 

заключаться в том, что при наличии этой взаимосвязи 

мы сможем составить программу сопровождения соци-

ально-психологической адаптации выпускников цен-

тров помощи детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Мы полагаем, что влияя на вре-

менную перспективу личности ребят, оставшихся без 

попечения родителей, мы косвенно повлияем на их воз-

можности социально-психологической адаптации. 
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Abstract: The paper considers the main features of social and psychological adaptation of young orphans on the exam-

ple of boarding schools on the territory of Togliatti urban district of Samara region. 

The authors of the paper carried out the theoretical analysis of Russian and foreign psychological studies on the issue 

of adaptation. According to the modern researchers, the process of adaptation of boarding school inmates is complicated in 

view of the fact that special aspects of life in a boarding school differ greatly from the conditions of free living environ-

ment. These children have complicated skills of constructive communication with others; the contacts are characterized by 

the superficialism and haste that, in their turn, are the additional stressors. Moreover, such living conditions form the de-

pendency personal attitude of inmates. One of the ways out of this situation is the so-called “social hotels” that are in great 

popularity. 

The paper presents primary results of a psychodiagnostic study of personal adaptive potential including the ability to 

regulate one’s behavior (behavioral regulation), communicative potential and moral normativity of residential institutions 

inmates. Therefore, most of residential institutions inmates have the low level of adaptive abilities development, which is 

formed by special conditions of the social situation of development and is manifested in the low ability and willingness of 

orphans to adapt to social changes and change one’s behavior and attitudes. However, the orphans with the sufficient level 

of adaptability have higher rates of behavioral regulation and moral normativity, while the orphans with the low level of 

adaptability have difficulties in regulating their behavior when interacting with the environment (statistically significant 

differences are determined). 

The purpose of the paper is to introduce for discussion the results of the study of special aspects of social and psycho-

logical adaptation of residential institutions inmates. 
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Аннотация: В обществе на настоящий момент созданы условия для включения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в социальное и образовательное пространство, но имеются трудности в их реализации. Несмот-

ря на то, что современная социальная политика активно внедряет в социальное взаимодействие инклюзивное об-

разование, молодые люди не готовы активно включаться в инклюзивное пространство и эмоционально-поло-

жительно воспринимать своих сверстников, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Информацион-

ная поддержка инклюзивного образования не дает возможности узнать специфику проблем людей с ОВЗ, и, исходя 

из этого, окружающие плохо осведомлены о значимости включения людей с ОВЗ в партиципационное взаимодей-

ствие. 

Исследование посвящено проблеме социальных установок современной молодежи в отношении лиц с ОВЗ, 

степени готовности молодых людей к партиципационному взаимодействию. Представлен авторский опросник-

анкета «Готовность молодежи к партиципационному взаимодействию с лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья». Определена положительная партиципационная готовность молодежи в отношении лиц  

с ОВЗ, описаны доминирующие психические состояния, проявляющиеся у молодых людей в процессе контакти-

рования с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Установлены психологические барьеры  

в партиципационной готовности молодых людей в отношении лиц с ОВЗ.  

Высказано предположение, что, для того чтобы молодые люди не только на когнитивном, но и на поведенческом 

уровне могли транслировать готовность к партиципационному взаимодействию, нужно с помощью тренинговых заня-

тий целенаправленно моделировать ситуации партиципационного взаимодействия с лицами, имеющими ОВЗ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе внедряется инклюзивная 

среда, в которой каждый член общества, имеющий ог-

раниченные возможности здоровья (ОВЗ), имеет пол-

ноценное право проявлять себя как субъект межлично-

стного взаимодействия в обществе. Государственная 

политика активно вводит в правовое поле различные 

законы, поддерживающие лиц с ОВЗ, но, к сожалению, 

российское общество еще не готово воспринимать та-

ких лиц как активных членов общества. В последнее 

время в отечественной науке проведены различные ис-

следования по проблеме социальных отношений совре-

менной личности с лицами с ОВЗ: рассматривалось 

формирование толерантного отношения к студентам-

инвалидам [1–3]; социально-психологический климат 

инклюзивных ученических групп [4; 5]; проблема фор-

мирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ [6; 

7], готовность общества к активному взаимодействию  

с ними [8; 9], межличностные барьеры в общении мо-

лодых людей с людьми с ОВЗ [10; 11]; толерантность  

и ценностные ориентации лиц с разным уровнем куль-

турной идентичности [12]. 

В зарубежной практике ученые чаще всего изучают 

функционирование инклюзивного пространства [13–

15], разрабатывают новые технологии по совершенст-

вованию инклюзивного образования [16]. Зарубежные 

исследователи считали, что эффективное взаимодейст-

вие в инклюзивном пространстве возможно при сла-

женной работе администрации школы, педагогов и ро-

дителей. На наш взгляд, системное взаимодействие 

формирует толерантное отношение у детей и активизи-

рует готовность партиципационного взаимодействия 

как детей, так и родителей с лицами с ОВЗ. Родители 

влияют на формирование сознания своих детей, тем 

самым они служат примером своим детям при общении 

с лицами, имеющими проблемы со здоровьем. 

Зарубежные психологи в рамках инклюзивного про-

странства анализируют проблему восприятия жизни 

при нетрудоспособности [17]. Авторы установили, что 

нетрудоспособность снижает уровень удовлетворенно-

сти жизнью, люди замыкаются, повышается агрессив-

ность и враждебность по отношению к окружающим,  

и увеличивается процент таких людей, которые стано-

вятся пациентами психиатров. Другими словами, ис-

следователи пытались обратить внимание на то, что 

изолированность от общества приводит к негативным 

последствиям, к разрушению личности, поэтому необ-

ходимость в партиципационном взаимодействии акту-

альна для общества.  

Современные психологические концепции, изучаю-

щие проблему толерантности, описывают, как толе-

рантные отношения социума к лицам с ОВЗ расширяют 

индивидуальный субъективный опыт и помогают вы-

страивать критический диалог. На индивидуальном 

уровне общество формирует интегральное личностное 

качество «толерантность», которое помогает взаимо-

действовать с лицами с ОВЗ, а на групповом уровне 

толерантность носит противоречивый характер, кото-

рый обусловлен популяризацией интересов различных 

групп [18]. 

В.В. Волкова и Е.В. Михальчи в 2016 году провели 

исследование по выявлению социального стереотипа 

молодых людей по поводу психологического портрета 

лиц с ОВЗ. Было установлено, что психологический 
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портрет лиц с ОВЗ носит как положительные (сила во-

ли, самостоятельность, отзывчивость, дружелюбие, оп-

тимистичность), так и отрицательные качества (замкну-

тость, низкая самооценка, нерешительность). По мне-

нию молодых людей, лица с ОВЗ находятся за чертой 

бедности, так как их пенсия в основном уходит на ме-

дикаменты и не хватает материальных средств на дру-

гие социальные потребности. Авторы исследования 

считают, что включение в образовательный процесс 

людей с ОВЗ будет иметь положительный результат  

и обогатит субъективный опыт всех участников парти-

ципационного взаимодействия [19]. 

По данным исследований современных ученых, мо-

лодые люди сочувствуют людям с ОВЗ, при этом четко-

го понимания, кто такие люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, у них нет. Преобладают нечет-

кие, поверхностные представления о лицах с ОВЗ, по-

этому при описывании характеристик молодые люди 

акцентируют свое внимание на недостатках, характер-

ных для лиц с ОВЗ. Молодые люди готовы оказывать 

помощь лицам с ОВЗ, но их готовность носит гипоте-

тический, вероятностный характер. В основном она 

проявляется в участии в волонтерском движении. Со-

временные молодые люди считают, что российское об-

щество не готово реализовывать инклюзивное образо-

вание, при этом из опрошенных молодых людей многие 

выражают свое согласие с партиципационным взаимо-

действием с детьми, имеющими ОВЗ [20]. 

Цель исследования – изучение специфики готовно-

сти молодых людей к партиципационному взаимодей-

ствию с лицами, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2017 году в г. Балашове Саратовской области было 

проведено исследование среди молодых людей (n=200) 

в возрасте 15–23 лет. В исследовании приняло участие 

118 девушек и 82 юноши. В качестве диагностического 

инструментария был использован авторский опросник-

анкета «Готовность молодежи к партиципационному 

взаимодействию с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» (Н.Е. Шустова, М.А. Лученко-

ва, О.В. Карина).  

Опросник-анкета включает в себя следующие 

вопросы. 

1. Оцените, пожалуйста, степень важности тех или 

иных условий для достижения благополучия (происхо-

дить из богатой семьи, иметь хорошее образование, 

упорно трудиться, иметь нужные знакомства, быть че-

стным и принципиальным, быть здоровым). Ответы 

необходимо проранжировать: на 1-е место поставить 

самое важное, на 2-е – важное, на 3-е – имеет сущест-

венный вес и т. д. 

2. На чью помощь чаще всего Вы рассчитываете в 

трудной жизненной ситуации (рассчитываю на помощь 

Бога, государства, друзей и родственников, себя, ни-

чью)? Ответы необходимо проранжировать: на 1-е ме-

сто поставить самое важное, на 2-е – важное,  

на 3-е – имеет существенный вес и т. д.  

3. Как Вы думаете, на чью помощь в трудной жиз-

ненной ситуации чаще всего рассчитывают лица с огра-

ниченными возможностями здоровья (рассчитывают на 

помощь Бога, государства, друзей и родственников, се-

бя, ничью)? Ответы необходимо проранжировать:  

на 1-е место поставить самое важное, на 2-е – важное, 

на 3-е – имеет существенный вес и т. д. 

4. Оцените степень Вашей готовности взаимодейст-

вовать с лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья в различных ситуациях (общаться как с друзьями, 

учиться в одной группе (работать в одном коллективе), 

совместно готовить мероприятия, проводить совместно 

досуг, оказывать материальную помощь, оказывать необ-

ходимую помощь при встрече, принимать активное уча-

стие в волонтерских акциях, как можно реже общаться). 

Необходимо отметить степень согласия: согласен; скорее 

согласен, чем не согласен; затрудняюсь ответить; скорее 

не согласен, чем согласен; не согласен.  

5. Укажите, пожалуйста, какие чувства чаще всего 

вызывает у Вас встреча с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (сочувствие, неловкость, чув-

ство вины, ответственность, забота, замешательство)? 

6. Как Вы думаете, детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья лучше получать образование: в спе-

циализированной школе для детей с похожими пробле-

мами; вместе с другими детьми в обычной шко-

ле/колледже/вузе; обучение на дому с частичным посе-

щением занятий в обычной школе/колледже/вузе; обу-

чение на дому по индивидуальной программе; не го-

тов (а) ответить на данный вопрос; другое. 

7. Необходимо из противоположных утверждений 

выбрать подходящее для Вас и оценить степень значи-

мости его для Вас от 0 до 3: в жизни необходим опыт 

взаимодействия с лицами с ОВЗ – в жизни нет необхо-

димости в опыте взаимодействия с лицами с ОВЗ; об-

щение с лицами с ОВЗ дает положительные эмоции – 

общение с лицами с ОВЗ сопровождается отрицатель-

ными эмоциями; совместная работа (учеба) с лицами  

с ОВЗ снижает темп работы – совместная работа (уче-

ба) с лицами с ОВЗ не влияет темп работы.  

8. Имеете ли Вы опыт взаимодействия с лицами  

с ограниченными возможностями здоровья (да, неодно-

кратно; да, редко; нет)? 

9. Укажите, пожалуйста, формы взаимодействия  

с лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

которые в Вашем опыте уже имеются (один из моих 

друзей; учимся (лись) в одной группе (работаем в од-

ном коллективе); готовили совместно мероприятия; 

проводили совместно досуг; оказывал (а) материальную 

помощь; оказывал (а) необходимую помощь при встре-

че; принимал (а) участие в волонтерских акциях; не 

имею опыта взаимодействия). 

10. Созданы ли в обществе, по Вашему мнению, ус-

ловия для включения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальное и образовательное про-

странство (да, в полной мере; многое сделано, но еще 

предстоит многое сделать; необходимые минимальные 

условия созданы; условия формальные, на практике 

редко применимы; нет, не созданы)?  

Опросник-анкета позволяет установить социальные 

представления о факторах, способствующих достиже-

нию благополучия в социуме (вопросы 1–3), социально-

психологическую дистанцию в партиципационном 

взаимодействии (вопросы 4–7), опыт партиципацион-

ного взаимодействия (вопросы 8, 9), представления  

о соответствии создаваемых условий для лиц с ОВЗ их  

потребностям (вопрос 10).  
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Анализ доминирующих показателей был произведен 

с применением критерия Фишера. Расчет производился 

в программе SPSS 17,0.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам опросника-анкеты было установле-

но, что в основном молодые люди имеют минимальный 

опыт взаимодействия с людьми, имеющими ОВЗ.  

Отвечая на вопрос «На чью помощь чаще всего Вы 

рассчитываете в трудной жизненной ситуации?», моло-

дые люди выбирали такие ответы, как: надеются на Бо-

га, государство, друзей, свои собственные силы. По 

значимости выбора можно выстроить следующий ранг 

ответов: на первое место молодые люди поставили свой 

собственный личностный потенциал (p=0,001), на вто-

ром месте – помощь друзей (p=0,012), на третьем – по-

мощь от высших сил (p=0,018), на четвертом – помощь 

от государства (p=0,024) и на последнем месте стоит 

ответ «ни на кого» (p=0,032). Выстраивая личностные 

экспектации, молодые люди прежде всего вкладывают  

в них свои возможности, умения и жизненный опыт,  

и при этом также ориентируются на внешние обстоя-

тельства. 

Отвечая на вопрос, на чью помощь могут рассчиты-

вать лица с ОВЗ, молодые люди в ранговом порядке 

выстроили следующие характеристики: на первом мес-

те, по их мнению, люди с ОВЗ рассчитывают на помощь 

друзей (p=0,018), на втором – на государство (p=0,001), 

на третьем – на Бога (p=0,018), на четвертом – на себя 

(p=0,024) и на последнем месте – ни на кого (p=0,016). 

Молодые люди считают, что лица с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются в посторонней 

помощи, которая обеспечивает им социально-психоло-

гическую адаптацию в окружающем мире.  

Анализируя с помощью описательной статистики 

ответы молодых людей по вопросу «Как молодые люди 

готовы взаимодействовать с лицами с ОВЗ?», мы уста-

новили следующее (на уровне достоверной значимости 

p≤0,01): молодые люди готовы общаться с лицами, 

имеющими ОВЗ, как с друзьями; совместно учиться  

с ними; совместно готовить различные мероприятия; не 

всегда, но часто проводить с ними свой досуг; оказы-

вать материальную помощь; по необходимости помо-

гать им; принимать активное участие в волонтерских 

акциях. При этом молодые люди отрицают вариант от-

вета «как можно реже общаться». Такие показатели 

свидетельствуют о том, что молодые люди положитель-

но настроены на партиципационное взаимодействие  

с людьми, имеющими ОВЗ.  

Характеризуя эмоциональный компонент партици-

пационной готовности к взаимодействию молодых лю-

дей с лицами с ОВЗ, мы установили, что при встрече  

с людьми, имеющими ОВЗ, у молодых людей возника-

ют такие чувства, как сочувствие и неловкость (p≤0,01). 

При этом молодые люди избегают ответственности  

и заботы о лицах с ОВЗ. В эмоциональной сфере моло-

дые люди положительно настроены к людям с ОВЗ, 

принимают их и сочувствуют им, но при этом в дея-

тельностной сфере транслируют свою неготовность 

активно сотрудничать с такими людьми. При этом мо-

лодые люди считают, что образование людям, имеющим 

ОВЗ, необходимо получать вместе с другими детьми  

в обычной школе, колледже или вузе (p≤0,05). Молодые 

люди отрицательно относятся к тому, что люди с ОВЗ 

должны получать образование в специализированной 

школе (p≤0,01).  

Инклюзивное пространство направлено на социаль-

но-психологическую адаптацию лиц с ОВЗ в социуме, 

где проявляется способность членов общества прини-

мать таких людей как равных, учитывая их возможно-

сти, а не только их специфические особенности. По-

этому, сопоставляя данные современных ученых и на-

ши данные, можно отметить, что молодые люди не 

имеют четкого сформированного представления о пар-

тиципационном взаимодействии с лицами с ОВЗ. 

Устанавливая экспектации молодых людей в сфере 

межличностного взаимодействия, можно отметить, что 

молодые люди не стремятся к активному взаимодейст-

вию с людьми, имеющими ОВЗ, опыт такого взаимо-

действия им не нужен, он не влияет на темп их дея-

тельности, при этом преобладают негативные экспекта-

ции по отношению к общению с такими людьми.  

С помощью тренинговых занятий, организованных 

педагогами-психологами и социальными педагогами на 

классных часах, можно моделировать ситуации, касаю-

щиеся партиципационного взаимодействия с людьми, 

имеющими ОВЗ, для того чтобы взрослеющая личность 

развивала рефлексию к окружающим, понимала про-

блемы других людей и на поведенческом уровне могла 

без затруднений взаимодействовать с людьми, имею-

щими ОВЗ. Необходимо расширять информационное 

поле современной молодежи по вопросу педагогиче-

ских систем обучения и воспитания лиц с ОВЗ, для того 

чтобы подрастающее поколение понимало, какие обра-

зовательные проблемы существуют у детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Таким образом, обеспечивая инклюзивное образова-

ние, необходимо обратить внимание на эмоциональную 

готовность взрослеющей личности к партиципацион-

ному взаимодействию с лицами, имеющими ОВЗ. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Молодые люди имеют минимальный опыт взаи-

модействия с людьми, имеющими ОВЗ. 

2. Молодые люди не стремятся к активному взаимо-

действию с людьми, имеющими ОВЗ, опыт такого 

взаимодействия им не нужен, он не влияет на темп их 

деятельности, при этом преобладают негативные экс-

пектации по отношению к общению с такими людьми. 

3. Молодые люди не имеют четко сформированного 

представления о партиципационном взаимодействии  

с лицами, имеющими ОВЗ.  

4. Молодые люди положительно настроены на пар-

тиципационное взаимодействие с людьми, имеющими 

ОВЗ, но при этом в деятельностной сфере транслируют 

свою неготовность активно сотрудничать с такими 

людьми. 

Исследование проводилось в рамках научного про-

екта РФФИ № 17-06-00338 «Взаимосвязь личностных 

экспектаций и готовности к партиципации лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья при построении 

жизненной перспективы». 
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Abstract: Currently, the conditions for the inclusion of people with disabilities to the social and educational environ-

ment are created in the society but there are some difficulties with their implementation. Despite the fact that the current 

social policy introduces actively the inclusive education to the social interaction, young people are not ready to join active-

ly in the inclusive environment and to accept emotionally positively their peers with disabilities. The information support 

of inclusive education does not give the possibility to know the specificity of the problems of people with disabilities, and, 

accordingly, other people are ill-informed about the importance of involvement of people with disabilities in the participa-

tion interaction. 

The study covers the problem of social attitudes of modern youth in respect of people with disabilities, the degree of 

readiness of young people to the participation interaction. The paper presents the author’s own questionnaire “The readi-

ness of young people to the participation interaction with people with disabilities”. The author identifies the positive par-

ticipation readiness of young people in respect of people with disabilities, describes the dominant mental states manifested 

by young people in the process of contacting with people with disabilities. The psychological barriers to participation read-

iness of young people in respect of people with disabilities are specified. 

The author makes an assumption that, in order young people can translate their readiness to the participation interaction 

both on the cognitive and behavioral level, it is necessary, using the trainings, to simulate purposefully the situations of 

participation interaction with people with disabilities.  
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Аннотация: Психологические феномены адаптации и самореализации являются достаточно популярными объ-

ектами психологических исследований. Они признаются врожденными и неотъемлемыми элементами бытия лич-

ности. Но вопросы о том, является ли один из этих процессов ведущим, противопоставлены они друг другу или, 

наоборот, сосуществуют, остаются не до конца раскрытыми. Необходимость расширения и углубления теоретиче-

ских положений и эмпирических данных о соотношении психологической адаптации и самореализации личности 

обусловила наш интерес к указанной теме. С учетом стадиальности рассматриваемых процессов был выбран 

юношеский возраст, так как изменение организационных, учебных и бытовых условий активизирует адаптацион-

ные механизмы, вследствие чего они проявляются отчетливее. И, согласно этапности самореализации, именно  

в этот возрастной период начинает развертываться собственно стадия самореализации как деятельностного во-

площения осознанных возможностей и потенций. На экспериментальной выборке было проведено психодиагно-

стическое обследование с применением методик, направленных на изучение адаптации и самореализации студен-

тов. Подвергнутые статистической обработке результаты исследования позволили достоверно распределить рес-

пондентов на три группы, в соответствии с выявленным уровнем психологической адаптации. Далее в этих груп-

пах были выявлены специфические особенности самореализации, согласующиеся с соответствующим уровнем 

адаптированности как промежуточным результатом психологической адаптации к изменившимся условиям.  

С применением факторного анализа были определены особенности самореализации в группах студентов-

первокурсников с низким, средним или высоким уровнем психологической адаптации. Выявлено, что особенности 

самореализации в группе студентов с высоким уровнем психологической адаптации в наибольшей степени при-

ближены к ее теоретической модели, изложенной в научно-методической литературе. Таким образом, результаты 

организованного эмпирического исследования позволили подтвердить предположение о взаимосвязи явлений пси-

хологической адаптации и самореализации личности, а также выявить особенности самореализации у студентов  

с разным уровнем психологической адаптации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы, касающиеся возможностей человека, его 

ресурсных состояний, на протяжении всей истории раз-

вития психологической мысли волновали исследовате-

лей не меньше, чем вопросы предназначения человека, 

вопросы, связанные с глобальной целью человеческого 

существования. Если обобщить некоторые из совре-

менных интерпретаций феноменов, лежащих в основе 

этих вопросов, то получится соотношение явлений 

адаптации и самореализации личности [1–3]. Сущест-

вует достаточно большое количество научных мнений 

относительно того, может ли индивидуальное бытие 

человека совмещать одновременно тенденции адапта-

ции к изменяющимся, преимущественно социокультур-

ным, условиям и тенденции самореализации как мак-

симально полного, преимущественно деятельностного, 

воплощения своего потенциала. Одни авторы утвер-

ждают, что там, где происходит адаптация, нет места 

самореализации [4], другие считают, что человек сам 

выбирает одну из двух альтернатив: либо адаптировать-

ся к реальности, либо самореализовываться в ней [5; 6]. 

Исследователи, занимающиеся преимущественно про-

блемами адаптации человека, проводят границу между 

адаптацией как процессом и адаптированностью как 

ожидаемым результатом, описывая последнюю как со-

стояние самоактуализации [7–9]. Еще одна группа авто-

ров свидетельствует в пользу того, что оба феномена 

могут бесконфликтно сосуществовать в процессе жиз-

недеятельности человека [10; 11]. Поскольку и адапта-

ция, и самореализация являются важными и неотъем-

лемыми элементами в жизни личности, мы склонны 

придерживаться второй точки зрения, но предполагаем, 

что в зависимости от уровня адаптированности само-

реализация будет иметь определенные особенности, 

касающиеся, в частности, и структуры.  

В плане активизации адаптационных ресурсов 

юношеский возраст является наиболее показательным 

[12–14], а также, по мнению ряда авторов, именно  

в юношеском возрасте происходит смена этапа с само-

актуализации на самореализацию личности, т. е. чело-

век от раскрытия своих потенциальных возможностей  

и способностей переходит к их деятельному воплоще-

нию в реальной жизни [15–17].  

Теоретически идеальные компоненты самореализа-

ции описаны в трудах гуманистических психологов 

[18]. Для проверки предположения о взаимосвязи адап-

тации и самореализации в жизнедеятельности личности 

нами было организовано эмпирическое исследование. 

Цель работы – выявление особенностей самореали-

зации у студентов-первокурсников с разным уровнем 

адаптации.  

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальную выборку составили студенты-

первокурсники гуманитарных направлений подготовки 

Тольяттинского государственного университета (198 

человек). 

В исследовании использовались:  

– «Методика диагностики социально-психоло- 

гической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонд [19], 
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направленная на выявление уровня адаптации личности 

к условиям окружающей социокультурной среды;  

– методика «САМОАЛ» А.В. Лазуркина в адаптации 

Н.Ф. Калиной [20].  

 

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

На основе полученных результатов об особенностях 

психологической адаптации и их обработки с примене-

нием критерия Н-Краскала – Уоллеса, респонденты 

были достоверно распределены по трем группам 

(Н=172,6 при р<0,001). Студенты подгруппы с низким 

уровнем психологической адаптации (n=58) отличаются 

наличием разного рода трудностей и барьеров в про-

цессе установления оптимальных отношений как в из-

менившихся организационных и учебных условиях, так 

и при образовании устойчивых коммуникативных свя-

зей с однокурсниками. Их интерес к овладению новыми 

ролевыми позициями фрагментарен и неустойчив, они 

быстро утомляются от социальных контактов и не 

удовлетворены складывающимися межличностными 

взаимоотношениями. В подгруппе со средним уровнем 

психологической адаптации (n=84) можно отметить 

более заметные успехи в организации социального про-

странства; они в достаточной степени удовлетворяют 

потребность в общении посредством включенности  

в микрогруппы по интересам, где эффективно осваива-

ют приемы самоутверждения. Им требуется меньше 

времени на установление межличностных контактов, 

они проявляют стремление к повышению своего стату-

са в коллективе. Респонденты с высоким уровнем пси-

хологической адаптации (n=56), с одной стороны, про-

демонстрировали полное принятие и освоение норм  

и правил новой образовательной среды, с другой сторо-

ны, у них отмечается тенденция к преобразованию ок-

ружающих условий жизнедеятельности в соответствии 

с собственными интересами. Можно сказать, что они 

пытаются установить гармоничное равновесие между 

внешним окружением и внутренним содержанием.  

Следующий этап исследовательской работы был по-

священ изучению особенностей самореализации сту-

дентов-первокурсников с разным уровнем психологиче-

ской адаптации. К специфическим особенностям само-

реализации респондентов с низким уровнем психологи-

ческой адаптации можно отнести симметрично низкие 

показатели по всем шкалам методики «САМОАЛ». 

Данный контингент отличается неуверенностью в своих 

возможностях, но завышенными притязаниями, погру-

женностью в прошлые обиды и, как следствие, недове-

рием к новым впечатлениям и знакомствам, страхом 

перед всем неизвестным, что, в свою очередь, блокиру-

ет как появление, так и проявление креативности. Этим 

студентам значительно недостает автономности и спон-

танности, они испытывают существенные трудности  

в самопонимании и самопринятии, что негативно ска-

зывается на процессе организации межличностного 

взаимодействия (что уже было отмечено по результатам 

психодиагностики адаптированности). Следующий шаг 

анализа был связан с провидением процедуры фактор-

ного анализа показателей шкал методики «САМОАЛ» 

для представителей данной подгруппы. В результате 

были выделены четыре фактора. В первый фактор  

с наибольшими весами вошли такие шкалы, как «Авто-

номность» (0,90), «Гибкость в общении» (0,69), «Кон-

тактность» (0,59), что, обобщая, можно обозначить как 

«коммуникативный» компонент. Второй фактор образо-

ван следующими шкалами: «Аутосимпатия» (0,86), 

«Спонтанность» (0,66), «Самопонимание» (0,65),  

«Креативность» (0,62), составляющими компонент «са-

мопринятие». Третий фактор образован шкалами «Цен-

ности» (0,76) и «Взгляд на природу человека» (0,71).  

В четвертый фактор вошли «Потребность в познании» 

(0,91) и «Ориентация во времени» (0,76), позволяющие 

человеку жить «здесь-и-теперь», что можно условно 

назвать компонентом «осознание настоящего момента». 

Таким образом, можно говорить, что, несмотря на изна-

чальные показатели по шкалам, самореализация рес-

пондентов с низким уровнем психологической адапта-

ции представлена следующими компонентами: комму-

никативностью, самопринятием, ценностями и осозна-

нием настоящего момента. 

Анализируя особенности самореализации студентов 

со средним уровнем психологической адаптации, мож-

но говорить о том, что их показатели по шкалам мето-

дики «САМОАЛ» несколько выше, чем у представите-

лей первой подгруппы. Так, они уже более склонны 

ценить текущие моменты жизни, но периодически об-

ращаются к прошлому для оценки достигнутого в на-

стоящем. У них наблюдается стремление к познанию 

нового и элементы креативности, но, наряду с этим, 

отмечается и недоверие к незнакомым людям, что также 

проявляется в недостаточной спонтанности. Недоста-

точно выраженное самопонимание находит отражение  

в противоречивости «Я-концепции», но тем не менее не 

мешает их демонстративному проявлению самостоя-

тельности в принимаемых решениях. Данные респон-

денты достаточно общительны и способны к адекват-

ному самовыражению в межличностных отношениях. 

Результатом проведения факторного анализа стало вы-

деление пяти факторов в структуре самореализации.  

В первый фактор вошли такие шкалы, как «Креатив-

ность» (0,77), «Ориентация во времени» (0,74), «Цен-

ности» (0,72), «Потребность в познании» (0,71), содер-

жательное обобщение которых можно назвать «мотива-

ционно-смысловым» компонентом. Второй фактор об-

разован совокупностью шкал «Спонтанность» (0,82), 

«Автономность» (0,75), «Контактность» (0,72), которые 

можно свести к компоненту «уверенность в себе».  

В третий фактор вошли шкалы «Самопонимание» (0,94) 

и «Аутосимпатия» (0,53) (с меньшим весом эта шкала 

также входит в первый и второй факторы), что условно 

можно обозначить как компонент «самопринятие». Чет-

вертый фактор представлен «Гибкостью в общении» 

(0,89), а пятый – шкалой «Взгляд на природу человека» 

(0,92). Таким образом, самореализация студентов со 

средним уровнем психологической адаптации выглядит 

как совокупность следующих компонентов: мотиваци-

онно-смыслового, уверенности в себе, самопринятия, 

гибкости в общении, веры в человеческие возможности. 

Особенности самореализации группы студентов  

с высоким уровнем психологической адаптации, по 

сравнению с другими группами, выражаются в наибо-

лее высоких показателях по всем шкалам методики 

«САМОАЛ». Преимущественное выражение получили 

пункты «Ценности» и «Креативность», наименьшее 

значение имеет пункт «Спонтанность», что может 
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свидетельствовать о том, что рассматриваемый контин-

гент творчески подходит к повседневной деятельности 

и жизни в целом, руководствуясь при этом высшими 

человеческими ценностями, но учитывая при этом ус-

ловия и требования окружающей действительности. 

Результатом применения факторного анализа стало вы-

деление четырех факторов. В первый фактор по умень-

шению нагрузки вошли шкалы «Аутосимпатия» (0,82), 

«Автономность» (0,76), «Спонтанность» (0,72), «По-

требность в познании» (0,55). Содержательно они могут 

быть объединены в компонент «направляемость изнут-

ри». Второй фактор образован на положительном полю-

се шкалами «Контактность» (0,70) и «Гибкость в обще-

нии» (0,69); с отрицательным знаком в этот фактор вхо-

дят шкалы «Ценности» (−0,67) и «Потребность в по-

знании» (−0,59), что может свидетельствовать об убеж-

денности данных респондентов в том, что удовлетворе-

ние коммуникативных потребностей приводит к не-

удовлетворенности познавательных, связанных с цен-

ностной иерархией личности. Обобщенно можно на-

звать этот фактор компонентом «коммуникативность». 

Третий фактор образовали шкалы «Взгляд на природу 

человека» (0,83) и «Креативность» (0,79), сочетаясь, 

таким образом, в компонент «творческий взгляд на че-

ловеческие возможности». В четвертый фактор объеди-

нились шкалы «Ориентация во времени» (0,85), «Само-

понимание» (0,71), «Ценности» (0,40), которые условно 

образуют компонент «осознание настоящего момента». 

В итоге можно констатировать, что студентам с высо-

ким уровнем психологической адаптации свойственны 

следующие компоненты факторной структуры самореа-

лизации: направляемость изнутри, коммуникативность, 

творческий взгляд на человеческие возможности, осоз-

нание настоящего момента.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования самореализа-

ции у групп студентов-первокурсников с разным уров-

нем психологической адаптации позволили отметить 

присутствие специфических особенностей. Так, студен-

тов с низким и высоким уровнями адаптированности 

объединяет присутствие такого компонента самореали-

зации, как осознание настоящего момента. У студентов 

среднего и высокого уровней адаптированности можно 

отметить наличие сходного компонента самореализа-

ции, связанного с верой в человеческие возможности. 

Общим компонентом первой и второй групп является 

самопринятие. У всех рассматриваемых респондентов  

в разной степени выражен компонент, связанный с ком-

муникативной активностью личности, что вполне объ-

яснимо доминированием социального окружения в жиз-

ни человека. Наиболее близкими к теоретически иде-

альным являются компоненты самореализации, выяв-

ленные у студентов-первокурсников с высоким уровнем 

психологической адаптации. Это подтверждает наше 

предположение о сосуществовании и взаимосвязи в жиз-

недеятельности личности феноменов адаптации и са-

мореализации, а также о наличии специфических осо-

бенностей самореализации в зависимости от уровня 

психологической адаптации. Таким образом, установ-

лена взаимосвязь между уровнем психологической 

адаптации и особенностями проявления самореализа-

ции. Так, студентам с низким уровнем психологической 

адаптации свойственно наиболее яркое проявление та-

ких особенностей самореализации, как «коммуникатив-

ный компонент», «самопринятие», «ценности», «осоз-

нание настоящего момента». Для первокурсников со 

средним уровнем психологической адаптации харак-

терны следующие особенности: «мотивационно-смыс-

ловой компонент», «уверенность в себе», «самоприня-

тие», «гибкость в общении», «вера в человеческие воз-

можности». Для студентов с высоким уровнем психоло-

гической адаптации были установлены в порядке убы-

вания проявленности следующие особенности самореа-

лизации: «направляемость изнутри», «коммуникатив-

ность», «творческий взгляд на человеческие возможно-

сти», «осознание настоящего момента». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поскольку самореализация является многомерным 

явлением и понимается не только как результат макси-

мально полного воплощения осознанных способностей 

и потенциальных возможностей, но и как процесс, то 

обнаруженная связь между психологической адаптаци-

ей и самореализацией имеет практическую значимость. 

Так, разработка и организация мероприятий, направ-

ленных на активизацию адаптационных механизмов 

студентов с низким и средним уровнями психологиче-

ской адаптации, приведет и к оптимизации структуры 

самореализации данных респондентов, позволит им 

быть более успешными и эффективными в личной, 

учебной и иных сферах жизнедеятельности. 
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Abstract: The psychological phenomena of adaptation and self-fulfillment are popular enough subjects of psychologi-

cal investigations. They are considered congenial and integral elements of a personality reality. However, the questions if 

any of these processes is the leading one, if they are opposed to each other, or, just the contrary, coexist remain undiscov-

ered. The necessity to expand and deepen the theoretical ideas and empirical data about the interrelations between the psy-

chological adaptation and self-fulfillment of a personality caused the author’s interest in this topic. Considering  

the stadiality of the issues under the study, the author selected the adolescent age as the changes in the organizational, edu-

cational and everyday conditions activates the adaptation mechanisms, which results in their more distinct manifestation. 

According to the self-fulfillment phasing, the stage of self-fulfillment as the activity implementation of cognitive possibili-

ties and potencies starts exactly during this age period. Using the experimental sample, the author carried out  

the psychodiagnostic analysis with the application of the techniques aimed at the study of adaptation and self-fulfillment of 

the students. The statistically processed results allowed adequate distributing of the respondents into three groups accord-

ing to the determined level of psychological adaptation. Subsequently, the specific peculiarities of self-fulfillment were 

detected within these groups that were consistent with the corresponding level of adaptedness as the intermediate result of 

psychological adaptation to the changing conditions. Using the factor analysis, the author determined the special aspects of 

self-fulfillment in the groups of first-year students with the low, middle and high level of psychological adaptation. It is 

discovered that special aspects of self-fulfillment in the group of students with high level of psychological adaptation are 

most approximated to its theoretical model described in the research and methodological literature. Therefore, the results 

of organized empirical research allowed proving the hypothesis about the interrelation of the phenomena of psychological 

adaptation and self-fulfillment of a personality and determining the special aspects of self-fulfillment of the students with 

different levels of psychological adaptation. 
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Ключевые слова: представления о любви; стили любви; компоненты любви; супруги. 

Аннотация: В связи с тенденцией к упадку брака и семьи повышается интерес к проблеме любви в отношениях 

мужчины и женщины. В статье анализируется треугольная теория любви Р. Стернберга. Согласно данной теории 

выделяются три компонента любви: близость, страсть, обязательства. В статье приводятся результаты исследова-

ния представлений о любви, стилей и компонентов любви супругов. Результаты эмпирического исследования 

представлений о любви молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет выявлены методом незаконченных предложе-

ний. Все суждения респондентов о любви сгруппированы в четыре основных блока с выделенными в них подраз-

делами и обобщенными конструктами, отражающих в совокупности представления респондентов о любви. Пока-

зано влияние ряда конструктов на стили и компоненты любви. Установлено отрицательное влияние на стиль люб-

ви «эрос» конструкта «отрицательное отношение к любви». На стиль любви «людус» отрицательно влияют конст-

рукты «верность», «служение» и «счастье». На стиль любви «сторге» отрицательно влияют конструкты «вера  

в любовь» и «любовь как секс и страсть». На стиль любви «агапэ» положительно влияет конструкт «счастье». Кон-

структ «счастье» также положительно влияет на все три компонента любви. Конструкт «взаимность» положитель-

но влияет на компонент любви близость. Конструкт «служение» положительно влияет на компонент любви 

страсть. Конструкт «отрицательное отношение к любви» отрицательно влияет на все три компонента любви. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время феномен любви все чаще оказы-

вается в фокусе исследовательского интереса психоло-

гов. Это связано с многогранностью влияния данного 

чувства на жизнь человека. В любви развивается и ук-

репляется Я-концепция личности, повышаются ее са-

моэффективность и самооценка, создается возможность 

полного и глубокого самораскрытия, самореализации, 

глубокого единения с другим человеком. Любовь зна-

чимо влияет на ценности и смысложизненные установ-

ки, половую и гендерную идентичность. Переживание  

и осмысление любви позволяет молодым людям понять 

особенности собственной личности и внутреннего мира 

другого человека. Благодаря данному чувству преодоле-

ваются отчуждение и одиночество. 

Мы придерживаемся трактовки понятия любовь как 

интимного, интенсивного, напряженного и относитель-

но устойчивого чувства субъекта, сопряженного с сек-

суальным влечением по отношению к другому человеку 

(партнеру), вызывающее желание быть с ним и озабо-

ченность его благополучием; детерминирующее пове-

дение по отношению к нему. Данное определение не 

исключает возможности рассматривать любовь и как 

особое эмоциональное отношение к другому человеку. 

Любовь имеет большое значение для благополучия 

супружеских отношений. Как показывают исследова-

ния, опыт переживания любви оказывает влияние на 

выбор партнера для семейной жизни, является основой 

для сохранения семьи. Благодаря любви, как духовно-

нравственному чувству, в супружеских отношениях 

открываются ценность и неповторимость другого чело-

века. Без обращения к теме любви не эффективна кор-

рекция сексуальных отношений в супружеской паре: по 

мысли Э. Фромма, если человек обретает способность 

любить, то исчезают и его сексуальные проблемы [1]. 

Любовь в отношениях между мужчиной и женщи-

ной можно продуктивно анализировать с точки зрения 

теории «треугольной любви» Р. Стернберга. Данная 

теория получила широкое распространение в отечест-

венной психологии. В частности, теория представлена в 

исследованиях по диагностике сексуальной удовлетво-

ренности в супружеских отношениях [2], анализируется 

при выявлении психологических аспектов любви и бра-

ка [3], при изучении факторов стабильности супруже-

ских отношений [4], социальных и личностных аспек-

тов интереса к противоположному полу в студенческие 

годы [5], при изучении проблем безбрачия и распада 

семей [6], неверности и измены в романтических отно-

шениях [7], гендерных особенностей представлений  

о любви в юношеском возрасте [8].  

Согласно теории Р. Стернберга, любовь мужчины  

и женщины включают в себя три компонента: близость, 

страсть и обязательства [9]. Первый компонент, бли-

зость, заключается в возникновении у супругов интим-

ных чувств, которые важны для переживания теплоты 

любовных отношений. Близость проявляется как жела-

ние содействовать благополучию любимого человека, 

как уважение и взаимопонимание в отношениях с ним, 

как возможность во всем на него полагаться, способ-

ность делиться с любимым тем, что имеешь, получать  

и оказывать эмоциональную поддержку, ощущать цен-

ность любимого человека в своей жизни, уделять ему 

время, «честно общаться» с ним. Второй компонент, 

страсть, проявляется во влечении к своему партнеру 

по браку, восхищении физической привлекательностью 

супруга, стремлении к удовлетворению сексуальных 

потребностей. Третий компонент, обязательства, про-

является через супружескую верность, стремление уза-

конить любовные отношения, оказывать помощь в вос-

питании детей и в выполнении домашних обязанностей. 

Данные компоненты рассматриваются как «углы» тре-

угольника: близость (интимность) представляет собой 

вершину треугольника, страсть – его левый угол, а обя-

зательства – правый. Факторный анализ, выполненный 

в работе А. Арона и Л. Уэстбей [10], подтвердил тео-

рию Р. Стернберга о трех компонентах любви.  
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По мнению С. Хендрик и К. Хендрик [11] существен-

ным фактором удовлетворенности любовными отноше-

ниями являются стили любви, причем их вклад в удовле-

творенность превышает вклад различных свойств лич-

ности. Классификация стилей любви разработана  

в 1970-х годах канадским психологом и социологом  

Дж. Ли. Стиль любви определятся Дж. Ли как инте-

гральная характеристика, зависящая от множества фак-

торов субъективно-психологического порядка (индиви-

дуальные особенности человека, его личный опыт, от-

ношения, воспринятые из семьи и т. п.) и факторов объ-

ективного уровня (идеологические установки и ценно-

сти общества, уровень культурного и экономического 

развития социума) [12]. 

Классификация стилей любви основана на когни-

тивных представлениях, оценках, установках в отноше-

ниях с партнером и поведенческих проявлениях любви. 

Любовь-сторгэ представляет собой любовь-дружбу, 

любовь-понимание, возникающую постепенно. При 

таком стиле любви преобладает доверие, тесное обще-

ние, глубокая душевная близость, отношения отлича-

ются особой прочностью. Секс является продолжением 

душевной близости. Любовь-агапэ является самоотвер-

женной любовью, полной альтруизма и обожания, тер-

пения и негаснущей привязанности. В ней сильны ду-

ховная составляющая и страсть. Любовь-эрос – это 

пылкое, страстное и длительное чувство. Характеризу-

ется эстетическим влечением к телесной красоте, в ней 

ярко выражено сексуальное начало, но присутствует  

и духовность. Такая любовь чаще всего моногамна, 

и в ней присутствует некоторая степень зависимости от 

объекта любви. Маниа является любовью-одержи-

мостью и характеризуется как бурное и амбивалентное 

чувство, в котором сильно выражена ревность. Данный 

вид любви является пессимистическим и разрушитель-

ным для личности. Прагма – это спокойное, благора-

зумное чувство, характерное для прагматиков. Чувства 

подчинены разуму, преобладает трезвый «житейский» 

расчет. Прагма характеризуется привязанностью и сим-

патией, прочностью и длительностью. Людусом являет-

ся любовь-игра, для которой свойственны поверхность 

и неразборчивость отношений, я-центричность чувств, 

отсутствие ревности и чувства собственника. В такой 

любви преобладают стремления всегда получать прият-

ные ощущения. По мнению исследователей, наиболь-

шее влияние на удовлетворенность супружескими от-

ношениями оказывают такие стили любви как эрос  

и людус (влияние с обратным знаком). Позитивный 

вклад в удовлетворенность отношениями вносят стили 

агапэ и сторге. О.А. Сычев и К.О. Смирнова [13] устано-

вили, что стили любви эрос, агапэ, сторге и прагма явля-

ются важными факторами удовлетворенности предбрач-

ными отношениями студентов, в то время как людус  

и мания снижают удовлетворенность отношениями. 

В изучении любви важную роль призвано сыграть 

исследование представлений о любви. Понятие «пред-

ставление» определяется в психологии как воспроизве-

денный образ предмета, основывающийся на прошлом 

опыте. Представления людей об одном и том же могут 

различаться и, соответственно, по-разному структури-

ровать и объяснять действительность. В исследовании 

Л.С. Алексеевой показано, что представления супругов 

являются одним из факторов, детерминирующих разви-

тие семейных отношений и регулирующих поведение 

людей в браке [14].  

В нашем исследовании мы исходим из того, что 

представления о любви, их содержание и различные 

сочетания, влияют на становление и развитие отноше-

ний между супругами. Представления о любви выпол-

няют важные регулирующие функции в семейных от-

ношениях, детерминируя в значительной степени ха-

рактер супружеских отношений, стили и компоненты 

супружеской любви. Мы трактуем представления о люб-

ви как вербально воспроизведенный образ любви, 

сформировавшийся в сознании человека под влиянием 

культуры и пережитого опыта.  

В ходе анализа литературы нами не выявлены рабо-

ты, специально посвященные изучению влияния пред-

ставлений о любви на ее характеристики и проявления в 

супружеских отношениях.  

Целью эмпирического исследования явилось выяв-

ление представлений о любви и их влияния на характе-

ристики любви супругов: ее стили и компоненты. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследовании приняли участие 265 состоящих  

в браке респондентов в возрасте от 20 до 40 лет, в том 

числе 137 женщин и 128 мужчин. Методики исследова-

ния: методика «Незаконченные предложения», методи-

ка «Установки на любовь и секс» C. Hendrick и S. Hend-

rick в адаптации О.А. Екимчик, Т.Л. Крюковой, методи-

ка «Треугольная шкала любви» Р. Стернберга в адапта-

ции О.А. Екимчик, Т.Л. Крюковой [15].  

В методике незаконченных предложений участни-

кам исследования предлагалось закончить предложения 

«Любовь – это…», «Мне кажется, что любовь прино-

сит…», «В любви самое главное…», «В реальности 

любовь…», «Любя я…», «Для любимого (ой)…».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Контент-анализ ответов респондентов (2009 сужде-

ний о любви) в методике «Незаконченные предложе-

ния» позволил сгруппировать все суждения в четыре 

блока (раздела) с выделенными в них подразделами  

(50 категорий) и обобщенными конструктами (94 под-

категории), отражающих в совокупности представления 

респондентов о любви.  

Блок I. «Отношение к любви» (584 суждения/29,1 % 

от общего количества суждений) включает в себя под-

разделы: «вера/неверие в любовь» (84 суждения), «по-

ложительное/отрицательное отношение к любви» (500).  

В категорию «вера/неверие в любовь» входят сле-

дующие подкатегории: «вера в любовь» (42), «любовь 

не идеальна» (27), «любовь идеальна» (3), «отсутствие 

веры в любовь» (11). Подкатегория «вера в любовь» 

включает в себя суждения: «любовь существует», «лю-

бовь есть», «любовь есть всегда», «любовь вездесуща», 

«любовь не заканчивается», «любовь крепка», «любовь 

незабываема», «любовь проверяется временем и об-

стоятельствами». 

Категория «положительное/отрицательное отноше-

ние к любви» включает подкатегории: «любовь как 

эмоции и чувства» (148), «любовь как идеальная цен-

ность» (111), «отрицательное отношение к любви» (72), 

«противоречивое отношение к любви» (6), «другие ас-

пекты отношения к любви» (163).  
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Подкатегория «любовь как идеальная ценность» вклю-

чается в себя следующие конструкты: «полет» (18), «кра-

сота» (15), «гармония» (15), «свет» (11), «тепло» (11), «но-

визна» (10), «добро» (8), «сила» (6), «движение/динамика» 

(4), «чудо» (3), «безграничность» (3), «мир» (3), «бескоры-

стность» (2), «справедливость» (1), «заинтересованность  

в жизни и развитии объекта любви» (1).  

Подкатегория «отрицательное отношение к любви» 

включает в себя следующие конструкты: «зло, жесто-

кость» (19), «боль, страдания» (17), «горе, беда» (13), 

«разочарование» (10), «болезнь, безрассудство» (9), 

«порок» (2), «несправедливость» (1), «со своими мину-

сами» (1).  

Подкатегория «другие аспекты отношения к любви» 

включает в себя следующие конструкты: «любовь как 

секс и страсть» (35), «любовь как жизнь» (32), «любовь 

как разрушение жизни» (32), «любовь как работа» (31), 

«любовь как особое чувство» (17), «любовь бывает раз-

ной» (14), «любовь как дружба» (11) ↔ «любовь боль-

ше чем дружба» (1), «любовь – сложное чувство» (9) ↔ 

«любовь – простое чувство» (1), «любовь как духовное 

чувство» (5) ↔ «любовь как привычка» (3), «любовь 

как испытание» (3). Конструкт «любовь как секс  

и страсть» включает суждения: «любовь как секс», 

«любовь как хороший секс», «когда ты в ней», «гормо-

ны», «выброс фенилэтиламина в мозг», «выброс эн-

дорфинов», «биологический процесс», «химическая 

реакция». «биохимический процесс», «химические 

процессы», «страсть», «любовь не существует без стра-

сти», «возбуждение», «влечение», «бабочки в животе». 

Блок II. «Ценность любви для любящих» (432 сужде-

ния/21,5 % от общего количества суждений) включает 

категории: «счастье» (174 суждения) ↔ «несчастье» (1), 

«влияние на психические процессы и состояния» (37), 

«саморазвитие, самосовершенствование» (32) ↔ «от-

сутствие саморазвития» (1), «спокойствие» (31), «бла-

гополучие» (31), «воодушевление» (30), «самоидентич-

ность, уверенность в себе» (28) ↔ «отсутствие уверен-

ности в себе» (2), «цель и смысл жизни» (23), «чувство 

нужности» (12), «надежность, опора» (9), «ценность 

любви для любящих» (6) ↔ «отсутствие ценности люб-

ви» (1), «уют, комфорт» (6), «польза» (6), «стабиль-

ность» (2). Категория «счастье» включает суждения: 

«счастье», «чувствовать себя счастливым», «чувство-

вать себя счастливой».  

Блок III. «Взаимоотношения в любви» (948 сужде-

ний/47,2 % от общего количества суждений) содержит 

следующие категории: «жертвенность» (163 суждения) 

↔ отсутствие жертвенности, «не готов на все» (4), 

«взаимопонимание» (127), «взаимопомощь, забота друг 

о друге» (118), «доверие» (105), «уважение, взаимоуваже-

ние» (72), «взаимность» (49) ↔ «не всегда взаимна» (1), 

«верность» (41), «служение» (40), «чувствовать, отда-

ваться чувству» (39), «быть вместе» (35), «искренность, 

открытость» (26) ↔ «неискренность» (1), «любить, 

быть любимым (ой)» (21), «строить отношения» (16), 

«привязанность» (15), «готовность уступать» (14), «от-

ветственность» (13), «терпение» (10), «принятие» (7), 

«внимание, дарить» (7), «нежность» (7), «вера» (6), «со-

вместимость» (3), «прощение» (3), «уметь ждать» (3), 

«ревность» (2). Категория «верность» включает сужде-

ния: «верность», «быть верным», преданность», «не 

предавать». Категория «служение»: «служение другим 

людям», «посвящаю себя и свою жизнь определенному 

человеку», «посвящаю себя любимому», «посвящаю 

себя любимой», «чья-то жизнь дороже собственной», 

«дарю любимому все свое время», «уделяю много сво-

его времени», «готов целые дни проводить с ней», «за-

бывать о друзьях».  

Блок IV. «Связь любви с семьей, продолжением рода» 

(42 суждения/2,2 % от общего количества суждений) 

включает категории: «семья» (20 суждений), «дети» 

(15), «родные» (7). 

В ходе исследования стилей любви (опросник «Ус-

тановки на любовь и секс») было выявлено, что среди 

респондентов преобладают имеющие средние показате-

ли выраженности стилей любви «эрос», «сторге», 

«прагма», «маниа», «агапэ» (см. рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Выраженность стилей любви у респондентов (в %) 
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Таким образом, у большей части респондентов  

в любовных отношениях преобладают средние значе-

ния выраженности показателей стилей любви. Доста-

точно большая часть респондентов имеет низкие пока-

затели таких стилей любви как «людус» и «маниа».  

Мы выявили средние значения показателей стилей 

любви и сопоставили с исследованием О.А. Екимчик 

[16] (см. таблицу 1). В целом, полученные нами данные, 

как видно из таблицы, соотносятся с данными, полу-

ченными О.А. Екимчик при адаптации методики [16]. 

Анализируя средние значения по шкалам, можно заме-

тить, что стили любви имеют разную интенсивность. 

Стиль любви эрос имеет наибольшее среднее значение, 

что отражает явное доминирование эротической любви 

у большинства респондентов. Доминирование устано-

вок на сексуальные отношения в любви свидетельству-

ет о важности внешней привлекательности любимого 

человека и сексуального влечения к нему. 

На следующем этапе нами были выявлены досто-

верные различия в показателях стилей любви в зависи-

мости от наличия или отсутствия в представлениях 

респондентов некоторых значимых конструктов (табли-

ца 2). Полученные нами данные свидетельствуют о том, 

что существуют достоверные различия в показателях 

стилей любви у респондентов, использующих и не ис-

пользующих данные конструкты. 

В целях проверки гипотезы о влиянии представле-

ний о любви на стили любви супругов был применен 

дисперсионный анализ. В результате установлено отри-

цательное влияние на стиль любви «эрос» конструкта 

«отрицательное отношение к любви» (F=7,64, p=0,01). 

На стиль любви «людус» отрицательно влияют конст-

рукты «верность» (F=3,32, p=0,04), «служение» (F=2,8, 

p=0,04), «счастье» (F=2,9, p=0,04). На стиль любви 

«сторге» отрицательно влияют конструкты «вера в лю-

бовь» (F=3,6, p=0,03), «любовь как секс и страсть» 

(F=3,63, p=0,03). На стиль любви «агапэ» положительно 

влияет конструкт «счастье» (F=2,8, p=0,04). 

Исследование с применением опросника «Треуголь-

ная шкала любви» Р. Стернберга выявило, что среди рес-

пондентов преобладают имеющие средние показатели 

значений близости, страсти и обязательств (см. рис. 2). 

Таким образом, у большей части респондентов  

в любовных отношениях присутствуют компоненты 

близости, страсти и обязательств. Вместе с тем, есть  

и те, кто в своем субъективном восприятии не высоко 

оценивает свою любовь по данным показателям. 

Средние значения показателей по компонентам 

любви, полученные в нашем исследовании, были со-

поставлены с исследованием О.А. Екимчик [16] (см. 

таблицу 3). В целом, полученные нами данные, как вид-

но из таблицы 3, соотносятся с данными, полученными 

О.А. Екимчик на этапе адаптации методики. Анализи-

руя средние значения по шкалам, можно заметить, что 

компоненты любви имеют разную степень выраженно-

сти. Близость и обязательства выражены в большей 

степени, чем страсть.  

Были выявлены достоверные различия в выраженно-

сти показателей компонентов любви в зависимости от 

наличия или отсутствия в представлениях респондентов 

некоторых значимых конструктов (см. таблицу 4). Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что существуют 

достоверные различия в компонентах любви у групп, 

использующих и не использующих данные конструкты. 

 

 

Таблица 1. Средние значения показателей, полученные в двух исследованиях 

 

Стили любви 
Исследование О.А. Екимчик 

(Кострома, 2011 год) [16] 

Исследование И.В. Перминовой 

(Киров, 2016 год) 

Эрос 3,82 3,75 

Людус 2,75 2,31 

Сторге 3,06 2,94 

Прагма 2,73 2,64 

Маниа 3,23 2,75 

Агапэ 3,57 3,49 

 

 

Таблица 2. Различия в стилях любви у супругов в зависимости от наличия или отсутствия  

некоторых конструктов (средние значения, значение U-Манна-Уитни) 

 

Конструкты,  

отражающие представления  

респондентов о любви 

Стиль 

любви 

Средние значения показателей 

выраженности стиля любви Значение 

U-Манна-

Уитни у респондентов,  

использующих конструкт 

у респондентов,  

не использующих конструкт 

«Счастье» 
Людус 2,2 2,4 28* 

Агапэ 3,6 3,3 27* 

«Верность» Людус 2,1 2,6 9* 

«Вера в любовь» Сторге 2,8 3,1 43* 

«Любовь как секс и страсть» Сторге 2,6 3,1 29* 

«Служение» Людус 2,1 2,4 22* 

«Отрицательное отношение 

к любви» 
Эрос 3,4 3,9 1* 

Примечание: * – уровень значимости p≤0,05 

62 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2018. № 1 (32)



И.В. Перминова   «Особенности представлений о любви супругов…» 

 

 
 

Рис. 2. Выраженность компонентов любви у респондентов (в %) 

 

 

Таблица 3. Средние значения показателей, полученные в двух исследованиях 

 

Компоненты любви 
Исследование О.А. Екимчик 

(Кострома, 2011 год) [16] 

Исследование И.В. Перминовой 

(Киров, 2016 год) 

Близость 7,250 7,408 

Страсть 6,353 6,677 

Обязательства 7,160 7,246 

 

 

Таблица 4. Различия в выраженности компонентов любви у супругов в зависимости от наличия  

или отсутствия конструктов, отражающих представления респондентов о любви 

 

Конструкты,  

отражающие  

представления  

респондентов  

о любви 

Компоненты 

любви 

Средние значения показателей  

выраженности компонентов любви Значение 

U-Манна-

Уитни 
у респондентов  

использующих конструкт 

у респондентов,  

не использующих конструкт 

 

«Счастье» 

Близость 7,8 7,1 6* 

Страсть 7,1 6,3 1* 

Обязательства 7,5 7,0 45* 

«Взаимность» Близость 7,9 7,1 3* 

«Служение» Страсть 7,2 6,5 28* 

«Отрицательное 

отношение к любви» 

Близость 6,8 7,6 1* 

Страсть 6,1 6,9 2* 

Обязательства 6,6 7,4 3* 
Примечание: * – уровень значимости p≤0,05 

 

 

В результате дисперсионного анализа мы выявили 

влияние на компоненты любви конструктов, входящих  

в представления о любви. Конструкт «счастье» положи-

тельно влияет на все компоненты любви: близость 

(F=8,48, p=0,002), страсть (F=12,54, p=0,0009), обяза-

тельства (F=4,8, p=0,03).  

Конструкт «взаимность» положительно влияет на 

компонент любви интимность (F=4,2, p=0,04). Конст-

рукт «служение» положительно влияет на компонент 

любви страсть (F=4,1, p=0,04). Конструкт «отрицатель-

ное отношение к любви» отрицательно влияет на ком-

поненты любви близость (F=14,31, p=0,0008), страсть 

(F=10,84, p=0,001), обязательства (F=11,43, p=0,001). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представления о любви молодых людей, состоящих 

в браке, отражают сложившиеся в общественном соз-

нании характеристики любви как глубокого, много-

гранного, интимного, духовного, обладающего высокой 

ценностью, во многом иррационального чувства, на-

правленного на другого человека. Любовь в представ-

лениях респондентов не выступает как исключительно 

позитивное явление. Наряду с позитивными представ-

лениями существуют и негативные представления  

о любви.  

Позитивно окрашенные представления о любви 

(«любовь как счастье», «любовь как взаимность», «лю-

бовь как служение») положительно влияют на компонен-

ты любви, повышая выраженность интимных чувств, 

близости в отношениях, влечение к своему партнеру  

и ответственность за сохранение супружеских отношений.  

Супруги, имеющие положительные представления  

о любви как о чувстве, связанном со счастьем, верно-

стью и служением своей «второй половинке», реже ис-

пользуют стиль любви «людус». Такие супруги испы-

тывают глубокие и серьезные чувства к своему партне-

ру, им не свойственна игра в любовь. Они не заводят 

отношения на стороне, ответственны, проявляют заботу 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Близость 

Страсть 

Обязательства 

Низкая выраженность Средняя выраженность Высокая выраженность 
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и нежность по отношению друг к друг к другу. Данные 

результаты подтверждают точку зрения О.А. Шамшико-

вой и И.Н. Кормачевой [17], согласно которой стиль 

любви «людус» обусловлен отрицанием честности как 

ценности и не подразумевает глубоких и близких отно-

шений, в которых честность крайне важна. С возрастом 

свойственные стилю любви «людус» стремление к но-

визне, игре и власти сменяются ценностями счастья 

других и продуктивной жизни, что было продемонстри-

ровано в нашем исследовании. Если супруги в период 

зрелости часто прибегают к стилю любви «людус», это 

может свидетельствовать о большом количестве зон 

внутренних конфликтов и внутренней пустоты.  

В нашем исследовании было выявлено, что супруги, 

считающие, что любовь приносит счастье, часто исполь-

зуют стиль любви «агапэ», который является одним из 

самых адаптивных стилей в браке. В этом стиле любви  

в большей степени выражены эмоции и глубокие душев-

ные переживания, чем в других стилях. Как установила 

Е.Н. Стрижова [18], личности, предпочитающие стиль 

любовных отношений с акцентом на жертвенности, не 

будут избегать близости. Т.В. Бескова и Ю.С. Вершинина 

[19] выявили, что данному типу любви отдают пред-

почтение люди с повышенным фоном настроения, оп-

тимистичностью, контактностью, высокой активно-

стью, жизнерадостностью и жаждою деятельности. 

Супруги, использующие данный стиль любви, склонны 

прислушиваться не только к своему мнению, но и мне-

нию своей «второй половинки», что очень важно для 

сохранения и поддержания благополучия в отношениях.  

Также нами было установлено, что супруги, сводя-

щие любовь к сексу и страсти реже используют стиль 

любви «сторге». Полученные данные представляются 

нам закономерными, так как супруги, считающие, что 

любовь существует и ее ценность в первую очередь 

заключается в наличии влечения, хорошего секса, «ба-

бочек в животе» не будут отождествлять ее с дружбой, 

которая предполагает привязанность, стабильность  

и спокойствие в отношениях.  

По мнению В.А. Смарышевой [20], сложившиеся 

представления о любви в течение жизни становятся 

бессознательными, с их помощью строится модель 

жизненного пути, но они перестают быть теми компо-

нентами, которые обдумываются и изменяются, и даже 

некорректно сложившиеся образы кажутся «единствен-

но верными». В связи с этим представляется важной 

рекомендация супругам осознания своих представлений 

о любви, необходимость время от времени возвращать-

ся к ним, чтобы иметь возможность сличения их с дей-

ствительностью. При формировании и коррекции пред-

ставлений о любви следует учитывать такие задачи как 

углубление осознанности представлений о любви, реф-

лексия роли представлений о любви в построении  

и развитии любовных отношений.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что представ-

ления о любви состоящих в браке молодых людей, кате-

горизуются по следующим сферам: отношение к любви, 

ценность любви, взаимоотношения в любви, связь люб-

ви с семьей и продолжением рода. Внутри данных сфер 

выделяются подкатегории, которые в совокупности по-

зволяют описать «образ любви» в представлениях со-

временной молодежи, выявить, что более всего в ней 

ценится и что отвергается.  

В исследовании было выявлено, что представления о 

любви оказывают влияние на такие характеристики 

любви, как ее компоненты и стили. Позитивно окра-

шенные представления о любви положительно влияют 

на компоненты любви, стиль любви «агапэ» и отрица-

тельно – на стили любви «сторге» и «людус». Отрица-

тельное отношение к любви ведет к снижению выра-

женности всех компонентов любви и стиля любви 

«эрос».  
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Keywords: perception of love; love styles; components of love; married couple. 

Abstract: In view of the tendency for the decline of marriage and family, the interest in the problem of love within  

the relations between a man and a woman raises. The paper analyzes R. Sternberg’s triangular theory of love. According to 

this theory, there are three components of love – intimacy, passion, commitment. The paper presents the results of  

the study of the perception of love, styles, and components of love of married couples. The results of empirical study of 

perception of love by young people at the age of 20 to 40 are identified by the incomplete-sentence test. All respondents’ 

judgments about love are grouped in four basic blocks with separate subsections and generalized constructs reflecting in 

aggregate the respondents’ perceptions of love. The influence of a number of constructs on the styles and components of 

love is shown. The author detected negative influence of the “negative attitude to love” construct on the “eros” love type. 

“Loyalty”, “serving” and “happiness” constructs influence negatively the “ludus” love style. “Belief and love” and “love 

as sex and passion” constructs influence negatively the “storge” love style. “Happiness” construct influences positively the 

“agape” love style. “Happiness” construct influences positively all three components of love as well. “Reciprocity” con-

struct influences positively the relationship component of love. “Serving” construct influences positively the passion com-

ponent of love. “Negative attitude to love” construct influences negatively all three components of love. 
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адаптивность студентов вуза; адаптационный потенциал личности.  

Аннотация: На современном этапе развития системы высшего образования актуализируется проблема времен-

ных аспектов становления личности. Это связано с изменяющимися условиями личностно-профессионального 

совершенствования человека посредством реализации потенциала в высшем учебном заведении. Возможность 

использования своего опыта из прошлого для построения логичного будущего претворяется в настоящем. От уме-

ния синхронизировать различные временные локусы зависит способность к адаптации в изменяющихся условиях 

среды, самоощущение, эмоциональный комфорт и, как следствие, возможность достигать поставленных целей  

и планов, что особенно важно для раскрытия личностного потенциала будущего профессионала. 

В статье рассматривается взаимосвязь временной перспективы личности и социально-психологической 

адаптации студентов вуза. Цель исследования – выявление влияния различных типов временной перспективы на 

адаптационный потенциал студентов вуза и связи типов временной перспективы испытуемых с их эмоциональным 

состоянием и способностью взаимодействовать с социальным окружением адекватно ситуации.  В качестве 

респондентов выступили студенты социально-психологического института и института фундаментальных наук 

Кемеровского государственного университета. С помощью кластерного анализа были выделены две группы: 

студенты с показателями, более соответствующими принятым критериям сбалансированной временной 

перспективы (первая группа), и студенты с полярными значениями данных показателей (вторая группа). У первой 

группы студентов выявлены высокие показатели социально-психологической адаптации, способствующие 

постановке и достижению целей в будущем. Вторая группа студентов демонстрирует значимо более низкие 

адаптационные характеристики, проявляющиеся в негативном восприятии других людей и наличии эмоциональ-

ного дискомфорта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Феномен временной перспективы изучался многими 

авторами. В частности, К. Левин был первым, кто ввел 

понятие «временной перспективы», определяя ее как 

целостность видения индивидом своего психологиче-

ского будущего и психологического прошлого в мо-

менте настоящего [1]. Ж. Нюттен стал разрабатывать 

когнитивно-мотивационную теорию, акцентируя вни-

мание на будущем времени и когнитивно переработан-

ной мотивации [2]. Е.И. Головаха, А.А. Кроник [3],  

Т. Коттл [4] затрагивали аспекты, касающиеся динами-

ческих, структурных, функциональных и иных особен-

ностей временной перспективы. Вопросами особенно-

стей сбалансированной временной перспективы зани-

мались Е.Ю. Мандрикова [5], А. Сырцова [6]. Значи-

мыми также являются исследования А.В. Мазуркевич, 

А.В. Серого, М.С. Яницкого, которые затрагивали про-

блему влияния изменений в ценностно-смысловой сфе-

ре на трансформацию временной перспективы лично-

сти [7; 8]. 

Большинство исследователей временной перспективы 

подчеркивают значимость ее роли в личностном развитии 

в контексте процессов осмысления человеком субъектив-

ного прошлого, его эффективного функционирования  

в настоящем и построения планов на будущее [9]. 

По мнению Ф. Зимбардо, временная перспектива 

представляет собой неосознанное отношение человека 

к своему времени, которое дает возможность структу-

рировать и придавать смысл жизни [10; 11]. Наполне-

ние жизни смыслом может являться характеристикой 

самостоятельной развитой личности, которая умеет 

правильно ставить цели и добиваться их. Л.К. Франк 

подчеркивал взаимосвязь трех временных локусов,   

а также их влияние на сознание и поведение человека 

[12]. Временная перспектива детерминирует постоян-

ное развитие личности, подчеркивает значимость цен-

ностной сферы, которая является индивидуально сфор-

мированной для каждого человека. Она состоит из трех 

временных локусов – субъективных прошлого, настоя-

щего и будущего, каждый из которых определяет само-

ощущение человека в момент здесь и сейчас. Являясь 

основным аспектом построения психологического вре-

мени, временная перспектива состоит из когнитивного, 

эмоционального и социального компонентов, а на ее 

формирование влияет множество факторов. В то же 

время она может изменяться в течение жизни человека 

под воздействием условий среды, социального статуса, 

особенностей личности и т. д. Умение располагать соб-

ственным временем, планировать цели и задачи, опира-

ясь на прошлый опыт, характеризует личность, способ-

ную управлять своей временной перспективой.  

А. Сырцова вводит определение сбалансированной 

временной перспективы, которая отвечает характери-

стикам оптимально функционирующей личности [13]. 

Под сбалансированной временной перспективой пони-

мается психологический конструкт, который связыва-

ется с гибким переключением между размышлениями  

о прошлом, настоящем и будущем в зависимости от 

ситуации, особенностей личности, внешнего окруже-

ния. Данная временная ориентация является наиболее 

оптимальной с точки зрения физического и психологи-

ческого здоровья человека. Процесс построения соб-

ственного времени личности начинается с глубокого 

детства. Когда человек попадает в новую ситуацию  
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социального развития, изменениям могут подлежать 

различные личностные характеристики: способ поведе-

ния, черты личности, ценностные ориентации, система 

целей и т. п. Период обучения в вузе относится к тако-

му этапу развития личности, который предполагает 

социально-психологическую адаптацию к изменив-

шимся условиям процесса развития, воспитания и обу-

чения. В общем виде адаптация представляет собой 

процесс приспособления к изменяющимся условиям 

среды. Социально-психологическая адаптация предпо-

лагает приспособление человека к функционированию 

в обществе посредством приобретения общественного 

статуса, овладения различными ролевыми функциями, 

а также осознание своих целей, желаний, планов, воз-

можностей, формирование образа-Я, трансформацию 

временной перспективы [14]. В общем, социально-

психологическая адаптация может выступать маркером 

функционирования системы целеустремленной лично-

сти при соответствии целей и достигаемых результатов 

деятельности. Согласованность средств достижения 

целей и соответствующего поведения отражает степень 

адаптивности личности к определенным условиям сре-

ды [15].  

По достижении периода юности личность вступает  

в принципиально новую фазу своего развития, которая 

связывается с процессом обучения в высшем учебном 

заведении. Это предполагает некую перестройку ранее 

сложившихся представлений не только о самом учеб-

ном процессе, но и о себе, о своих возможностях  

и предпочтениях. В случае нарушения процессов соци-

ально-психологической адаптации личность может ока-

заться в состоянии дезадаптированности, проявляю-

щейся в неспособности к адаптации к собственным 

притязаниям и потребностям, что негативно сказывает-

ся на процессе обучения [16].  

Перестройка своего жизненного пространства под 

изменившиеся условия среды предполагает также по-

строение новой ориентации времени жизни, что вклю-

чает умение распоряжаться собственным временем: 

планировать процесс обучения, совмещающий обуче-

ние в вузе и самостоятельную работу, адаптироваться  

к новой учебной нагрузке и распределять ее, планиро-

вать время учебы и отдыха, а также возможность зани-

маться творческой деятельностью. Переход из школы  

в высшее учебное заведение является ответственным 

шагом, который меняет привычный уклад жизни чело-

века. Невозможность распоряжаться жизненным вре-

менем и синхронизировать его приводит к дезадапта-

ции, потере значимости личности в собственных глазах.  

В период обучения в вузе умение планировать свое 

время особо важно в связи с тем, что на студента возла-

гается большая нагрузка, которую необходимо эффек-

тивно распределять. Современные исследования де-

монстрируют факт того, что временная перспектива  

и адаптивность к условиям социальной среды являются 

интегральными характеристиками развития личности  

в период обучения в вузе [17; 18].  

Цель исследования – выявление влияния различных 

типов временной перспективы на адаптационный по-

тенциал студентов вуза и связи типов временной пер-

спективы испытуемых с их эмоциональным состоянием 

и способностью взаимодействовать с социальным ок-

ружением адекватно ситуации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели в 2016 году бы-

ло проведено эмпирическое исследование, гипотезой 

которого выступало предположение о том, что сбалан-

сированная временная перспектива является одним из 

факторов социально-психологической адаптации сту-

дентов вуза; личности со сбалансированным типом 

временной перспективы присущ высокий уровень со-

циально-психологической адаптации. 

В исследовании мы рассматриваем временную пер-

спективу как фактор, определяющий адаптационные 

возможности личности через отношение человека к сво-

ему времени в контексте рассмотрения всех трех вре-

менных локусов. 

В исследовании приняло участие 178 человек соци-

ально-психологического института и института фунда-

ментальных наук Кемеровского государственного уни-

верситета. Основными методиками исследования вы-

ступали: 

– опросник временной перспективы Ф. Зимбардо 

“Zimbardo Time Perspective Inventory” (ZTPI), модифи-

цированный А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Мити-

ной [19], 

– методика социально-психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонд (СПА) [20]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

На основании результатов, полученных по методике 

Ф. Зимбардо, при помощи кластерного анализа были 

выделены две группы студентов. В первую группу 

(56 % от общей выборки) вошли студенты, демонстри-

рующие показатели, приближенные к принятым крите-

риям сбалансированной временной перспективы [13]. 

Так, высокие показатели позитивного прошлого указы-

вают на положительную реконструкцию своего про-

шлого, что является немаловажным для построения 

настоящего и будущего. Показатель будущего имеет 

значение выше среднего, а показатель фаталистическо-

го настоящего – низкое значение, что свидетельствует  

о наличии определенных планов, реализации которых 

человек может добиться самостоятельно. Студенты 

первой группы не акцентируют свое внимание на пре-

допределенностях судьбы, верят в собственные силы. 

Гедонистическое настоящее имеет показатели выше 

среднего, что может характеризовать студентов как 

ориентированных на получение удовольствия от на-

стоящего момента. С учетом не слишком сильной вы-

раженности данного показателя можно утверждать, что 

он может рассматриваться как применимый для сбалан-

сированной временной перспективы. Негативное про-

шлое имеет среднее значение выраженности, т. е. сту-

денты, несмотря на общее позитивное отношение  

к прошлому, возможно, сталкивались и с определенны-

ми проблемами. Но их эффективное разрешение созда-

ло общий жизненный фон для позитивного отношения 

к жизни в целом. При этом человек может достигать 

определенные цели, задавать их для себя и получать 

удовольствие от жизни, не фокусируясь на трудностях. 

Вторую группу испытуемых составили студенты 

(44 % от общей выборки), имеющие усредненные пока-

затели негативного прошлого, гедонистического на-

стоящего, будущего. Позитивное прошлое студентов 
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имеет низкие показатели, что свидетельствует об отрица-

тельном отношении к своему прошлому, которое воспри-

нимается негативно. С учетом средних показателей нега-

тивного прошлого можно утверждать, что они в целом 

воспринимают его с отрицательного ракурса. Показатель 

фаталистического настоящего выше среднего характери-

зует студентов, полагающихся на волю судьбы в разреше-

нии различных вопросов. Данная группа имеет средние 

показатели будущего, что говорит о наличии целей в на-

стоящем. Поведение студентов определяется будущими 

целями, но, вследствие негативного оттенка прошлого, 

они воспринимают реальность как фатальную и не верят  

в собственные силы для достижения конкретных резуль-

татов. Таким образом, вторая группа студентов представ-

ляет собой яркий пример разбалансировки временных 

модусов и дисгармоничного характера отношения к ним. 

Сравнение результатов, полученных по методике 

социально-психологической адаптации с использовани-

ем t-критерия Стьюдента у выделенных групп показало, 

что статистически значимые различия демонстрируют-

ся по факторам адаптации, принятия других, эмоцио-

нального комфорта и ведомости (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, показатели социально-

психологической адаптации в среднем выше у студен-

тов первой группы. Демонстрируемая ими высокая 

адаптивность к меняющимся условиям жизни отражает 

более развитую личность, способную справляться с раз-

личными обстоятельствами как негативного, так и по-

зитивного характера. Студенты первой группы демон-

стрируют высокую степень принятия других, что может 

способствовать более легкому установлению контактов 

с другими людьми и, как следствие, большей приспо-

собленности в жизни и возможности добиваться по-

ставленных целей. Высокий показатель ведомости сви-

детельствует о том, что на них, в силу более широкого 

круга межличностных контактов, оказывается опреде-

ленное влияние. 

Студенты второй группы демонстрируют более низ-

кие значения приспособленности к жизни. Студенты  

с негативным взглядом на жизнь являются менее при-

способленными к жизни в социуме, что отражается на 

их общем эмоциональном комфорте, значение которого 

меньше, чем у студентов первой группы. Низкие значе-

ния показателей адаптивности и эмоционального ком-

форта приводят к затруднениям в установлении меж-

личностных контактов и дезадаптируют личность в со-

циальном пространстве. Вторая группа студентов зна-

чительно труднее принимает других людей в совокуп-

ности их личностных, социальных, психологических 

характеристик. Они склонны не принимать других лю-

дей, относиться к ним в некоторой степени с негативом. 

Данная характеристика может являться следствием за-

трудненной межличностной коммуникации, что нега-

тивно отражается на различных аспектах жизнедея-

тельности личности: личной, семейной, учебной, про-

фессиональной, трудовой. Студенты имеют негативную 

тенденцию по отношению к окружающим, поэтому на 

них оказывается меньшее влияние со стороны. Они  

в большей степени привыкли следовать своему мнению 

и полагаться на собственный опыт.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

студенты группы с показателями сбалансированной 

временной перспективы имеют более высокие резуль-

таты, характеризующие адаптационный потенциал 

личности. Они в большей степени могут планировать  

и ставить перед собой цели на будущее, а также эффек-

тивно функционировать в обществе. Студенты второй 

группы имеют предрасположенность к непринятию 

других, испытывают эмоциональный дискомфорт, что 

является следствием низкого адаптационного потен-

циала. Таким образом, можно сделать заключение  

о том, что сбалансированная временная перспектива 

личности обусловливает процесс социально-психологи-

ческой адаптации студентов вуза.  

Был проведен сравнительный анализ временных по-

казателей по методике ZTPI и адаптационных показа-

телей по методике СПА для студентов разных курсов 

обучения. 

Студенты первого курса с выраженными показате-

лями сбалансированной временной перспективы имеют 

более высокие статистически значимые показатели по-

зитивного прошлого, гедонистического настоящего  

и будущего (таблица 2). В момент поступления в высшее 

учебное заведение студенты верят в собственные силы

 

 

Таблица 1. Статистически значимые показатели по методике СПА у исследуемых групп 

 

Показатели СПА Группа 1 Группа 2 p 

Адаптивность 134,18 125,88 0,220 

Принятие других 24,33 21,21 0,001 

Эмоциональный комфорт 24,97 22,11 0,002 

Ведомость 19,58 17,02 0,009 

 

 

Таблица 2. Статистически значимые показатели по методикам ZTPI и СПА у исследуемых групп  

на первом курсе обучения 

 

Показатели Группа 1 Группа 2 p 

Позитивное прошлое 3,53 2,66 0,001 

Гедонистическое настоящее 3,88 3,05 0,001 

Будущее 3,72 3,38 0,009 

Принятие других 23,95 20,82 0,018 

Доминирование  8,41 10,69 0,010 
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и возможности воплотить в жизнь задуманные планы. 

Это может стать возможным благодаря процессу обу-

чения. Студенты демонстрируют выраженные значения 

показателя принятия других людей, что свидетельству-

ет об их направленности на внешнее окружение, вклю-

чающее как преподавательский, так и учебный состав. 

Они не стремятся доминировать, полагаясь на профес-

сиональный опыт старшего поколения, способного дать 

необходимые знания, умения и навыки.  

Студенты второй группы начинают процесс обуче-

ния с более негативными тенденциями и стремятся до-

минировать, где доминирование проявляется в качестве 

компенсаторного механизма в ответ на изменяющиеся 

условия среды. Студенты второго курса показали сле-

дующие результаты (таблица 3). 

У студентов второго курса выявлено статистически зна-

чимое различие в показателе негативного прошлого, кото-

рый менее ярко проявляется у студентов первой группы. 

Позитивное прошлое и гедонистическое настоящее также 

остаются их преобладающей временной тенденцией.  

У испытуемых, обучающихся на втором курсе, ис-

ключается статистическая значимость будущего, что 

может свидетельствовать о некоем кризисе между же-

лаемым и возможным. Сталкиваясь с учебной ситуаци-

ей, некоторые студенты могут потерять веру в свои 

силы или же, напротив, поменять представление о сво-

их будущих планах в силу открытия новых знаний, по-

этому фактор будущего становится менее значимым 

для испытуемых. При этом студенты первой группы 

являются более ведомыми и имеют тенденцию к уходу 

в мир фантазий и иллюзий. Данные свидетельствуют об 

их нежелании расставаться со своими мечтами относи-

тельно будущей жизни, но в то же время реальная си-

туация демонстрирует противоположные тенденции.  

Возможно, у студентов второго курса второй группы 

имеются тенденции к возврату к старым моделям поведе-

ния и восприятия реальности. Ярко преобладающим фак-

тором у этой группы студентов является фактор негатив-

ного прошлого и фаталистического настоящего. Данные 

могут говорить о том, что учебная ситуация первого года 

обучения не привела к перестройке жизненных моделей 

поведения. Возможно, студенты не получили желаемого 

результата от первого года обучения и были неким обра-

зом разочарованы в самой структуре образовательного 

процесса. Они принимают реальность в негативном свете, 

не являются ведомыми и не уходят в мир фантазий в каче-

стве средства компенсации. 

Третий курс является достаточно схожим по показа-

телям с первым курсом (таблица 4). 

Ярко выражены факторы позитивного, гедонистиче-

ского прошлого и будущего, преобладающие у студентов 

первой группы. Более узкая направленность на выбран-

ную область знаний может придавать студентам первой 

группы уверенность в правильности своего выбора для 

дальнейшей жизни. Студенты второй группы фиксируют-

ся на старых моделях восприятия реальности, не видят 

положительного исхода выбора профиля обучения.  

Четвертый курс имеет ярко выраженные показатели 

временной перспективы и социально-психологической 

адаптации (таблица 5). 

Студенты первой группы имеют высокие показатели 

позитивного прошлого и будущего и низкие показатели 

фаталистического настоящего, что ярко характеризует 

сбалансированную временную перспективу. При этом 

их показатели социально-психологической адаптации 

также имеют статистически значимые различия по 

сравнению со второй группой. Первая группа принима-

ет себя и других людей в совокупности имеющихся 

личностных характеристик.  

У второй группы ярко выражена направленность на 

фаталистическое настоящее и, как следствие, неприятие 

себя и других людей. Данная группа студентов облада-

ет сниженным адаптационным потенциалом. Данные 

показатели могут быть связанны с тем, что четвертый 

год обучения является критическим и предполагает 

окончание обучения, поиск места работы и новую пере-

стройку жизни под изменяющиеся условия среды. Не-

сформированность адаптационного потенциала к чет-

вертому году обучения значительно затрудняет по-

строение дальнейшей судьбы студентов второй группы, 

о чем свидетельствует низкий статистически значимый 

показатель фактора будущего. 

 

 

Таблица 3. Статистически значимые показатели по методикам ZTPI и СПА у исследуемых групп  

на втором курсе обучения 

 

Показатели Группа 1 Группа 2 p 

Негативное прошлое 3,00 3,46 0,034 

Позитивное прошлое 3,71 2,46 0,001 

Гедонистическое настоящее 3,76 3,15 0,005 

Фаталистическое настоящее 2,73 3,84 0,001 

Ведомость 19,48 12,84 0,005 

Эскапизм 15,29 10,69 0,009 

 

 

Таблица 4. Статистически значимые показатели по методикам ZTPI и СПА у исследуемых групп  

на третьем курсе обучения 

 

Показатели Группа 1 Группа 2 p 

Позитивное прошлое 3,5 2,42 0,001 

Гедонистическое настоящее 4,16 2,92 0,003 

Будущее 4,0 3,21 0,029 
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Таблица 5. Статистически значимые показатели по методикам ZTPI и СПА у исследуемых групп  

на четвертом курсе обучения 

 

Показатели Группа 1 Группа 2 p 

Позитивное прошлое 3,66 2,69 0,001 

Фаталистическое настоящее 2,75 3,61 0,014 

Будущее 3,91 3,46 0,038 

Адаптация  144,66 120,07 0,007 

Принятие себя 49,08 38,15 0,011 

Принятие других 26,58 20,69 0,002 

Непринятие других 14,08 21,38 0,014 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По результатам кластерного анализа все испытуе-

мые, независимо от курса обучения, были распределе-

ны на две группы. 56 % от общей выборки составили 

студенты, демонстрирующие показатели, приближен-

ные к принятым критериям сбалансированной времен-

ной перспективы (первая группа). 44 % от общей вы-

борки составили студенты, имеющие усредненные по-

казатели негативного прошлого, гедонистического на-

стоящего, будущего (вторая группа).  

У студентов первой группы такие показатели соци-

ально-психологической адаптации, как адаптивность, 

принятие других, эмоциональный комфорт и ведо-

мость, в среднем выше, чем у студентов второй группы. 

Личность со сбалансированным типом временной 

перспективы имеет высокий уровень социально-психо-

логической адаптации, что влияет на способность адек-

ватно ситуации взаимодействовать с социальным ок-

ружением и поддерживать стабильное эмоциональное 

состояние в различных жизненных обстоятельствах.  
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students; personality adaptation potential. 

Abstract: At the present stage of development of the higher education system, the issue of time aspects of a personality 

formation becomes actual. It is caused by changing conditions of personal and occupational development of a person 

through the potential fulfillment at the higher education institution. The possibility of using own experience from the past 

to create perfect future comes true in present. The ability for adaptation within changing conditions of the environment, 

self-awareness and emotional comfort and, as a consequence, the ability to achieve goals and plans that is especially im-

portant for the future specialist’s personal fulfillment, depends on the ability to synchronize various time loci.  

The paper considers the interrelation between the time perspective of a personality and the social and psychological ad-

aptation of the university students. The goal of the research is to identify the influence of various types of time perspective 

on the adaptation potential of the university students and the relation between the types of time perspective of the universi-

ty students and their emotional state and ability to interact adequately with the social environment.  

The students of Socio-Psychological Institute and Institute of Fundamental Sciences of Kemerovo State University were 

selected as the respondents. Using the cluster analysis, two groups were identified: the students with the indicators more 

consistent with the accepted criteria of a balanced time perspective (the first group), and the students with polar values of 

these indicators (the second group). The first group of students demonstrates the high indicators of social and psychologi-

cal adaptation contributing to setting and achieving goals in the future. The second group of students demonstrates the sig-

nificantly lower adaptation characteristics manifested in the negative perception of other people and in presence of emo-

tional discomfort. 
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