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Ключевые слова: подростки с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; подростки с ДЦП; меж-

личностные отношения; эмоционально-волевая сфера; фехтование на колясках. 

Аннотация: Рассмотрены особенности свойств личности подростков с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, механизмы, обеспечивающие процессы формирования ценностей личности, и факторы, 

влияющие на эмоционально-волевое состояние подростков с ДЦП. Цель исследования – изучение влияния занятий 

фехтованием на колясках на самооценку свойств личности и межличностные отношения у подростков с ДЦП.  

Описаны и проанализированы методические приемы проведения занятий фехтованием на колясках с подрост-

ками, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Методические приемы, использованные в рамках 

учебно-тренировочных занятий по фехтованию на колясках, направлены на эффективную работу тренера с учени-

ками, формирование навыков взаимодействия в группе, гармонизацию эмоциональных реакций, а также воспита-

ние ответственного отношения к учебно-тренировочному процессу. Данные методические приемы включают вер-

бальную оценку, отказ от излишней опеки, преднамеренное создание ситуаций успеха, систему взаимоотношений 

«тренер – ученик». Для определения свойств личности был использован тест «Личностный дифференциал», адап-

тированный в Институте им. В.М. Бехтерева. Контрольный эксперимент показал динамику улучшения психоэмо-

циональной сферы у подростков экспериментальной группы: значение показателя «Оценка» возросло на 6,05 бал-

ла, значение показателя «Сила» увеличилось в среднем на 4,3 балла, рост значения показателя «Активность» со-

ставил 7,4 балла. В контрольной группе достоверных изменений не обнаружено.  

Достижение подростками с повреждением опорно-двигательного аппарата реальных результатов в коррекции 

двигательных нарушений в результате занятий фехтованием на колясках приводит к повышению самооценки  

и жизненной активности, что способствует нарастанию мотивации к реабилитационному процессу. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В клинической картине детского церебрального па-

ралича (далее – ДЦП), кроме нарушений двигательной 

сферы и сопутствующих заболеваний, отмечаются осо-

бенности формирования личности, обусловленные как 

основной патологией, так и социальными факторами – 

педагогическим воздействием членов семьи и различ-

ных специалистов [1–3].  

Особенности формирования личности у подростков 

с особыми потребностями неразрывно связаны с вы-

нужденным нахождением в ограниченном жизненном 

пространстве, зависимостью от посторонней помощи 

и нарушениями в сфере социальных контактов. Па-

тологическое формирование личности у подростков 

с ДЦП напрямую связано с осознанием своего дефекта 

[4]. Они тяжело переживают свое «отличие» от сверст-

ников. На осознание собственной неполноценности 

влияют социальная депривация и ошибки в воспитании 

(гиперопека и др.) [5–7]. Недостаточность педагогиче-

ского воздействия способствует развитию комплексов, 

неуверенности в себе [8; 9]. Инфантилизм проявляется 

в неспособности принимать самостоятельные решения, 

отмечается слабая ориентированность в бытовых во-

просах жизни. Характерными признаками личностной 

незрелости являются иждивенческие установки [10].  

К одной из причин задержки умственного развития  

у детей с ДЦП исследователи относят замедление раз-

вития речевого аппарата и его искажение [11]. Данные 

нарушения зачастую определяют низкий уровень ком-

муникативных возможностей у детей с ДЦП. 

При формировании личности у детей с ДЦП важной 

составляющей психического развития является сохране-

ние эмоционально-волевой активности [12]. Физический 

недостаток сам по себе не вызывает нарушений в фор-

мировании личности, но во многом определяет характер 

поведения человека с отклонениями в развитии [9]. Низ-

кие познавательные способности также определяют осо-

бенности развития личности. Дети растут с чувством 

неполноценности, в постоянном сопоставлении себя со 

здоровыми сверстниками, что постепенно приводит к ос-

лаблению мотивации, волевых усилий и безразличию [6]. 

Суть принципа коррекционно-развивающей направ-

ленности педагогических воздействий заключается  

в том, что педагогические воздействия должны быть 

направлены не только на сглаживание, выравнивание, 

ослабление физических и психических недостатков 

подростков-инвалидов, но и на активное развитие их 

познавательной деятельности, психических процессов, 

физических способностей и нравственных качеств [12]. 

Одним из распространенных средств реабилитации 

подростков с нарушениями функций опорно-двигатель-

ного аппарата являются занятия адаптивными видами 

спорта, в том числе занятия фехтованием на колясках. 

Занятия фехтованием на колясках как одно из 

средств реабилитации подростков с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного аппарата были подробно опи-

саны в работах исследователей [13; 14]. На учебно-

тренировочных занятиях решаются задачи коррекции 

двигательных нарушений, компенсации утраченных 

функций, развития физических качеств, повышения  
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общей работоспособности, формирования новых двига-

тельных стереотипов, а также устойчивого желания 

систематически посещать тренировочные занятия, мо-

тивации к улучшению спортивных результатов [15–17]. 

В процессе занятий дети обучаются работать в коллек-

тиве, взаимодействовать с тренером и другими членами 

команды, радоваться успехам товарищей и уметь анали-

зировать свои ошибки [6; 8]. Теоретико-методологи-

ческий анализ литературных источников позволил вы-

явить, что ряд проблем психолого-педагогического со-

провождения личности подростков с ДЦП в процессе 

занятий адаптивным спортом в настоящее время мало 

изучен. 

Цель исследования – изучение влияния занятий фех-

тованием на колясках на самооценку свойств личности 

и межличностные отношения у подростков с ДЦП. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе специальной 

общеобразовательной коррекционной школы-интерната 

№ 31 VI вида (г. Москва) для детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата в рамках ра-

боты секции по фехтованию на колясках. Возраст уче-

ников, составляющих экспериментальную и контроль-

ную группы, – от 14 до 16 лет. В каждой группе было 

по 10 человек. Контрольная группа занималась в секции 

подвижных игр после уроков. Учебно-тренировочные 

занятия по предложенной программе в эксперимен-

тальной группе осуществлялись в секционной форме, 

проводились также после урочных занятий в режиме 

дня школьников общеобразовательной коррекционной 

школы-интерната. В секции занимались подростки со 

спастической формой ДЦП и подростки с гемипарети-

ческой формой ДЦП. Занятия проводили 2 раза в неде-

лю по 90 минут. 

Для определения свойств личности был использо-

ван тест «Личностный дифференциал», адаптирован-

ный сотрудниками психоневрологического института 

им. В.М. Бехтерева. Тест помогает определить уровень 

и характер социально-психологических свойств лично-

сти, а также самооценку у подростков с ДЦП [18]. Ме-

тодика предоставляет возможность изучить отношение 

подростка с ДЦП к самому себе и другим людям. От 

личностных опросников он отличается краткостью и пря-

мотой, доступностью выполнения, направленностью на 

данные самосознания.  

Тест представляет собой список из наиболее рас-

пространенных качеств человека. Степень проявления 

каждого качества отмечена баллами от 0 до 3. Отрица-

тельные качества отмечены знаком «–», положительные – 

знаком «+». Каждому испытуемому в контрольной  

и экспериментальной группах было предложено обвес-

ти соответствующую цифру в таблице от 0 до 3 в зави-

симости от того, насколько выражено то или иное каче-

ство у испытуемого, на его взгляд.  

После того как испытуемый отметил все баллы, 

данные, в зависимости от знака «+» или «–», суммиру-

ются по трем шкалам: О (оценка), С (сила), А (актив-

ность). Результаты находятся в интервале от −21 до +21. 

Их количественные уровни могут иметь следующие 

значения: 17–21 – высокий уровень; 8–16 – средний 

уровень; 7 и менее – низкий уровень. 

Обработка данных, полученных в результате иссле-

дований, проводилась с использованием программы 

Statistica. Для статистической обработки данных были 

применены методы непараметрической статистики  

с вычислением медианы (Me) и квартилей (25 %, 75 %). 

Изменения в экспериментальной и контрольной груп-

пах, произошедшие в результате проведения педагоги-

ческого эксперимента, оценивались с помощью крите-

рия Вилкоксона.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводились как в индивидуальной, так  

и в малогрупповой форме. На каждом занятии исполь-

зовались следующие методические приемы.  

1. Вербальная оценка. Отмечались малейшие поло-

жительные результаты. Сложности в обучении приемам 

атаки и защиты часто сопровождались агрессивным 

поведением либо нежеланием повторять заданное коли-

чество выполнения движений. В этом случае для раз-

грузки ЦНС меняли условия выполнения (уколы нера-

бочей рукой, перед зеркалом, отдых лежа на мате). 

2. Отказ от излишней опеки. Многие ученики в на-

чале занятий не проявляли инициативы в процессе под-

готовки к занятиям: самостоятельно не переодевались  

в фехтовальную форму, не знали, где расположен их 

чехол с фехтовальным инвентарем. Инструкция дава-

лась вербально. Помощь предоставлялась только в том 

случае, когда двигательные нарушения не позволяли 

самому выполнить задание. 

3. Преднамеренное создание ситуаций успеха. По-

скольку уровень физической подготовленности, двига-

тельных возможностей у учеников разный в зависимо-

сти от степени поражения, то акцент в обучении техни-

ко-тактическим действиям осуществлялся по принципу 

индивидуализации: выработка приема на основе гипер-

кинеза. Если у ученика попытка выполнения произ-

вольного движения (атаки или защитного действия) 

вызывает выпрямительный рефлекс в нижних конечно-

стях, из-за чего ученик резко отклоняется назад, то из 

этого положения сложно выходить в атаку или выпол-

нить сложное двухкомпонентное действие. В этом слу-

чае вырабатывается навык простого быстрого ответного 

укола прямо, с учетом ближней дистанции. 

4. Система взаимоотношений «тренер – ученик». 

Каждая неудача была оценена как «норма», но с моти-

вацией к стремлению совершенствовать обучение. В та-

ком случае ученик воспринимал ошибки, не снижая 

собственную самооценку, и учился радоваться чужим 

успехам, сопереживать чужим «ошибкам».  

Важным моментом в методике занятий были психи-

ческие факторы мотивации к занятиям. Соревнователь-

ный метод, примененный на занятиях по фехтованию на 

колясках, содействовал воспитанию волевых качеств у 

подростков с ДЦП. С помощью игрового метода реша-

лись задачи развития координационных способностей, 

выносливости, а также формирования командного чув-

ства [19]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены результаты констатирую-

щего эксперимента.  
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Таблица 1. Показатели социально-психологических свойств личности в контрольной (n=10)  

и экспериментальной (n=10) группах до проведения педагогического эксперимента  

(тест «Личностный дифференциал» [15]), в баллах 

 

Показатели 
КГ ЭГ 

W 
Me 25 % 75 % Me 25 % 75 % 

Оценка 7,70 7,02 9,20 7,45 5,50 8,40 26 

Сила 6,25 5,70 7,60 6,00 5,00 8,50 22 

Активность 7,70 6,05 8,30 7,60 6,75 9,12 22 

Примечание. Из таблицы критических значений T-критерия Вилкоксона: tстат=10 при уровне значимости α=5 %. 

 

 

Таблица 2. Показатели социально-психологических свойств личности в контрольной (n=10) 

и экспериментальной (n=10) группах после проведения педагогического эксперимента  

(тест «Личностный дифференциал» [15]), в баллах 

 

Показатели 
КГ ЭГ 

W 
Me 25 % 75 % Me 25 % 75 % 

Оценка 8,65 8,00 11,10 13,50 11,80 15,20 8* 

Сила 8,05 6,15 9,30 10,30 9,80 12,90 3* 

Активность 11,30 8,90 11,60 15,00 12,00 17,70 3* 

Примечание. Из таблицы критических значений T-критерия Вилкоксона: tстат=10 при уровне значимости α=5 %. 

Символом «*» отмечены достоверные отличия в показателях. 

 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о недостовер-

ности различий в контрольной и экспериментальной 

группах. Расстройства эмоционально-волевой сферы  

у подростков наблюдаются в одинаковой степени. Низ-

кие значения показателя «Оценка» (7,7 балла в кон-

трольной группе, 7,45 – в экспериментальной) указы-

вают на самокритику, неудовлетворенность поведением, 

особенностями личности, что очень часто встречается  

у подростков с нарушениями в развитии. Показатели 

«Силы» в начале эксперимента находятся примерно в рав-

ных значениях (6 баллов в экспериментальной группе  

и 6,25 – в контрольной). Низкие значения указывают на 

наличие у испытуемых тревожности, астенизацию. 

Низкий уровень значений в начале эксперимента выяв-

лен у результатов показателя «Активность» (7,6 балла  

в экспериментальной группе, 7,7 – в контрольной), что 

свидетельствует об определенной пассивности, интро-

вертированности подростков с ДЦП [20].  

По окончании эксперимента было проведено кон-

трольное тестирование участников исследования. В таб-

лице 2 представлена динамика показателей социально-

психологических свойств личности у подростков с ДЦП. 

По окончании эксперимента значение показателя 

«Оценка» выросло в экспериментальной группе на 

6,05 балла. 13,5 балла в конце эксперимента соответст-

вует среднему уровню, что свидетельствует о повыше-

нии самоуважения у испытуемых. Явно прослеживается 

склонность к осознанию себя как носителя позитивных 

характеристик, удовлетворение самим собой.  

В значении показателя «Сила» после итогового тес-

тирования выявлена положительная динамика в обеих 

группах, но в экспериментальной группе значение по-

казателя оказалось выше, чем в экспериментальной, на 

2,25 балла. Такие изменения свидетельствуют о разви-

тии волевых сторон личности. Но в трудных ситуациях 

испытуемые пока не могут рассчитывать на свои силы в 

полной мере, особенно в контрольной группе. Испы-

туемые затрудняются придерживаться заданной линии 

поведения. Но уверенность в своих силах значительно 

возросла у учеников из экспериментальной группы. 

Методы педагогического воздействия на занятия фехто-

ванием на колясках оказывают благотворное влияние на 

самооценку личности подростков. 

Значения показателя «Активность» достоверно из-

менились в обеих группах после эксперимента (в кон-

трольной группе показатель вырос на 3,3 балла, в экс-

периментальной – почти в 2 раза и составил 7,4 балла). 

Такая тенденция однозначно интерпретируется как по-

вышение активности, общительности у испытуемых, 

особенно у участников экспериментальной группы, так 

как процесс занятий паралимпийским фехтованием 

обеспечивает удовлетворение потребности в общении  

и формирует навыки социальной адаптации, интегри-

руя, таким образом, различные компоненты психофи-

зиологической реабилитации инвалидов.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Социально-психологический уровень подростков 

с ДЦП экспериментальной группы в конце эксперимен-

та повысился. Значение показателя «Оценка» увеличи-

лось на 6,05 балла по сравнению с изначальными дан-

ными, значение показателя «Сила» в среднем возросло 

на 4,3 балла, рост значения показателя «Активность» 

составил 7,4 балла. В контрольной группе достоверных 

изменений не обнаружено. 

На основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что достижение реальных результатов 

в коррекции двигательных нарушений у подростков 
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с повреждением опорно-двигательного аппарата в ходе 

занятий фехтованием на колясках содействует измене-

ниям их психоэмоциональной сферы, приводит к по-

вышению самооценки, жизненной активности, нараста-

нию мотивации к реабилитационному процессу.  
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Abstract: The paper considers the features of personal traits of adolescents with musculoskeletal dysfunction, mecha-

nisms that ensure the formation of personal values, and factors affecting the emotional and volitional state of adolescents 

with cerebral palsy. The goal of the research is to study the impact of wheelchair fencing on self-esteem and interpersonal 

relations of adolescents with cerebral palsy.   

The author describes and analyzes the methodological techniques of giving classes of fencing to adolescents with mus-

culoskeletal dysfunctions. The methodological techniques used during training exercises on wheelchair fencing aimed at 

the effective work of a trainer with the students, the formation of collaborative experience skills, harmonization of emo-

tional reactions, as well as the formation of the responsible attitude to the training process. Such methodological tech-

niques include verbal assessment, the refusal of too much care, the intentional simulation of success situations, and  

the “trainer – trainee” system. To assess personal qualities, the author used the “Personal difference” test adapted by 

Bekhterev Institute. The control experiment showed the dynamics of the improvement of the psychoemotional sphere of 

adolescents of the experimental group: the “Assessment” indicator value increased by 6.05 points, the “Strength” indicator 

value increased by an average of 4.3 points, and the growth of the “Activity” indicator value is 7.4 points. The study has 

not identified any reliable changes in the control group.  

Making meaningful progress by adolescents with musculoskeletal dysfunctions in the motor impairment correction in 

the result of wheelchair fencing leads to the improvement of self-esteem and vitality, which promotes recovery motivation. 
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Аннотация: Одним из распространенных речевых нарушений, представляющих собой сложный симптомо-

комплекс, проявляющийся в расстройствах фонетического и просодического компонентов речи , является стер-

тая форма дизартрии. Предметом работы являются малоизученные особенности темпо-ритмической организа-

ции речи у дошкольников, имеющих стертую форму дизартрии, и описание авторских адаптированных приемов 

по их формированию. Описаны формы стертой дизартрии, ее специфические проявления, нарушения, в том 

числе неврологические, которые негативно сказываются на речевом становлении дошкольников. Раскрывается 

содержание понятия «темпо-ритмическая организация речи» и описывается значение данного компонента про-

содики. Основное внимание в работе уделено описанию направлений логоритмической работы, рассмотрению 

организационных и содержательных аспектов, способствующих преодолению речевых нарушений с помощью 

систематизированных двигательных упражнений в сочетании со словом и музыкой. Описана структура логопе-

дического занятия и обоснована необходимость использования логопедической ритмики как средства преодоле-

ния нарушений темпа и ритма (двигательного, музыкального и речевого) у дошкольников со стертой формой 

дизартрии. На основе обобщенного практического опыта ученых, занимающихся данной проблемой, в статье 

представлены и четко описаны ключевые элементы логоритмики, которые могут быть включены в структуру 

логопедического занятия для оптимизации формирования темпа и ритма у дошкольников. Так как темпо-

ритмическая организация речи является высшим уровнем развития двигательной функции организма, базируясь 

на моторном обеспечении, то в предложенных авторами упражнениях на всех этапах работы значительное вни-

мание уделяется совершенствованию общей и мелкой моторики, координации движений, ориентации в про-

странстве, регуляции мышечного тонуса. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Стертая форма дизартрии является одним из распро-

страненных речевых нарушений, представляющих со-

бой сложный симптомокомплекс, который проявляется 

в расстройствах фонетического и просодического ком-

понентов речи. Одной из важных составляющих просо-

дической стороны речи является темпо-ритмическая 

организация, имеющая большое значение в успешном 

речевом становлении. Правильное развитие темпо-

ритмической организации положительно влияет на ре-

чевой онтогенез, координирует деятельность речевого 

периферического аппарата, синхронность работы голо-

сового, дыхательного и артикуляционного отделов [1; 

2]. В связи с этим не теряют своей актуальности рабо-

ты, посвященные выявлению и описанию особенностей 

темпо-ритмической стороны речи детей со стертой 

формой дизартрии, а также организации, методам ее 

коррекции для полноценного развития детей и их ус-

пешной адаптации и социализации в мире. 

В исследованиях ученых указывается на  некоторую 

темпо-ритмическую дезорганизацию речи у дошко-

льников со стертой дизартрией, которая проявляется   

в следующем: 1) стойком ускорении темпа речи, при 

котором может произойти выпадение гласных звуков, 

или (реже) замедлении темпа речи за счет удлинения 

гласных звуков в слогах; 2) нерегулярном и изменчивом 

ритме речи, затрудняющем плавное голосоведение; 

3) сбивчивой речи с отдельными запинками и неоправ-

данными повторами. В целом нарушение затрагивает 

все процессы восприятия, воспроизведения и диффе-

ренциации темпа и ритма в неречевом и речевом плане 

по причине расстройства работы подкорковой области 

коры головного мозга [3–5]. 

Важность применения логоритмики в процессе работы 

с детьми со стертой формой дизартрии обуславливается 

тем, что это коррекционная методика обучения и воспита-

ния лиц с различными аномалиями развития, в том числе 

и с речевой патологией, средствами движения, музыки 

и слова. Логопедическая ритмика, являясь составной 

частью коррекционной ритмики, воздействует на мото-

рику и речь, которые нарушены у детей со стертой диз-

артрией [6]. Цель логопедической ритмики – коррекция 

и профилактика имеющихся отклонений в развитии 

речи ребенка через движения. 

В логопедической ритмике можно выделить два на-

правления работы по формированию темпо-ритмичес-

кой организации речи. Первое направление включает в се-

бя работу по формированию и коррекции неречевого 

темпа и ритма, а именно темпо-ритмической организа-

ции общих двигательных навыков, с одновременной ра-

ботой над четкой координацией движений и мышечной 

регуляцией. Данное направление очень важно в коррек-

ционной работе, так как нормализация темпа и ритма 

общих движений посодействует воспитанию правиль-

ной темпо-ритмической организации речи [7]. Второе 

направление включает в себя работу непосредственно 

по развитию речевого темпа и ритма детей-логопатов,  

а именно артикуляционной моторики, фонационного 

дыхания, воспитание умеренного темпа и ритма речи, 

координации речи с движениями [8]. 
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Цель исследования – описание структуры логопеди-

ческих занятий с элементами логоритмики по формиро-

ванию темпо-ритмической организации речи у детей 

дошкольного возраста со стертой формой дизартрии.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальное исследование проводи-

лось в дошкольных образовательных учреждениях  

г. Хабаровска. В состав исследуемой группы вошли  

20 детей 5–6 лет с речевым диагнозом «стертая форма 

дизартрии». Экспериментальная работа проводилась  

в три этапа (констатирующий, формирующий, кон-

трольный) в течение года, с сентября 2018 по август 

2019.  

На констатирующем этапе для выявления актуаль-

ного уровня сформированности темпо-ритмической 

организации речи у дошкольников со стертой формой 

дизартрии была использована диагностика, разработан-

ная В.Е. Артемьевой, Е.А. Лариной [9; 10]. Диагностика 

состоит из 12 проб: 

1) восприятие темпа в неречевом плане; 

2) воспроизведение темпа в неречевом плане; 

3) восприятие темпа в речевом плане; 

4) воспроизведение темпа в речевом плане; 

5) скоординированное с движениями воспроизведе-

ние слогов и слов с различным темпом; 

6) восприятие ритма в неречевом плане; 

7) воспроизведение ритма в неречевом плане; 

8) различение ритмов по слуховому образцу; 

9) восприятие ритмической структуры в речевом 

плане; 

10) воспроизведение ритмической структуры в рече-

вом плане (комбинации одинаковых слогов); 

11) воспроизведение ритмической структуры в рече-

вом плане (комбинации слогов с разными гласными и 

согласными звуками); 

12) отхлопывание слогового ритма с одновременным 

проговариванием. 

Оценка результатов производится по балльно-уров-

невой системе: 4 балла – безошибочное воспроизведе-

ние ритмических серий; 3 балла – выполнение задания 

с ошибками, которые исправляются самостоятельно по 

ходу выполнения задания; 2 балла – выполнение зада-

ния с ошибками, которые исправляются после 1–2 по-

второв задания; 1 балл – выполнение задания с ошиб-

ками, которые исправляются после 3–5 повторов зада-

ния; 0 баллов – воспроизведение ритмических серий 

недоступно. 

Высокий уровень сформированности темпо-ритми-

ческой организации речи – 50–56 (89–100 %) баллов. 

Выше среднего уровень сформированности темпо-рит-

мической организации речи – 42–49 (75–88 %) баллов. 

Средний уровень сформированности темпо-ритмичес-

кой организации речи – 28–41 (50–74 %) баллов. Ниже 

среднего уровень сформированности темпо-ритмичес-

кой организации речи – 14–27 (25–49 %) баллов. Низ-

кий уровень – несформированность темпо-ритмической 

организации речи – 0–13 (24 % и ниже) баллов. 

Формирующий этап исследования был направлен на 

преодоление нарушений темпо-ритмической организа-

ции речи у детей экспериментальной группы, длитель-

ность формирующего эксперимента – 11 месяцев. Заня-

тия проводились два раза в неделю по 25–30 минут 

преимущественно в групповой форме. Формирование 

временной организации речи происходило при усвое-

нии ритмов разных уровней: слогового, словесного, их 

совмещения с логическим центром синтагмы, подчи-

ненности синтагм, составляющих фразу, логическому 

центру [11; 12]. Логопедическая работа строилась на 

основе двигательного сопровождения ритмических 

структур: под воздействием пальцев рук формирова-

лись основные ритмические структуры слов, которые 

синтезировались со свободными движениями рук и ту-

ловища. С этой целью проводились упражнения по 

маркировке ритма в неречевом и речевом плане сопря-

женно и отраженно, затем самостоятельно под музыку, 

по зрительной схеме и по инструкции. Усвоение детьми 

ритмической системы осуществлялось в следующей 

последовательности: усвоение эталонов темпа (медлен-

ный, умеренный, быстрый), метра (акцентированные  

и неакцентированные доли), ритмического рисунка 

(простого – состоящего из равных длительностей, 

сложного – из неравных ритмических структур). Работа 

над темпом и ритмом носила моделирующий характер: 

перешифровка визуальных моделей в акустические или 

кинетические. В процессе работы вырабатывались уме-

ния двигаться в заданном темпе, чередовать движения  

в различном темпе, согласовывать движения с темпо-

ритмической организацией высказывания, проговари-

вать речевой материал с движением и позже без движе-

ния в заданном темпе и ритме.  

Исходя из выявленных специфических нарушений 

темпо-ритмической организации речи у детей со стер-

той формой дизартрии, наиболее продуктивным, по 

нашему мнению, было использование элементов лого-

ритмики в процессе организации логопедической по-

мощи детям дошкольного возраста со стертой формой 

дизартрии. 

 

СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

Структура логопедического занятия с дошкольника-

ми со стертой формой дизартрии включает в себя не-

сколько этапов. 

1. Организационный момент – на данном этапе 

происходит введение в тему занятия, целеполагание, 

создание положительного настроя, пробуждение инте-

реса к предстоящему занятию и плавное введение ре-

бенка в работу. 

2. Основная часть – данный этап включает в себя 

дифференцированный массаж, дыхательную, голосовую 

практику, работу над общей, мелкой и артикуляционной 

моторикой [13]; задания и упражнения в соответствии  

с темой, целью и задачами занятия. Обязательная часть 

этого этапа – физкультурная минутка, которая предна-

значена для снятия усталости и напряжения, совершен-

ствования общей моторики, а также для эмоционально-

го заряда. 

3. Заключительная часть. Рефлексия – данный этап 

необходим для подведения итогов, определения резуль-

татов занятия. Следует проводить упражнения на ре-

лаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения [14]. 

Остановимся на описании элементов логоритмики, 

которые могут входить в структуру логопедического 

занятия с детьми дошкольного возраста со стертой 

формой дизартрии. 
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1. Упражнения для развития артикуляционной мото-

рики. Для развития артикуляционного аппарата в нача-

ле логопедических занятий всегда проводятся упражне-

ния для губ, языка, нижней челюсти. С этой целью 

можно использовать такие хорошо известные динами-

ческие упражнения, как «Лошадка», «Почистим зубки», 

«Улыбка – хоботок», «Качели», «Гармошка», «Маляр», 

и добавить ритмическую основу в виде счета, стука 

метронома или акцента в музыке для формирования  

у ребенка ритмичных артикуляционных движений [15].  

2. Упражнения на развитие фонационного дыхания. 

Дети со стертой дизартрией часто говорят на вдохе, им 

не хватает воздуха для завершения фразы, вследствие 

этого с ними необходимо проводить работу по постанов-

ке правильного диафрагмального дыхания [16]. Детей 

необходимо научить бесшумно производить вдох и эко-

номно, плавно расходовать воздух на выдохе во время 

речи. Данный элемент может быть включен в начало 

логопедического занятия. В упражнения включается 

речевой материал, произносимый на выдохе. В качестве 

речевого материала используются сначала звуки, слоги, 

затем слова и предложения, стихотворения.  

Пример – упражнение «Опадают листья». Упражне-

ние выполняется под спокойную музыку. Ребенок дела-

ет вдох с одновременным поднятием рук над головой, 

на выдохе ребенок выполняет легкие покачивающие 

движения руками и корпусом вправо-влево, произнося 

звук [ф]. Затем снова делает вдох с подъемом рук, а на 

выдохе медленно опускает руки и продолжительно 

произносит звук [ш].  

3. Упражнения, развивающие общую моторику и фор-

мирующие чувство темпа и ритма. Упражнения вклю-

чают в себя несложные движения, такие как хлопки, 

взмахи руками, наклоны, затем добавляются движения 

ногами, ходьба, маршировка, бег под музыку [17]. Все 

передвижения изначально выполняются в одном на-

правлении, и лишь со временем задания усложняются, 

изменяется направление движений и их темп. Ходьба  

и маршировка в различных направлениях формируют 

четкую координацию движений рук и ног, улучшают 

осанку, а так как движения выполняются под музыку, со 

временем они становятся ритмичными, и дети учатся 

контролировать и произвольно регулировать темп своих 

действий [18]. Данный элемент может быть использо-

ван в качестве вводных упражнений логопедического 

занятия для включения детей в рабочий процесс.  

Примеры упражнений: 

1) «Часики»: дети становятся в одну линию и под 

медленную музыку выполняют легкие наклоны влево-

вправо, изображая ход часов [19]. Как только музыка 

прекращается, дети останавливаются. Затем логопед 

включает быструю музыку, и дети должны выполнять 

наклоны более быстро. Каждый раз во время паузы ло-

гопед с детьми обсуждают, в каком темпе шли часы; 

2) «Ручеек»: под темп марша дети идут парами друг 

за другом, держась за руки. Как только происходит сме-

на музыки на быструю, дети должны остановиться и под-

нять руки, образуя коридор, в который пробегает первая 

пара и становится последней. При возобновлении темпа 

марша пары снова продолжают ход. 

4. Упражнения для формирования темпа и ритма ре-

чи, координации речи с движениями. Данный элемент 

может быть включен в основной этап логопедического 

занятия, необходимо лишь подобрать речевой материал, 

соответствующий теме занятия. Например, на занятии 

по автоматизации звуков, развитию лексического слова-

ря можно заняться чтением детских стихотворений  

с четким ритмом, например, таких авторов, как А. Бар-

то, С.Я. Маршак, Б.В. Заходер, К. Чуковский и др. Ребе-

нок вместе с логопедом читает стихотворение в уме-

ренном темпе, отхлопывая его ритм. Данное упражне-

ние способствует и усвоению ритмической структуры 

слова, и обогащению словаря детей. 

Элемент логоритмики может быть использован в ка-

честве физминутки. Но необходимо помнить, что рече-

вой материал должен подбираться с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей и особенностей ре-

бенка. Стихотворения, чистоговорки, песни подбирают-

ся так, чтобы можно было соотнести движения с рит-

мом речи. Лучше, чтобы в тексте присутствовало много 

глагольной лексики для более легкого сопровождения 

текста движениями. 

Пример упражнения – «Ванька-встанька»: «Ванька-

встанька (наклоняются и выпрямляются). Ванька-

встанька (наклоняются и выпрямляются). Приседай-ка 

и вставай-ка (приседают и встают). Непослушный, ишь 

какой! (качают головой и роняют ее на грудь) Нам не 

справиться с тобой (возвращаются в исходное положе-

ние)» [20]. 

5. Упражнения для релаксации и регуляции мышеч-

ного тонуса. Целью упражнений являются снижение 

мышечного напряжения, воспитание произвольного, 

контролируемого напряжения и расслабления мышц. 

Напряжение в упражнениях соотносится с громким 

звучанием музыки, а расслабление, наоборот, с тихим 

музыкальным звучанием. Необходимо помнить, что по-

добранная музыка должна быть ритмичной, логопед 

должен следить, чтобы все движения дети выполняли  

в соответствии с ритмом мелодии, если необходимо, 

логопед может сопровождать музыку счетом или отсту-

киванием ритмического рисунка. 

Примеры упражнений: 

1) под громкую музыку дети громко, тяжело, с на-

пряжением топают. Со сменой музыки на тихую дети 

бегают по комнате на носочках легко, расслабленно; 

2) дети передвигаются подскоками по кругу, когда 

играет громкая музыка; при звучании тихой музыки 

дети идут, выполняя взмахи руками вверх и вниз.  

Данные упражнения следует выполнять на завер-

шающем этапе логопедического занятия после интен-

сивной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам констатирующего этапа эксперимента 

респонденты были поделены на три подгруппы. В пер-

вую подгруппу вошли 60 % детей, которые находятся на 

среднем уровне сформированности темпо-ритмической 

организации речи. Во время работы отмечались ошибки 

при выполнении заданий на воспроизведение темпа  

и ритма в речевом плане – дети затруднялись в измене-

нии темпа речи, заданного диагностом, наблюдались 

трудности в координировании движений и воспроизве-

дении слогов и слов с различным темпом. В некоторых 

заданиях отмечались запинки, речь на вдохе. Были вы-

явлены затруднения в различении ритмов по слуховому 

образцу. 
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Во вторую подгруппу вошли 25 % детей, чей уро-

вень развития темпо-ритмической организации речи 

ниже среднего. При выполнении заданий в речевом и не-

речевом плане отмечались ошибки, которые исправля-

лись после нескольких попыток. Респонденты с трудом 

дифференцировали темп и ритм. При выполнении зада-

ния на воспроизведение темпа в речевом плане дети 

проговаривали все предложения лишь в ускоренном 

темпе. Задания на координацию движений и воспроиз-

ведение слогов и слов с различным темпом выполня-

лись с трудом и с большим количеством ошибок. Прак-

тически в каждом задании детям требовалась помощь 

экспериментатора. Темпо-ритмическая организация 

речи сформирована недостаточно. 

В третью подгруппу вошли 15 % детей исследуемой 

группы, у которых был выявлен низкий уровень сфор-

мированности темпо-ритмической организации речи на 

констатирующем этапе исследования. Восприятие и вос-

произведение темпа и ритма в речевом и неречевом 

плане грубо нарушено. Дети не могли выполнить зада-

ния, связанные с речевой продукцией. Задания на вос-

приятие и воспроизведение темпа и ритма в неречевом 

плане выполняли с ошибками после трех повторов за-

дания. Темпо-ритмическая организация речи не сфор-

мирована.  

Результаты контрольного эксперимента показали, 

что в первой подгруппе величина параметра «Воспро-

изведение темпа и ритма в речевом плане» увеличилась 

на 30 %, параметра «Воспроизведение темпа и ритма  

в неречевом плане» – на 26 %, параметров «Скоордини-

рованное с движениями воспроизведение слогов и слов 

с различным темпом» и «Отхлопывание слогового рит-

ма с одновременным проговариванием» – на 10 %. Рес-

понденты практически безошибочно воспроизводили 

вслед за экспериментатором фразы в определенном 

темпе, при самостоятельной речевой продукции также 

старались контролировать темп, скорость речи сдвину-

лась к рамкам нормы. Дети реже делали запинки в речи, 

правильно делили слова на слоги, контролировали ды-

хание, старались говорить только на выдохе. Вследст-

вие этого 25 % детей данной группы перешли на уро-

вень сформированности темпо-ритмической организа-

ции речи «выше среднего». 

Во второй подгруппе детей значение параметра 

«Воспроизведение темпа и ритма в неречевом плане» 

увеличилось на 36 %, значение параметра «Воспроиз-

ведение темпа и ритма в речевом плане» – на 22 %, 

«Отхлопывание слогового ритма с одновременным про-

говариванием» – на 12 %. У детей данной группы было 

отмечено большее увеличение значения показателей 

при выполнении заданий в неречевом плане. Респон-

денты более успешно воспринимали и дифференциро-

вали темп и ритм, воспроизводили ритмические цепоч-

ки без дополнительных повторений и помощи экспери-

ментатора. По результатам контрольного эксперимента 

из данной группы 15 % детей перешли на средний уро-

вень сформированности темпо-ритмической организа-

ции речи. 

В третьей группе детей в 2 раза произошло увеличение 

значения параметра «Воспроизведение темпа и ритма  

в неречевом плане», значение параметра «Воспроизведе-

ние темпа и ритма в речевом плане» выросло в 1,5 раза. 

Дети данной группы делали меньше ошибок при выпол-

нении заданий, более успешно выполняли задания на вос-

приятие темпо-ритмических конструкций; когда они 

совершали ошибки при воспроизведении, то зачастую 

самостоятельно замечали их и пытались исправить. 

Задания в речевом плане выполнялись все же с трудом, 

но были доступны к выполнению с помощью экспери-

ментатора и с меньшим количеством ошибок. По ре-

зультатам контрольного эксперимента из данной груп-

пы 5 % детей перешли на уровень сформированности 

темпо-ритмической организации речи «ниже среднего». 

По итогам контрольного эксперимента было выяв-

лено, что изменился состав групп респондентов. 10 % 

исследуемой группы относятся к низкому уровню 

сформированности темпо-ритмической организации 

речи, 15 % – к уровню сформированности «ниже сред-

него», 50 % – к среднему уровню. Также выявилась но-

вая группа детей с уровнем сформированности темпа  

и ритма «выше среднего», куда входит 25 % респонден-

тов, перешедших из среднего уровня. 

 

ВЫВОДЫ 

Формирование временной организации речи проис-

ходит при усвоении слогового и словесного ритмов на 

основе двигательного сопровождения ритмических 

структур при маркировке в неречевом и речевом плане. 

Использование элементов логоритмики на логопе-

дических занятиях способствует успешному формиро-

ванию темпо-ритмической организации речи у детей со 

стертой формой дизартрии. 
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DEVELOPMENT OF THE TEMPO-RHYTHMIC ORGANIZATION OF SPEECH  

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH ERASED DYSARTHRIA IN SPEECH THERAPY SESSIONS  

USING THE ELEMENTS OF LOGOPEDIC RHYTHMICS 
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V.N. Perevalova, student 

Pacific National University, Khabarovsk (Russia) 

 

Keywords: development of the tempo-rhythmic organization of speech; the erased form of dysarthria; logopedic 

rhythmics; preschool children. 

Abstract: One of the common speech disorders represented as a complex symptom group that reveals in disorders of 

the phonetic and prosodic components of speech is an erased form of dysarthria. The subject of research is the insufficient-

ly studied peculiarities of the tempo-rhythmic organization of speech of preschoolers with an erased form of dysarthria, 

and a description of the unique techniques for their development. The authors identify the forms of erased dysarthria and 

describe its specific symptoms, disorders, including neurological ones, which negatively affect the speech development of 

children. The paper describes the concept of “tempo-rhythmic organization of speech” and the meaning of this prosodic 

component. The work mainly focuses on the description of the rhythm-based speech therapy, consideration of the aspects 

related to organization and the contents, which contribute to the treatment of speech disorders using structured motor exer-

cises combined with words and music. The authors describe the structure of a lesson showing the necessity to use  

the rhythm-based speech therapy as a means of treating rhythmic disorders (motor, musical and speech) of preschool chil-

dren with erased dysarthria. Based on the generalized practical experience of the scientists working on this issue, the paper 

presents and clearly describes the key elements of logopedic rhythmics that can be included in the structure of speech ther-

apy classes to facilitate the development of the tempo and rhythm in preschool children with erased dysarthria. Since  

the tempo-rhythmic organization of speech is the highest level of development of the motor function of the body, based on 

motor support, in the exercises proposed by the authors, much attention is paid at all stages of work to improving general 

and fine motor skills, coordination of movements, spatial orientation, and regulation of muscle tone. 
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Ключевые слова: средние учебные заведения; гимназическое образование; учебно-воспитательный процесс; 

Крым; Карасубазарская женская гимназия. 

Аннотация: Проведен историко-педагогический анализ процесса становления и развития Карасубазарской 

женской гимназии Симферопольского уезда Таврической губернии в начале XX века. Установлено, что на содер-

жание Карасубазарской женской гимназии ежегодно выделялись денежные ассигнования от государственного ка-

значейства, городской управы, еврейского общества, а также бюджет гимназии пополнялся за счет платы за обуче-

ние, сумма которой ежегодно менялась. Важную роль в материальном и финансовом обеспечении гимназии играл 

попечительский совет. Ретроспективный анализ дает возможность утверждать, что в исследуемый период струк-

турно гимназия состояла из рекреационного и гимнастического залов, помещений для приготовительных классов 

и практических занятий учениц 8-го класса, фундаментальной библиотеки, физического кабинета и кабинета есте-

ственных наук и учебных пособий. Выявлено, что количество учащихся гимназии постоянно возрастало, и среди 

гимназисток преобладали дети мещан, крестьян, дворян, чиновников и купцов, как правило, православного веро-

исповедания. Проанализировано и охарактеризовано содержание гимназического образования, которое имело 

классическую направленность: русский язык и словесность, математика, педагогика, история, география, естест-

венная история, педагогика, физика, космография, чистописание, рукоделие, рисование, пение, музыка и танцы, 

гимнастика и гигиена. Ведущее место занимало изучение французского и немецкого языков. Отмечено, что учеб-

ное начальство занималось разработкой правил о внешкольном надзоре и заботилось не только о воспитании де-

вушек в стенах гимназии, но и о том, как они ведут себя за ее пределами. Установлено, что Карасубазарская жен-

ская гимназия давала общее образование, предоставляла возможность после ее окончания заниматься учительской 

деятельностью в уездных и низших училищах, готовила к поступлению в университет, воспитывала культурного 

человека, а также стремилась к сохранению традиций воспитания и образования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня история отечественного народного образо-

вания представляет не только научный, но и практиче-

ский интерес. Поиск новых форм получения качествен-

ного образования приводит к возникновению обосно-

ванного интереса к истории развития системы образо-

вания. Различные историко-педагогические аспекты 

учебно-воспитательного процесса в дореволюционных 

средних учебных заведениях Российской империи на 

примере гимназий Крыма имеют научное и практиче-

ское значение для современных учебных заведений.  

Историко-педагогическое изучение опыта становле-

ния и развития отечественных гимназий как неотъемле-

мой части культуры и общероссийского процесса фор-

мирования системы среднего образования достаточно 

широко представлено в современных публикациях [1–3]. 

В последнее десятилетие важное место занимают 

исследования, раскрывающие особенности учебно-

воспитательного процесса в женских гимназиях России 

середины XIX – начала ХХ века, которые сочетали в се-

бе общеобразовательный гимназический курс с качест-

венной профессиональной подготовкой [4; 5]. Вне-

классной деятельности как важной части школьной 

жизни уделяется внимание в работах, касающихся гим-

назического образования в России [6]. Особенности ста-

новления и развития частных женских гимназий сере-

дины XIX – начала ХХ века являются предметом иссле-

дований современных авторов [7; 8]. 

Тема истории становления и развития гимназий Крыма 

XIX – начала XX века является актуальной и ха-

рактеризуется повышенным интересом к изучению гимна-

зического образования в региональном контексте и объек-

тивным осмыслением исторического опыта, о чем свиде-

тельствуют работы крымских исследователей [9; 10]. На 

основе архивных материалов и конкретных примеров рас-

крыты особенности содержания образования и обучения  

в отдельных гимназиях Крыма [11; 12]. Особое место за-

нимают исследования, в которых раскрыта роль гимназий 

Крыма в повышении культурного, интеллектуального 

уровня и физического развития учащихся средних учеб-

ных заведений [13; 14]. Часть работ крымских авторов 

посвящена специфике организации немецких женских 

учебных заведений и историографии развития частного 

образования Крыма, в том числе и гимназического [15; 

16]. Вместе с тем анализ проблематики этих исследований 

позволяет утверждать, что они недостаточно раскрывают 

становление и развитие крымских гимназий XIX – начала 

XX века на региональном уровне. 

Созданию системы школьного образования (в том 

числе и гимназического) уделяется внимание и в зару-

бежных исследованиях, касающихся истории становле-

ния средней школы в Германии, представленной тремя 

видами школ (начальная, реальная школа и гимназия) 

[17; 18]; развития Габсбургской образовательной систе-

мы, обусловленной влиянием экономического роста 

Австрии [19]; подготовки педагогических кадров для 

немецкой начальной, средней школы и гимназии, а так-

же преподавания в этих учебных заведениях дисципли-

ны «Педагогика», которая в исследуемый период носи-

ла философский и исторический характер [20]. 

Цель работы – на основе архивных документов про-

следить процесс развития Карасубазарской женской 

гимназии и восполнить имеющиеся пробелы в изучении 

истории образования Крыма начала ХХ века.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Воссоединение Крыма с Россией и официальное ад-

министративное оформление Таврической губернии 

способствовало изменениям в системе образования, что 

привело к созданию учебных заведений разных типов  

и видов. В дореволюционный период гимназия высту-

пала основным типом среднего общеобразовательного 

учебного заведения с углубленным изучением отдель-

ных предметов и предоставляла полноценное, фунда-

ментальное среднее образование и приоритетное право 

поступления в высшее учебное заведение (преимуще-

ственно в университет). Одним из наиболее распро-

страненных типов средних учебных заведений, дающих 

общее среднее образование в Крыму в середине XIX – 

начале ХХ века, была гимназия. К началу XX века 

практически во всех городах Крыма уже существовала 

система гимназического образования, состоящая из ка-

зенных и частных мужских и женских гимназических 

учебных заведений.  

В начале XX века Таврическая губерния разделялась 

на 8 уездов и 2 градоначальства. Население Симфе-

ропольского уезда, располагавшегося на территории 

Крыма, составляло 142 тыс. человек, в том числе  

в г. Карасубазаре – 13 тыс. человек. 12 октября 1903 го-

да в г. Карасубазаре (сейчас – Белогорск, Республика 

Крым) была открыта женская прогимназия в составе  

2 классов, о чем свидетельствует письмо попечителя 

Одесского учебного округа за № 21735 от 11 октября 

1903 года1. На содержание 38 учениц прогимназии бы-

ло выделено 1575 руб. из государственного казначейст-

ва и 218 руб. 75 коп. из Карасубазарской городской думы. 

Попечительский совет прогимназии выделил 120 руб. на 

текущие расходы. В августе 1904 года открыт 3-й класс, 

в августе 1905 – 4-й класс, в августе 1907 – 5-й класс,  

в августе 1908 – 6-й класс, в августе 1909 – 7-й класс,  

в августе 1910 – 8-й дополнительный педагогический 

класс и в 1914 году – приготовительный класс. В связи 

с открытием 7-го класса гимназия преобразована в пол-

ную гимназию2.  

О значении учебного заведения свидетельствует по-

сещение гимназии первыми лицами государства. Так, 

15 октября 1913 года Карасубазарскую женскую гим-

назию посетили попечитель Одесского учебного ок-

руга В.А. Смольянинов и министр народного про-

свещения Л.А. Кассо. Последний остался доволен ее 

работой и в ознаменование своего посещения написал  

в «визитационной книге»: «15 октября 1913 года Ми-

нистр народного просвещения Л.А. Кассо»3. 

Прогимназия располагалась в наемном доме Ф.К. Ка-

хухзова по улице Чильтерин, а уже с 12 октября 1908 года 

размещалась в доме, выстроенном на пособие от Мини-

                                                 
1 Копия письма попечителя Одесского учебного округа  

с сообщением о проведении первого международного конгрес-

са школьной гигиены в Германии (Нюрнберг) в 1904 году. Све-

дения о распределении недельных уроков в Карасубазарской 

женской гимназии // Государственный архив Республики 

Крым. Ф. 354. Карасубазарская женская гимназия. Оп. 1.  

Д. 1. 33 л. 
2 Отчёт по Карасубазарской женской гимназии   

за 1913 год // Государственный архив Республики Крым.  

Ф. 354. Карасубазарская женская гимназия. Оп. 1. Д. 44. 43 л. 
3 См. 2. 

стерства народного просвещения (в сумме 15000 руб.)  

и городского общества, городу за наем уплачивалось 

1000 руб. в год. Помещение было достаточно удобным 

для того времени, «…классы большие, светлые, теплые, 

коридор обширный с прекрасным вестибюлем… В об-

щем здание гимназии вполне отвечает своему назначе-

нию при нормальном количестве классов»4. 

В 1910 году был выстроен обширный рекреацион-

ный зал. С открытием 8-го класса это здание не совсем 

соответствовало требованиям учебного заведения, так 

как отсутствовали библиотека, физический кабинет, 

гимнастический зал, помещения для приготовительных 

классов и практических занятий учениц 8-го класса, 

оборудованные позже. Попечительский совет выделял 

незначительные средства на устройство библиотеки, 

кабинетов и приобретение учебных пособий, то есть на 

то, без чего не могло нормально существовать учебное 

заведение5. 

Но уже на 1 января 1914 года ситуация изменилась  

в лучшую сторону, и открытая фундаментальная биб-

лиотека при Карасубазарской женской гимназии насчи-

тывала 667 названий на 1257 руб. 63 коп., ученическая – 

1156 названий на 1042 руб. 76 коп. Формирование фон-

дов библиотек осуществлялось за счет новых приобре-

тений книг: так, например, в 1914 году в фундамен-

тальную библиотеку приобрели 28 названий в 41 томе 

на 68 руб. 20 коп., в ученическую – 81 название  

в 94 томах на сумму 63 руб. 55 коп. Физический каби-

нет состоял из 138 инструментов и приборов на сумму 

141 руб. 25 коп. В кабинете естественных наук содер-

жалось 20 настенных картин по ботанике и зоологии,  

19 наглядных пособий Саговского, 2 ботанических ат-

ласа, модель человека и модели его органов, 2 коллек-

ции минералов, 1 коллекция микроскопических препа-

ратов. В гимназии имелся и кабинет других учебных 

пособий, который содержал 303 наглядных пособия,  

2 атласа, 1 глобус, 2 машины для рукоделия, 35 геогра-

фических и исторических карт, 135 моделей по рисова-

нию и черчению, 92 других учебных пособия. Все это 

подтверждает использование принципа наглядности в обу-

чении, что способствовало лучшему усвоению учебно-

го материала6. 

На основе анализа архивных данных установлено, 

что основными источниками содержания гимназии вы-

ступали денежные ассигнования от государственного 

казначейства, города, еврейского общества и платы за 

право учения, представленные в таблице 17 8. 

Из таблицы 1 видно, что Карасубазарская женская 

гимназия в основном содержалась за счет платы за право 

                                                 
4 См. 2. 
5 По исполнению распоряжений попечителя Одесского 

учебного округа о ходатайствах на его имя. Сведения о педа-

гогическом персонале и распределении уроков иностранных 

языков и о наградах учителей // Государственный архив Рес-

публики Крым. Ф. 354. Карасубазарская женская гимназия.  

Оп. 1. Д. 50. 71 л. 
6 См. 2. 
7 Сведения об учащихся, педагогическом персонале  

и о распределении уроков на 1908–1909 учебный год // Госу-

дарственный архив Республики Крым. Ф. 354. Карасубазар-

ская женская гимназия. Оп. 1. Д. 18. 16 л.  
8 См. 5. 
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Таблица 1. Источники содержания Карасубазарской женской гимназии  

 

Год Сумма 

Источники содержания, руб. 

Государственное  

казначейство 

Городская  

управа 

Еврейское  

общество 

Плата 

за обучение 

Другие  

источники 

1908 8885 1000 2450 – 5435,0 – 

1913 18350 5000 3200 150 10000,0 – 

1914 20380 3500 2419 150 11650,5 2660,5 

 

 

учения, от пособия, получаемого от государственного 

казначейства и города, и других незначительных источ-

ников. Данные цифры подтверждают факт важности  

и необходимости функционирования данного гимнази-

ческого учебного заведения на территории Симферо-

польского уезда, о чем свидетельствуют постоянно воз-

растающие денежные суммы на ее содержание. 

В Карасубазаре существовало городское общество 

вспомоществования, которое оказывало материальную 

поддержку всем учащимся данного города; так, напри-

мер, в 1913 году на всех учениц женской гимназии было 

выделено 870 руб. для оплаты обучения. Ежегодно плата 

за право учения в гимназии взималась в размере: 1) для 

местных в 1-м и 2-м классах – 50 руб., в 3-м классе –  

65 руб., в 4-м – 70 руб., в 5-м, 6-м, 7-м – 75 руб., в 8-м – 

100 руб.; 2) для иногородних в 1-м и 2-м классах –  

60 руб., в 3-м классе – 70 руб., в 4-м – 75 руб., в 5-м,  

6-м, 7-м – 80 руб., в 8-м – 115 руб. Обучение иногород-

них учениц обходилось гимназии дороже, поэтому плата 

в зависимости от класса обучения для них была выше  

на 5–15 рублей, чем для местных9. В 1918/1919 учебном 

году плата за обучение выросла до 350 руб. в год10. 

Со стороны общества развитию Карасубазарской 

женской гимназии способствовал постоянно действую-

щий попечительский совет, главная функция которого 

заключалась в решении хозяйственных вопросов: со-

ставлении сметы доходов и расходов, изыскании 

средств для улучшения материального положения гим-

назии и освобождения от платы за обучение малоиму-

щих учениц.  

Предложениями попечителя Одесского учебного ок-

руга были утверждены попечительница гимназии – же-

на купца-землевладельца София Егоровна Селинова  

(с 1904 года) и председатель попечительского совета – 

губернский секретарь Елевферий Аристидович Конда-

раки (с 1907 года). С момента основания гимназии чле-

нами попечительского совета были избраны: потомст-

венный почетный гражданин И.Б. Шишман, поселянин 

Р.М. Медиев, дворянин Д.П. Соляников, купец К.О. Ба-

ронов, купеческий сын С.М. Бабаев, карасубазарские 

мещане А.Е. Алтунджи, В.Я. Тиминджиева, Е.Л. Ду-

гуджиева, К.Р. Касабов11. С августа 1913 года членами 

совета также стали потомственный почетный гражда-

нин Б.Э. Бобович, княгиня Е.И. Кугушева, дворянин 

Н.А. Качиони, землевладелец Г.Л. Спендиаров, коллеж-

                                                 
9 См. 2. 
10 Сведения об учащихся гимназии и ведении обучения // 

Государственный архив Республики Крым. Ф. 354. Карасуба-

зарская женская гимназия. Оп. 1. Д. 62. 49 л. 
11 См. 7. 

ский асессор Н.Г. Бедризов, потомственный почетный 

гражданин С.Г. Алтунджи, мещанин Л.Э. Искерский  

и купец Г.Х. Ягджиев. В состав попечительского совета 

входил председатель педагогического совета (Е.П. Тол-

мачёва и В.Ф. Трохимович) и врач гимназии (З.М. Зал-

кинд)12.  

Первой начальницей женской прогимназии 3 октяб-

ря 1903 года была назначена Екатерина Павловна Тол-

мачёва (избранная попечительским советом гимназии  

и утвержденная попечителем Одесского учебного окру-

га), вдова коллежского асессора. Согласно формулярно-

му списку Е.П. Толмачёвой, начальница окончила пол-

ный курс наук в Киевском институте благородных де-

виц со званием домашней наставницы и была награж-

дена серебряной медалью. Педагогический опыт она 

приобрела, преподавая в Карасубазарской Армяно-ка-

толической церковно-приходской школе, в Симферо-

польской казенной женской гимназии и частной жен-

ской гимназии Е.И. Оливер13. Следовательно, вопросом 

становления и развития Карасубазарской женской гим-

назии занималась высокообразованная женщина, кото-

рая могла послужить воспитанницам примером для 

подражания. Предложением министра народного про-

свещения от 28 октября 1911 года № 3486 Е.П. Толма-

чёва уволена со службы по ее прошению от 12 октября 

1911 года. Далее гимназию возглавляли В.И. Игнатьева, 

А.Д. Музалевская, Л.А. Соляникова и К.П. Павлова. 

На основе распоряжений попечителя Одесского 

учебного округа в 1903 году к преподаванию в жен-

ской прогимназии были допущены священник, настоя-

тель местной Ильинской церкви И. Боянович (препо-

давал закон Божий), А.Ф. Пастернак (русский язык  

и гимнастика), В.Х. Чакирова (математика и рукоделие), 

Н.Х. Ягджиева (география и чистописание), В.П. Тальг-

рен (французский язык и пение) и Л.А. Курсель (немец-

кий язык и рисование)14. Но уже к 1914 году в гимназии 

насчитывалось 19 служащих, из них 1 попечительница, 

1 председатель педагогического совета, 1 начальница,  

1 законоучитель православного вероисповедания, 2 зако-

ноучителя инославных исповеданий, 8 учителей и учи-

тельниц наук и языков, 1 учительница рисования и чис-

тописания, 1 учительница пения, 1 учительница гимна-

стики, 2 классные надзирательницы и 1 врач без оплаты. 

Достаточно высоким был и образовательный уровень 

                                                 
12 См. 5. 
13 Книга копий формулярных списков Карасубазарской 

женской гимназии за 1907 год // Государственный архив Рес-

публики Крым. Ф. 354. Карасубазарская женская гимназия. 

Оп. 1. Д. 12. 41 л. 
14 См. 1. 
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обучающих: из 19 лиц 6 (31,6 %) окончили высшие 

учебные заведения и 13 (68,4 %) – средние. Следует 

отметить, что преподаватель немецкого языка Л.А. Со-

ляникова окончила курс в Керченском Кушниковском 

институте с серебряной медалью, а преподаватель гра-

фических искусств Л.С. Делямуре окончил Московское 

Строгановское художественно-промышленное учили-

ще15. Председатель педагогического совета В.Ф. Трохи-

мович характеризовал учителей как «…вполне добро-

порядочных и в надлежащей степени подготовленных». 

Свидетельством этому являются и ходатайства о на-

градах «за отлично усердную службу в гимназии»: 

ордена Святого Станислава 2-й степени – преподава-

телю В.Ф. Трохимович и врачу З.М. Залкинду; медали – 

исполняющей обязанности начальницы А.Д. Музалев-

ской, учительнице математики М. Бабуджиевой и стар-

шей классной надзирательнице Е.А. Адамович. Про-

тоирей отец Василий Чудновский также был представ-

лен к награде золотым наперсным крестом16. 

Учебно-воспитательная деятельность гимназии бы-

ла объектом систематического обсуждения на педагоги-

ческих советах: например, обсуждались результаты ис-

пытаний поступающих, рассмотрение и утверждение 

годовых оценок, регламентация прав и обязанностей 

классных наставников, выписка книг для библиотеки 

гимназии и др. 

Благодаря педагогическому персоналу учебное заве-

дение достигало своей «…культурной цели в местном 

крае с преобладающим инородческим населением, еже-

годно выпуская поколение девушек, которые, в преоб-

ладающем большинстве, усваивают надлежащим обра-

зом преподаваемые им учебные дисциплины и уходят 

из учебного заведения свободными от тлетворных 

влияний нашей современности»17. Деятельность педа-

гогического персонала во главе с председателем педаго-

гического совета и начальницей гимназии была направ-

лена на физическое, умственное, нравственное развитие 

воспитанниц путем дружной работы всего коллектива, 

стремящегося внести в учебно-воспитательную дея-

тельность единство духа, необходимое для усиленного 

всестороннего совершенствования учащейся молодежи. 

Служащие при гимназии руководствовались «Поло-

жением о женских гимназиях и прогимназиях» от 24 мая 

1870 года, циркулярными распоряжениями начальства  

и учебными планами. Учебный год в Карасубазарской 

женской гимназии длился с 15 сентября по 1 августа. 

Изучение предметов осуществлялось в соответствии  

с установленными учебными планами для женских 

гимназий. Курс обучения состоял из следующих пред-

метов: Закон Божий, русский язык и словесность, мате-

матика, педагогика, история, география, естественная 

история, физика, космография, чистописание, рукоде-

лие, немецкий и французский языки, рисование, пение, 

гимнастика и гигиена. С 1-го по 6-й класс все изучали 
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рукоделие, благодаря чему «…ученицы свободно нау-

чаются изготовлять вещи, необходимые в домашнем 

обиходе…». Из искусств ученицы обучались пению, 

музыке, танцам и гимнастике. Гимнастика преподава-

лась во всех классах в свободные часы от учебных 

предметов18. Огромное внимание уделялось в гимназии 

физическому развитию воспитанниц. Так, во второй 

половине 1913 года в трех младших классах была вве-

дена шведская гимнастика (система гимнастических 

упражнений по анатомическому признаку с целью воз-

действия на отдельные мышечные группы и части тела 

с введением новых снарядов: шведская (гимнастиче-

ская) стенка, гимнастическая скамейка, канаты), а в 4-м, 

5-м, 6-м, 7-м классах – сокольская (гимнастика, бази-

рующаяся на упражнениях с предметами, упражнениях 

на снарядах, массовых упражнениях и пирамидах),  

в 8-м классе – обе гимнастики вместе. Это свидетельст-

вовало о том, что гимназия готовила всесторонне разви-

тых, культурных и грамотных девушек, будущих жен, 

матерей и хозяек19. 

С разрешения управляющего Одесского учебного 

округа в гимназии допускались отступления в препода-

вании русского языка, арифметики и иностранного язы-

ка. Следует отметить, что на заседании педагогического 

совета гимназии 26 марта 1913 года были заслушаны 

докладные записки преподавателей новых языков Л. Со-

ляниковой и О. Гавриловой о желательности отнесения 

французского и немецкого языков к обязательным 

предметам для учащихся данной гимназии. Приведем 

выдержку из постановления педагогического совета 

гимназии: «Признать на один год в виде опыта в Кара-

субазарской женской гимназии один из новых языков, 

по выбору родителей учащихся, обязательным предме-

том в первых трех классах гимназии и ходатайствовать 

перед попечителем Одесского учебного округа об ут-

верждении означенного постановления совета с це-

лью, чтобы при переводе учениц из класса в класс не-

удовлетворительная отметка по иностранному языку 

считалась для них равносильной с неудовлетворитель-

ной отметкой по одному из необязательных предметов 

в курсе гимназического образования означенных клас-

сов»20.  

Данные «Ведомости распределения недельных уро-

ков на 1908–1909 учебный год» свидетельствуют о при-

оритетном изучении иностранных языков21.  

Преобладающее количество уроков отводилось на 

изучение французского языка – 16,5 %, немецкого языка – 

15,2 %, русского языка – 12,6 % и математики с рукоде-

лием – 5,2 %. Высокие показатели успеваемости при 

изучении французского (97,6 %) и немецкого языков 

(96,5 %) отражены в ведомости об успехах учащихся 

Карасубазарской женской гимназии. Общая средняя 

успеваемость учащихся по всем предметам и по классам 
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составляла 91,2 %, в 7-м классе – 96,1 %, в 8-м – 100 %. 

Это были довольно высокие показатели успеваемости22. 

Число учащихся в Карасубазарской гимназии посто-

янно возрастало: в 1908 году было 103 ученицы, в 1909 – 

105, в 1910 – 182, в 1911 – 235, в 1912 – 205, в 1914 – 

215 учащихся, из них в 1-м классе – 40, во 2-м – 26,  

в 3-м – 28, в 4-м – 40, в 5-м – 25, в 6-м – 27, в 7-м – 21,  

в 8-м – 8. Распределение учащихся по вероисповедани-

ям выглядело следующим образом: православные –  

111 человек (52,5 %), иудеи – 56 (26 %), римские като-

лики – 24 (11,2 %), армяно-григорианского исповедания – 

16 (7,4 %), иных христианских исповеданий – 5 (2,3 %), 

иных нехристиан – 3 (1,4 %). По сословиям преобла-

дающее большинство учащихся составляли мещане – 

121 человек (56,3 %), крестьяне – 46 (21,4 %), дочери 

личных дворян и чиновников – 22 (10,2 %), дочери по-

четных граждан и купцов – 19 (8,8 %), духовного зва-

ния – 5 (2,3 %) и иностранцев – 2 (1 %). Следовательно, 

в гимназию имели доступ не только дети зажиточных 

слоев населения, но и дети отнюдь не богатых родите-

лей23.  

По данным «Отчёта по Карасубазарской женской 

гимназии за 1913 год» 7-й класс окончили в отчетном 

году 25 учениц, из них 2 с золотой медалью (Джуринь-

янова Роза и Кремнёва Анна) и 2 с серебряной (Ал-

тунджи Изабелла и Олтаржевская София). Возрастной 

ценз оканчивающих 7-й класс выглядел следующим 

образом: 17 лет – 7 учениц, 18 лет – 6, 19 лет – 7, 20 лет – 

3, 21 год – 2. Выдержали испытание после 8-го педаго-

гического класса 17 учениц, из них по специальности 

«русский язык» – 6, «математика» – 3, «история» – 2, 

«математика и русский язык» – 4, «математика и исто-

рия» – 2, «чистописание» – 2. При этом свидетельства  

с правом на звание домашней наставницы получили  

8 учениц и на звание домашней учительницы – 9. Из 

окончивших педагогический класс женской гимназии 

изъявили желание продолжить обучение в высших 

учебных заведениях 2 ученицы (по медицинским нау-

кам – 1, по педагогике – 1), перейти к практической 

деятельности – 4. Не указали деятельность, которой 

хотят себя посвятить, 11 учениц24. 

В учебных заведениях, в том числе и гимназиях, 

большое внимание уделялось воспитанию и внешколь-

ному надзору за учащимися, о чем свидетельствует со-

стоявшееся 16 октября 1908 года в Карасубазарской 

женской гимназии совещание по вопросу о принятии 

мер к упорядочению поведения учащихся карасубазар-

ских учебных заведений (в том числе и гимназий) вне 

школы. В нем приняли участие начальница Карасуба-

зарской женской гимназии Е.П. Толмачёва, помощник 

Симферопольского уездного исправника Р.М. Медиев, 

учитель-инспектор городского четырехклассного учи-

лища Д.Ф. Буц, заведующий Греческой церковно-

приходской школой священник В.И. Чудновский, заве-

дующий мужским приходским училищем П.Л. Процен-

ко, заведующий Еврейской Талмуд Торой Я.А. Шухман, 

заведующая женским приходским училищем З.И. Кед-

рова, учительница Армяно-католического училища  

К.И. Кушнерева и пристав г. Карасубазара Н.Г. Мищен-
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24 См. 2. 

ко, что свидетельствовало о неравнодушном отношении 

городского общества к воспитанию и моральному обли-

ку своих детей. На этом совещании были разработаны 

меры по внешкольному надзору за учащимися учебных 

заведений г. Карасубазара. Устанавливалось регламен-

тированное время прогулок для учащихся: зимой –  

до 8 вечера, летом – до 10 вечера. Позднее этого време-

ни они могли находиться только совместно с родителя-

ми или по особому разрешению учебного начальства. 

Наблюдение за учащимися в средних учебных заведе-

ниях возлагалось на классных дам, в низших – на заве-

дующих училищами или же на учителей по усмотре-

нию начальства. Для удобства контроля всем учащимся 

выдавались именные билеты, подтверждающие их лич-

ность. Эти правила распространялись и на иногородних 

учащихся, приезжающих в Карасубазар во внеучебное 

время25.  

В гимназии 46 воспитанниц (21,4 %) из 215 прожи-

вали на частных квартирах. Руководство Карасубазар-

ской женской гимназии брало на себя заботу о том, где 

и как живут воспитанницы. Начальница и классные 

надзирательницы посещали квартиры учениц не только 

в послеобеденное время, но и во время уроков, в случае 

отсутствия в гимназии кого-либо из учениц для выяс-

нения, где находится отсутствующая ученица. Учебное 

начальство заботилось не только о воспитании девушек 

в стенах гимназии, но и о том, как они себя ведут за ее 

пределами26. 

На процесс воспитания, а иногда и обучения, суще-

ственное влияние оказывали родительские комитеты, 

которые повсеместно стали действовать с 1905 года,  

а с 4 июля 1907 года Департаментом народного про-

свещения была разрешена их деятельность при средних 

учебных заведениях, о чем свидетельствует дело Кара-

субазарской женской гимназии «Об организации роди-

тельских собраний и комитетов». Как правило, после 

окончания вступительных и переводных экзаменов и пол-

ного определения состава учащихся в начале учебного 

года созывалось родительское собрание. В Карасуба-

зарской гимназии одно из них состоялось 7 октября 

1907 года в 18:00 в здании Городской управы. На 

1907/1908 учебный год из числа родителей или опеку-

нов учащихся того или иного класса, как присутствую-

щих, так и отсутствующих, а также не живущих в дан-

ном городе, избирались члены родительского комитета 

(из 14 присутствующих родителей учениц было избра-

но 8 членов родительского комитета, председателем 

родительского комитета избран М.В. Зееман, его замес-

тителем – П.А. Каруца). Преподаватели, которые обуча-

ли в этой же гимназии своих детей, не лишались права 

избирать и быть избранными в состав родительского 

комитета. Для того чтобы выборы были признаны дей-

ствительными, требовалось не менее пятой части всех 

родителей. Председатель родительского комитета изби-

рался в этот же день. Он должен был иметь высшее об-

разование или в крайнем случае не ниже среднего. 

Председатель родительского комитета имел право голоса 
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в педагогическом и хозяйственном комитетах гимназии. 

Его заместителю разрешалось присутствовать на уро-

ках и экзаменах с разрешения начальницы гимназии. 

Однако делать какие-либо замечания или указания пре-

подавателям он не мог27. Родительский комитет также 

оплачивал горячие завтраки малоимущим ученицам, 

оказывал им помощь в виде одежды и обуви28. 

К концу 1918/1919 учебного года Карасубазарская 

женская гимназия функционировала в составе пригото-

вительного класса, семи основных классов, 8-го педаго-

гического и 8-го общеобразовательного классов, в кото-

рых насчитывалось 262 ученицы. Из 15 учениц, окон-

чивших 8-й общеобразовательный класс, 12 (80 %) изъ-

явили желание продолжить обучение в высшей школе. 

Педагогический класс с географическим отделением 

окончило 5 учениц, из них 4 (80 %) получили звание 

домашней учительницы и 1 (20 %) – домашней настав-

ницы, что вполне обеспечивало потребности города  

в учительских кадрах для низшей школы29. 

С разрешения управляющего учебными заведениями 

Таврической губернии с 1 июля 1919 года 8-й педагоги-

ческий класс и подготовительная школа были закрыты 

из-за малочисленности учащихся и отсутствия средств. 

Гимназия находилась в тяжелом материальном положе-

нии, так как средства, выделяемые городской управой  

и краевым казначейством, уменьшились вдвое. Дея-

тельность гимназии сворачивалась, и к 1920 году гим-

назия прекратила свое существование, как и другие 

гимназии Крыма. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Городская власть и местное общество принимали 

активное участие в решении вопросов материально-

технического обеспечения женской гимназии, так как 

были заинтересованы в функционировании данного 

гимназического учебного заведения, которое предос-

тавляло возможность девушкам получить среднее обра-

зование и продолжить обучение в высшей школе, а так-

же формировать различными способами и методами 

всесторонне развитую, гармоничную личность. Семи-

летний курс давал среднее образование, а девушки, 

окончившие общий курс гимназии, получали звание 

«первоначальных учительниц». После окончания 8-го 

дополнительного педагогического класса выдавались 

дипломы домашних учительниц или наставниц, что 

давало им возможность преподавать в начальной шко-

ле. Становление и развитие Карасубазарской женской 

гимназии в начале XX века, несомненно, влекло за 

собой распространение грамотности, что в целом по-

зитивно влияло на всеобщий образовательный уровень 

населения.  
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Abstract: The paper focuses on the historical and pedagogical analysis of setting up and development of  

the Karasubazar girls’ gymnasium in the Simferopol district of the Tauride province at the beginning of the 20th century. 

The analysis reveals that particular amounts of funds from the Treasury, the city government, and the Jewish community 

were annually allocated for the maintenance of the Karasubazar gymnasium for girls, and its budget was replenished by 

tuition fees, the amount of which changed annually. A significant contribution to the economic and financial support of  

the gymnasium was made by the board of trustees. The retrospective analysis makes it possible to assert that at that time 

the gymnasium structurally consisted of recreational and gymnastic halls, rooms for preparatory classes and practical clas-

ses for the 8th-grade students, the main library, a physical laboratory and a classroom for natural sciences and teaching 

aids. The research revealed that the number of students in the gymnasium was constantly growing, and a great number of 

the schoolgirls were from the families of bourgeois, peasants, noblemen, administrative officials, and merchants, as a rule, 

of the Orthodox religion. The gymnasium provided classical education, including Russian language and Literature, Ma-

thematics, Pedagogy, History, Geography, Natural History, Physics, Cosmography, calligraphy, needlework, drawing, sin-

ging, music and dance, gymnastics and hygiene. The leading role was given to teaching French and German. It is essential 

the gymnasium authorities were involved in the development of rules for extracurricular supervision – they were con-

cerned not only about the education of the girls but also about the way they behave outside. The study found that  

the Karasubazar gymnasium for girls provided general education and the opportunity to work as teachers in district colle-

ges and primary schools after graduation, prepared its students to enter universities, raised individuals with cultural aware-

ness. It strove to set up and maintain the traditions of upbringing and education. 
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Ключевые слова: коррупция; личность человека; психологическое и моральное насилие; идеалы свободы, дос-

тоинства и справедливости; психологическая самозащита человека. 

Аннотация: Исследование посвящено слабоизученной области психологических проблем – психологии кор-

рупции. Цель работы – проведение первичного анализа проблемы коррупции как особой формы психологического 

и морального насилия, рассмотрение ее индивидуально- и социопсихологических аспектов. Обсуждаются фило-

софские, биопсихологические и социокультурные грани феномена насилия. Проводится анализ проблем корруп-

ции как особой формы психологического и морального насилия над личностью человека, рассмотрены индивиду-

ально- и социопсихологические аспекты этого вида насилия. С позиций историко-культурной эволюции черт рос-

сийской ментальности прослеживается нелегкий путь институционального признания в России базовых идеалов 

человека – его свободы, чести и достоинства. Проведен анализ воздействия отечественной коррупции разных 

уровней (от бытовой до идейной) как формы психологического и морального насилия на представителей всех воз-

растных и профессионально-деловых групп российского общества: от детей и подростков до лиц пенсионного 

возраста, от инноваторов до предпринимателей. Выявлен спектр морально-психологических травм, порождаемых 

встречей людей с коррупционными проявлениями в социально-экономической жизни страны. Рассмотрен ряд спо-

собов психологической самозащиты личности, включающий распространенные средства народного фольклора, 

ненормативной лексики и юмора, а также средства современных социальных сетей. Отмечено, что психотерапев-

тический эффект последних сегодня активно исследуется представителями психолого-медицинской науки. В ходе 

анализа базовых терминов исследуемой области сделано предложение о возможности формирования на их основе 

комбинации тематики перспективных научных проектов в сфере психологии.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно ст. 1 Закона России от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией 

понимается «злоупотребление служебным положением, 

дача и получение взятки, злоупотребление полномо-

чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом должностного поло-

жения» и т. д. Но ученые считают ограниченным под-

ход, определяющий коррупцию лишь как злоупотребле-

ние служебным положением, и предлагают разграничи-

вать понятия «коррупция» и «коррупционные отноше-

ния» [1]. Отождествление коррупции только со взятка-

ми «скрывает масштабы институциональной корруп-

ции». Более того, исследователи отмечают расширение 

«объекта» коррупции. Цели коррупционеров уже вклю-

чают в круг их притязаний переизбрание на выборах, 

сохранение должностей, новые деловые возможности 

[2]. Коррупция – феномен, включающий социально-эко-

номический, политико-правовой, морально-этический  

и психолого-управленческий аспекты. В мире у нее есть 

различия из-за культурно-исторических, религиозно-

нравственных и иных причин. Отсюда ясно, что про-

блемы коррупции можно решить лишь общими уси-

лиями науки и образования, общества и власти. 

Психология недавно присоединилась к исследовани-

ям коррупции [3]. В литературе пока превалируют ре-

зультаты исследований коррупции с позиций экономи-

ки, политики и права. Ученые часто анализируют ее 

экономико-правовые и политико-социологические ас-

пекты, игнорируя психологические. Большинство пред-

лагаемых мер борьбы с коррупцией также не учитывает 

важности решения проблем индивидуально-психо-

логического и социально-психологического свойства.  

В рамках сложившихся подходов анализа феномена 

коррупции можно видеть, что она в целом являет некий 

дефект системы (государства, общества, экономико-пра-

вовой системы и т. п.). Обобщенно коррупцию справед-

ливо рассматривают как меру социальной неэффектив-

ности [4]. С этих позиций Национальная стратегия про-

тиводействия коррупции (см. Указ Президента РФ  

от 13.04.2010 № 460) выглядит слабо функциональной. 

Декларируя «большие намерения», она не содержит 

четких индикаторов их реализации. Поэтому указанная 

в ней цель – «искоренение» причин, порождающих кор-

рупцию, видится ученым объективно недостижимой. 

Даже в лоне экономических исследований появля-

ются работы, указывающие на необходимость анализа 

проблемы коррупции на стыке психологии, социологии 

и медицины. В их числе есть труды, посвященные эф-

фектам контагиозности – распространения коррупции 

подобно болезни. В них можно заметить «перекличку» 

с рядом социально-психологических и медицинских 

работ зарубежных и отечественных авторов, рассмот-

ренных нами ранее [5]. Делаются выводы о том, что 

изворотливость современных взяточников, их пренеб-

режение моралью, часто замешанное на аддиктивных 

позывах, сходных с игроманией, задают борцам с кор-

рупцией нелегкую задачу их возвращения в мир обще-

человеческих ценностей. Обсуждаются непростые во-

просы. Так, например, в случае квалифицировании 
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«взяткомании» как клептомании для избавления от нее 

требуется врачебный арсенал средств. Но если психи-

атр усматривает в поступках человека корысть, то это 

точно не клептомания. При обнаружении у взяточника 

плана действий симптом болезни отметается начисто. 

Тогда и «лечение» нужно иное – лишь тюрьма «возвра-

щает» эту личность в реальность [6]. 

Коррупция не только трудноизлечимая, но и зараз-

ная болезнь. Механизм влияния людей друг на друга 

«работает» на уровне подсознательных представлений  

о норме и поведенческих сигналов. Например, испы-

туемые с нормальным аппетитом, видя прожорливых 

людей, стараются есть больше. Схожий эффект отмечен 

в отношении агрессивности. По Н.А. Кристакису и Д. Фа-

улеру, ответственными за передачу состояний могут 

быть «зеркальные нейроны» – они побуждают нас ко-

пировать действия и эмоции окружающих [7]. Исследо-

ватели не исключают применения этой теории для объ-

яснения вирусного распространения коррупционного 

поведения1.  

В лоне разработок по психологии коррупции сегодня 

выделены следующие составляющие: 1) психология 

коррупционеров; 2) психология дающих взятки; 3) ана-

лиз отношения общества к проблеме коррупции; 4) ис-

следования социально-психологических процессов, вли-

яющих на коррупцию [8]. Любопытно, но многие со-

трудники правоохранительных органов, осужденные за 

взятки, отрицают свои поступки как преступление. 

Этот результат вытекает из терпимости наших людей  

к коррупции как к укоренившемуся злу. Возмущение 

вызывают уже не акты коррупции, а запредельные раз-

меры взяток («тонны» денег в уголовных делах А.В. Хо-

рошавина, Д.В. Захарченко, К.В. Черкалина и др.). «Ра-

ботает» известная система двойных стандартов: «я и мое 

окружение – другие» [8, с. 58], то есть свои поступки  

и поступки своих близких человек воспринимает лишь 

как вынужденный ответ на действие объективных об-

стоятельств. Клановость и кумовщина, характерные для 

нашей культуры, никак не преследуются законом и да-

же провоцируют создание массовой коррупционной 

среды. На смену коррупционеру-одиночке уже пришли 

неформальные структуры – коррупционные сети. Мно-

гочисленность участников сети резко снижает чувство 

вины («с волками жить – по-волчьи выть»), а также 

риск испортить репутацию в случае разоблачения. При 

этом ставшая нормой аморальность подрывает нравст-

венные нормы. При совершении коррупционных сделок 

человек уже считает аморальным поступком нарушение 

данного обещания – то есть можно убить, но обмануть, 

предать – нельзя (!) [9]. 

Таким образом, представителями большого числа 

социальных наук доказано, что коррупция – зло суще-

ственное, разрушающее общество путем отрицательно-

го влияния на духовность и нравственность. 

Цель исследования – проведение первичного анали-

за проблемы коррупции как особой формы психологи-

ческого и морального насилия, рассмотрение ее инди-

видуально- и социопсихологических аспектов. 

                                                           
1 (Смолин А. Взятки сводят с ума // РАПСИ. Российское 

агентство правовой и судебной информации. 

URL: rapsinews.ru/incident_publication/20130805/ 

268448798.html.) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Понятийный аппарат исследования. Рассмотрим  

в составе исходных дефиниций понятия «сила», «соци-

альная сила», «насилие», психологическое насилие», 

«моральное насилие». В лоне философской мысли уже 

было много попыток объяснить природу силы, способ-

ной уничтожить жизненные планы человека. В антич-

ности ее даже именовали словом «фатум» (от лат. fatum – 

судьба). Насилие лежит в природе человека, но его реа-

лизация носит общественный характер. По Т. Гоббсу, 

люди от природы подвержены жадности и иным стра-

стям, действуют «ради пользы или славы, то есть ради 

любви к себе» [10, с. 300–301]. Причина в том, что лю-

ди «по природе лишены воспитания и не обучены под-

чиняться рассудку» [10, с. 292]. Здесь важно отметить, 

что и современные теории связывают насилие с приро-

дой человека [11]. 

И. Кант определял силу как способность преодолеть 

«сопротивление того, что само обладает силой» [12,  

с. 268]. В начале XIX века материальное толкование 

природы этой силы, названной социальной, было дано 

К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии»,  

а также в главах «Анти-Дюринга». Марксизм называл 

насилие «повивальной бабкой всякого старого общест-

ва, когда оно беременно новым» [13, с. 761]. По маркси-

стскому толкованию социальная сила стихийно возни-

кает (а потому и находится вне контроля людей), а затем 

начинает развиваться по своим законам благодаря раз-

делению труда в совместной их деятельности. Именно 

она образует основу насилия, хотя сама насилием не 

является. Социальная сила лишь тогда становится на-

силием, когда начинает использоваться частью общест-

ва в своих интересах для установления доминирования 

в обществе, для подавления выступлений других клас-

сов и групп людей, недовольных своим существующим 

положением в обществе [14]. 

При этом философы делают оговорку, что насилие 

надо отличать от властных отношений – патернализма  

и правового принуждения. Последние считаются леги-

тимными, так как «на них получено (могло бы быть 

получено) согласие тех, против кого оно направлено» 

[15, с. 15]. Полемизируя с А.А. Гусейновым, Н.П. Раго-

зин пишет, что в отличие от этих форм принуждения 

насилие «есть действие, на которое в принципе не мо-

жет быть получено согласие тех, против кого оно на-

правлено, ибо не считается с их целями, правами, инте-

ресами» [14, с. 83]. В качестве примера Н.П. Рагозин 

отмечает, что современные средства информации и мас-

совой коммуникации позволяют господствующему клас-

су осуществлять над людьми такое, по мысли А.А. Гу-

сейнова, «полунасилие» или «косвенное насилие», ко-

торое «напрочь лишает их способности сопротивляться 

всякому насилию, а, значит, и избавляет от необходимо-

сти прибегать к брутальным формам насилия» [14, с. 84]. 

А.А. Гусейнов также пишет о насилии как «предме-

те индивидуально ответственного поведения», оно «мо-

жет быть вменено в вину тому, кто его совершает» [16, 

с. 19.]. Но, если исходить из его теории, по которой  

в каждом из нас добро смешано со злом и потому никто 

не имеет права определять, что есть что [17], можно 

при анализе конкретных проблем с позиций абстракт-

ных индивидов утратить определенность не только  
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моральной оценки проблемы, но и моральной оценки 

самих индивидов. Абстрактно трактуемое ненасилие 

имеет свойство превращаться в свою противополож-

ность. Яркой демонстрацией такого превращения стала 

реализация программы Д. Шарпа [18], который в 1990-е 

годы был представлен в нашей стране в качестве видно-

го современного теоретика ненасилия. Весь мир 

вздрогнул, когда убедился, что его якобы «ненасильст-

венная» программа весьма успешно (при этом насиль-

ственно!) использовалась для организации «цветных 

революций» во многих странах [14]. 

Иной вариант этики ненасилия дан Р.Г. Апресяном, 

где она соотносится не с категорией добра, а справед-

ливости. Он пишет: «Противостоять насилию – мо-

ральная обязанность человека» [19, с. 144]. Сохраняя 

негативную оценку насилия, он даже допускает мо-

рально оправданное использование силы против наси-

лия. При этом сила не должна применяться инициатив-

но, но в случае действий, направленных против наси-

лия, «при неэффективности несиловых методов допус-

тимо и необходимо применение силовых методов» [19, 

с. 143]. 

Насилие двойственно: оно «одновременно проявля-

ется в общечеловеческом и индивидуально человече-

ском (рефлексивном) аспектах» [11, с. 109–110]. Однако 

насилие всегда и везде реализуется в конкретных фор-

мах и есть отражение системы исторически сложив-

шихся, но биопсихологически определенных социаль-

ных отношений, в основе которых лежат рефлексии, 

выраженные в форме потребности к превосходству, со-

перничеству и власти. «К некоторым проявлениям та-

ких потребностей, – пишет Г.С. Табадзе, – общество 

уже привыкло, они даже стали частью культуры, тради-

цией и нормой» [11, с. 115]. 

Связь коррупции, насилия и ментальных черт 

народов России с историко-культурным прошлым 

страны. Проблематика коррупции и насилия тесно свя-

зана с историей страны и традициями в обществе. Хотя 

после распада СССР изменился курс власти, ряд мо-

ральных и психоэмоциональных черт из-за живучести 

социальных идеалов сочетают новое со старым. Кор-

рупция пронизывает всю жизнь страны, поэтому ее 

подразделяют на: а) бытовую (низовую); б) во взаимо-

действии властей разного уровня (от муниципального 

до федерального) и бизнеса; в) в судебной системе;  

г) в верховной власти. Подразделяют ее и на более 

крупные категории: экономическую и политическую кор-

рупции. Разновидность последней – идейная коррупция – 

главная угроза национальной безопасности. Ее «про-

дукты»: произвол чиновников на выбор целей и средств 

действий; низкое качество государственных решений; 

декларативность и популизм политиков, использование 

«удобных людей», подчиняющихся идеологическим 

установкам. Особо цинична коррупция в судебной сис-

теме, она подрывает саму основу социальной справед-

ливости, а ее последствия наиболее чувствительны для 

людей. 

Есть два крайних подхода к пониманию насилия – 

широкий и узкий. По первому из них человек живет  

в мире насилия, а второй сводит насилие к конкретным 

насильственным действиям (бездействию), в результате 

чего возникает ущерб, наносимый людьми друг другу. 

Парадоксально, но сегодня психологическое и мораль-

ное насилие над личностью находится вне системы 

строгих определений. Ученые предлагают терминиро-

вать их в связке с понятиями агрессии, вреда (ущерба, 

травмы) и манипуляции. Интересна мысль о сравнении 

психических явлений в сравнении с физическими и по-

веденческими аспектами, а также парности категорий 

при анализе насилия: «явное – скрытое», «осознаваемое – 

неосознаваемое», «намеренное – непреднамеренное», 

«целенаправленное – случайное», «рефлекторное – 

рефлексивное» [20]. В свете этого у нас возникло пред-

ложение, что даже простейшие комбинаторные варианты 

соединения перечисленных выше категорий и терминов 

друг с другом и их проецирование через призму корруп-

ции могут составить обширное поле перспективных ис-

следовательских проектов в сфере психологии. 

В психотерапии есть термин «психотравма» – ре-

зультат собственно психологического насилия, а также 

итог встречи личности с силами природно-техноген-

ного характера, военных действий и пр. Другой важный 

термин – «психологическая манипуляция» – долгое 

время (вплоть до появления результатов исследований, 

проведенных Е.Л. Доценко [21]) использовался в пси-

хологической литературе преимущественно с негатив-

ной коннотацией. 

Смысл психологического ущерба полно раскрыт  

в определении психологической безопасности, данном 

Т.С. Кабаченко [22]. Ясно, что в понятие психологиче-

ского насилия входят не только негативные психологи-

ческие воздействия прямого характера, но и манипуля-

тивные, весьма скрытно наносящие вред человеку. Так, 

например, в сфере исследований религиозных движе-

ний чаще используются термины «контроля сознания», 

«реформирования мышления», «принудительного убе-

ждения» и т. п., чем собственно понятие «психологиче-

ское насилие» [20, с. 88]. К настоящему времени появи-

лись достаточно корректные определения психологиче-

ской агрессии и насилия (таблица 1). 

В менталитете народов России живо представление 

о «золотой середине» – приоритетной позиции на шка-

ле материального состояния (а также сознания): «нище-

та – бедность – достаток – богатство – роскошь». Оно 

нашло отражение в распространенном в повседневном 

обиходе пожелании всех нормальных людей друг другу – 

«жить как люди». Речь идет об уникальной ценности 

достатка – в материальном и нравственном смыслах 

[23]. Здесь вполне уместна мысль-афоризм Ф.М. Досто-

евского, что о русском народе надо судить не по мерзо-

стям, которые он часто делает, а по тем святым вещам, 

по которым он в этой мерзости постоянно вздыхает. 

Легко увидеть лингвистическое единство слов «дос-

таток», «достояние» и «достоинство» в корневом мор-

фе. Именно так – мягко, но настойчиво через язык у лю-

дей идет формирование важного идеологического ори-

ентира. Ведь язык – не только мощная референтная 

система, аккумулирующей многовековой опыт челове-

чества, он – знаковое орудие воздействия и регуляции 

(иначе говоря, «люди говорят воздействуя, а точнее, 

воздействуют говоря» [24, с. 7]). 

Еще в XIX веке Э. Дюркгейм в работе «О разделе-

нии общественного труда» писал, что идеал – это пред-

ставления людей о желаемом будущем. Сместив наше 

внимание на исследования отечественных философов 

(В.Е. Давидовича, В.П. Бранского и др.) по теории 
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Таблица 1. Определения некоторых базовых терминов 

 

Термин Толкование или признаки 

Психологическая 

агрессия 

Воздействие, нацеленное на оскорбление, запугивание и формирование зависимости, эксплуатацию, 

причинение вреда другому человеку, не желающему такого обращения или не информированному о его 

последствиях [20, с. 88] 

Психологическое 

насилие 

Воздействие, принуждающее другого человека к поступкам, не входящим в его намерения; нарушающее 

индивидуальные границы личности и осуществляемое без согласия и без обеспечения социально-

психологической безопасности индивида и его законных прав. Влечет социальный, психологический, 

физический и материальный ущерб для человека [20, с. 88] 

Моральное  

насилие 

Корпус признаков включает неуважение, критику и придирки, завышенные требования, обесценивание 

и игнорирование чувств и суждений объекта насилия, высмеивание, контроль над его поведением, при-

нижение значимости его достижений, навязывание чувства вины, постоянный страх и напряжение, ус-

талость и слабость (Макаренко И. 10 признаков морального насилия // The Reminder. 

URL: thereminder.ru/zhizn/instrukcii/10-priznakov-moralnoj-tiranii.) 

 

 

идеала, отметим, что понятие идеала – это не просто 

предельное представление – в нем явление совпадает  

с собственной сущностью. Известно, что абстрактных 

идеалов не бывает – они всегда конкретны. Среди веч-

ных ценностей (жизни, свободы и справедливости) дос-

тоинство представляет наиболее яркий общечеловече-

ский «стандарт ценности». 

Любопытно, что в Конституции СССР 1936 года 

(«сталинской») достоинство вообще не упоминалось.  

И в 1960-е годы, когда был «рожден» «Моральный ко-

декс строителя коммунизма» (свод из 12 принципов,  

в основу которого, как выяснилось позже, были прямо 

положены заповеди Моисея и Христа), авторы публика-

ций также старались не писать о праве на достоинство. 

«Моральный кодекс» даже вошел в тексты III Програм-

мы и Устава КПСС, принятых XXII съездом КПСС  

в 1961 году. Лишь в Конституции СССР 1977 года в ст. 57, 

касающейся уважения личности, охраны прав и свобод 

граждан, слово «достоинство» упомянуто вместе с че-

стью в связи с правом на судебную защиту. 

В соответствии со ст. 2 действующей в настоящее 

время Конституции Российской Федерации, человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью, а за-

щита этих прав и свобод – обязанность государства. 

Однако реалии общественной жизни свидетельствуют, 

что системная коррупция как особая, причем весьма 

изощренная, форма морально-психологического наси-

лия над личностью является тормозом реализации этой 

конституционной нормы (таблица 2). 

Коррупция как особая форма насилия над лично-

стью. Часто в любом акте коррупции конкретный чело-

век сталкивается с насилием «один на один», при этом 

государственные институты не только не помогают ему, 

а порой всячески препятствуют. В итоге личность ока-

зывается в глубоком стрессе и вынуждена сама строить 

свою психологическую защиту. При этом кто-то «ухо-

дит в запой» или «садится на иглу», другой начинает 

вымещать свою внутреннюю злость на близких людях, 

третий вообще решается на суицид. Ведь, к сожалению, 

далеко не каждый гражданин в нашей стране искушен  

в применении различных форм психологической защи-

ты личности [25]. 

В русской разговорной речи по отношению к потер-

певшему лицу, как человеку, не способному приспосо-

биться к изменениям социальной жизни, часто упот-

ребляют обидное слово «лох». На блатном жаргоне его 

толкуют как «лицо, обиженное хулиганом» [26, с. 322]. 

В словаре В.И. Даля «лох – разиня, шалопай…» [27,  

с. 269], а в языке одесских карманников – просто их 

«клиент» (в переводе с идиша – «дырка»). Однако в лю-

бом толковании за этим обидным словом скрывается 

большая психологическая и моральная травма. 

Психологически травмированному человеку важно 

высказаться. Часто при встрече людей с бытовой кор-

рупцией эта самозащита проявляется в ненормативной 

лексике: на языке мата люди «посылают» коррупционе-

ров подальше. Здесь нам трудно не согласиться с авто-

ром, более 100 лет назад написавшим, что «тот, кто 

первым на свете обругал своего соплеменника вместо 

того, чтобы раскрошить ему череп, тем самым заложил 

основы цивилизации» [Прив. по: 28, с. 109]. Иначе го-

воря, мат используется нашими соотечественниками 

как «эмоциональный унитаз», его функция – «стравли-

вание избыточного напряжения». 

С начала ХХ века ученые исследуют ругательство 

как примитивный акт речи, сравнивая его с рычанием 

животных. Последнее, как известно, служит свидетель-

ством их раздраженности и информирования других 

животных, чтобы те сдерживались от каких-либо даль-

нейших недопустимых действий [35]. 

К арсеналу аналогичных средств психологической 

самозащиты личности также следует отнести также 

весь спектр народного фольклора и юмор [36], в том 

числе на языке ненормативной лексики. Здесь уместно 

вспомнить известное изречение Вольтера: «Что сдела-

лось смешным, не может быть опасным». 

Кроме этих испытанных временем способов, среда Ин-

тернета и социальных сетей добавила сегодня огромно-

му числу людей широкие возможности «сброса» их 

психологического напряжения, обусловленного психо-

логическими травмами от встречи с проявлениями кор-

рупции. Ведь социальные сети уже сформировали ин-

дивидуализированное культурное пространство, отно-

сительно свободное от принудительной регламентации. 

Их популярность вызвана острой потребностью чело-

века в общении, его стремлением видеть персонифици-

рованные образы, с которыми можно себя идентифици-

ровать. Сеть – удобное место презентации своего «Я», 

не зависящее от благосостояния, социального статуса, 

пола и возраста. Увы, частая невостребованность в ре-
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альности провоцирует людей компенсировать недоста-

ток внимания в виртуальных мирах [37]. 

Тяга к социальным сетям имеет и физиологическое 

объяснение. Наш мозг производит дофамин и окситоцин. 

Первый, как нейромедиатор, отвечает за наши желания,  

а всякая непредсказуемость лишь стимулирует его выра-

ботку. В итоге тяга к репостам, ретвитам и лайкам оказы-

вается у многих людей сильнее пристрастия к алкоголю. 

Второе вещество – окситоцин – даже называют «гормо-

ном объятий» (он вырабатывается, когда люди обнима-

ются и целуются). Есть данные, что уже за десять минут 

пребывания в сетях уровень окситоцина в крови вырас-

тает на 10–15 %, он способствует снижению уровня 

стресса, возникновению чувства любви, доверия и со-

чувствия [38]. Таким образом, современная информати-

зация общества существенно пополнила арсенал средств 

психологической самозащиты, в том числе от коррупции. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Отечественная психология пока еще не уделяет дос-

таточного внимания проблеме коррупции как особой 

формы психологического и морального насилия над 

личностью, хотя ее исключительная важность вытекает 

из результатов многочисленных исследований, посвя-

щенных политико-социальным и экономико-правовым 

аспектам феномена коррупции в России. 

 

 

Таблица 2. Фрагмент анализа воздействия коррупции как изощренной формы психологического  

и морального насилия над личностью 

 

Объект 
Факторы воздействия,  

факты и доказательства 

Тип 

коррупции* 

Эффекты и травмы 

психологические моральные 

Возрастная стратификация 

Дети  

и подростки 

Массовое проявление бытовой кор-

рупции в ДОУ, школах, лицеях  

и колледжах [29] 
КБ и КВВБ 

Травмы психики, вызы-

вающие разочарование, 

беспомощность, де-

прессию и неврозы 

Дурные примеры лжи 

взрослых, обмана, не-

справедливости, уни-

жения достоинства 

Молодежь 

возраста  

от 14 до 30 лет 

Отсутствие в стране ФЗ «О молоде-

жи», невнятная государственная мо-

лодежная политика [30]. Нет систе-

мы «социальных лифтов». ЕГЭ даже 

усилил феномен случайности выбора 

профессии [31] 

КБ, КВВБ, 

КСС, КВВ 

Унижение, доминиро-

вание, чувство обмана, 

отсутствия перспектив, 

неопределенность  

в трудоустройстве, не-

уверенность в завтраш-

нем дне 

Ощущения и проявле-

ния несвободы, неспра-

ведливости, унижения 

человеческого достоин-

ства 

Экономически 

активное  

население 

Остры проблемы трудоустройства (в 

моногородах и на селе) из-за ресур-

соориентированной экономики в 

стране [32]. Отсутствие высокоопла-

чиваемых рабочих мест 

КБ, КВВБ, 

КСС, КВВ 

Фрустрация, тревога, 

страх перед будущим, 

отчаяние и ощущение 

безысходности, депрес-

сия и агрессивность 

Безработица, попрание 

права на достойный 

труд, унижение челове-

ческого достоинства, 

несправедливость  

Экономически 

неактивное 

население 

Крайне низкий уровень пенсионного 

обеспечения плюс «игры» власти с 

пенсионной реформой [33] 
КБ и КВВ 

Раздражение и обида, 

душевная боль, печаль, 

депрессия и страхи 

Попрание справедливо-

сти, чести и достоинст-

ва старшего поколения 

страны 

Профессионально-деловая стратификация 

Инновационно 

ориентирован-

ные граждане  

страны 

Нет ФЗ «Об инновационной деятель-

ности» и внятной инновационной 

политики. Рост псевдоинноваций, 

«откатов» и фальшивых диссертаций 

[34]. На публикации, защиту работ 

нужны большие деньги 

КБ, КВВБ, 

КСС, КВВ 

Ощущение некомпе-

тентности и безответст-

венности властей. Раз-

дражение и возмущение 

инноваторов, их разоча-

рование и фрустрация 

Попрание свободы лич-

ности на самореализа-

цию в лоне науки  

и образования, создания 

высокотехнологичных 

продуктов 

Представители 

малого  

и среднего  

бизнеса (МСБ) 

Доля МСБ в ВВП не растет.  

На 2017 год Росстат назвал цифру 

22 %, в 2018 году она упала до 

20,2 %. Всего за год (с 2018 по 2019) 

число работающих в секторе МСБ 

снизилось на 217,6 тыс. чел.2 

КБ, КВВБ, 

КСС, КВВ 

Угрозы и поборы, бю-

рократические игры  

и произвол «силови-

ков» – незаконное по-

мещение предпринима-

телей в СИЗО, негатив-

ная оценка инициатив 

людей 

Ограничение свободы 

самореализации в биз-

несе, попрание досто-

инства, несправедли-

вость, нанесение ущер-

ба чести и доброму 

имени 

*Аббревиатуры: КБ – коррупция бытовая; КВВБ – коррупция взаимодействия власти и бизнеса; КСС – коррупция судебной 

системы; КВВ – коррупция верховной власти 

                                                           
2 Росстат зафиксировал доли малого бизнеса в экономике // РБК. 

URL: rbc.ru/economics/28/01/2020/5e2eda219a79473c798d3692. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 1 33

file:///H:/Март_НА%20ВЕРСТКУ/_ПЕД__МАРТ_2020/Псих_Абдуллин,%20Лихолетов_11.03/rbc.ru/economics/28/01/2020/5e2eda219a79473c798d3692


 

 

Выявлено, что отечественная коррупция травми-

рует душевное (а вслед за этим и телесное) здоровье 

абсолютно всех представителей социума – от детей  

и подростков до лиц пенсионного возраста. Экономиче-

ски активная часть нашего общества испытывает при 

этом совместное, весьма агрессивное воздействие всех 

типов коррупции – от бытовой до идеологической, вы-

зывающее у людей серьезные моральные и психосома-

тические травмы. 

Проведенный анализ обширной выборки научных 

источников подтвердил, что для купирования этих 

травм люди часто стихийно используют известный им 

арсенал средств самозащиты (в виде народного фольк-

лора и психотерапевтического юмора, включая ненор-

мативную лексику), а также инструментарий современ-

ных сетевых коммуникаций – социальных сетей. Сред-

ства Интернета и современных социальных сетей ис-

пользуются огромным числом людей для «сброса» пси-

хологического напряжения, в том числе и для «спасе-

ния» от морально-психологических травм, обусловлен-

ных их встречей с многочисленными коррупционными 

проявлениями в жизни. 

Однако неизученность коррупции как особой формы 

насилия и весьма слабая разработка арсенала эффек-

тивных средств психологической защиты от нее сужают 

в настоящее время возможности самозащиты личности.  

Мы не разделяем существующее оптимистическое 

мнение о том, что цифровизация социально-экономи-

ческой жизни в России способна уничтожить корруп-

цию и, соответственно, ее «продукт» – психологическое 

и моральное насилие над личностью. Цифровизация не 

может стать панацеей от коррупции, ведь борьба с кор-

рупцией – лишь отчасти технологии. Важнее в этом 

деле правильно выстроенные и работающие общест-

венно-политические институты. 

Мы разделяем выводы исследователей эффекта кон-

тагиозности о том, что пресечение распространения 

коррупции как болезни требует проявления сильнейшей 

политической воли, а также однозначного обеспечения 

верховенства закона для всех и каждого. Однако этого 

пока в стране нет. 

В современной России, испытывающей трудности 

из-за низких темпов социально-экономического разви-

тия, сегодня есть острый запрос на социальный опти-

мизм, однако взяться ему пока неоткуда. Ведь систем-

ная отечественная коррупция и ее «продукт» – психоло-

гическое и моральное насилие над личностью – являет-

ся серьезным препятствием на этом пути. В связи  

с этим попытка научного осмысления этой актуальной 

проблемы и выявление путей ее решения представля-

ются авторам статьи своевременным и нужным шагом  

в сфере перспективных психологических исследований. 
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Abstract: The research focuses on such an area of psychological problems as the psychology of corruption. The pur-

pose of the work is to carry out a primary analysis of corruption as a specific form of psychological and moral violence 

and to consider its individual and socio-psychological aspects. The biological and psychological, social and cultural as-

pects of violence are discussed. The authors analyze the problems of corruption as a specific form of psychological and 

moral violence against a person; consider its individual and socio-psychological aspects. Within the framework of the his-

torical and cultural evolution of the Russian mentality, one can trace how the basic ideals of a human – freedom, honor, 

and dignity – were institutionally recognized in Russia. The authors analyze the impact of domestic corruption at various 

levels as a form of psychological and moral violence against representatives of all age and professional business groups of 

the Russian society: from children and adolescents to retired people, from innovators to entrepreneurs. The spectrum of 

moral and psychological injuries caused by corruption in the socio-economic life of the country is revealed. Many ways of 

psychological self-defense of a person are considered, including widely accepted means of folklore, humor and social net-

works. The psychotherapeutic effect of the latter is being actively studied today by representatives of psychological and 

medical science. In the course of the analysis of the basic terms of the researched area, a proposal was made about the pos-

sibility of starting on their basis a set of promising scientific projects in the field of psychology. 
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Аннотация: В последнее время отмечается повышение интереса к проблеме развития добровольческой дея-

тельности, в связи с чем представляется актуальным анализ индивидуально-психологических характеристик лиц, 

вовлеченных в волонтерство. В статье приведен анализ взаимосвязи каузальной ориентации с социально-психоло-

гическими установками и мотивацией достижения у студентов, включенных в добровольческую деятельность. 

Исследование проводилось в 2019 году, в нем приняли участие 27 человек (средний возраст – 18±1,8 года) – сту-

денты вузов г. Новосибирска. У студентов-волонтеров выявлены основные социально-психологические установки 

на процесс, альтруизм и труд; ведущий тип мотивационной подсистемы автономный (внутренний); доминирует 

мотивация на избегание неудачи. В целом волонтеры характеризуются дисгармоничными установками. Так, для 

них характерно получение удовольствия от процесса деятельности, что зачастую может приводить к затягиванию 

сроков ее выполнения и формированию негативного отношения при увеличении объемов работы; они часто вы-

полняют работу в ущерб себе, забывая о собственных потребностях. Таким образом, студенты, занимающиеся 

добровольческой деятельностью, имеют внутренний локус контроля и характеризуются установками просоциаль-

ной направленности, т. е. ориентированы на идею. При проведении корреляционного анализа была получена об-

ратная корреляция по шкале безличной каузальной ориентации с установками на результат, свободу, мотивацию на 

достижение успеха. Результаты исследования показывают, что чем больше выражена мотивация, направленная на 

достижение успеха, ориентация на свободу и результат, тем меньше проявляется безличная каузальная атрибуция. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Фе-

дерации Года добровольца (волонтера)», 2018 год объ-

явлен Годом добровольца (волонтера), а также установ-

лен День добровольца (волонтера) – 5 декабря. Прави-

тельством РФ была утверждена Концепция содействия 

развитию добровольческой деятельности и благотвори-

тельности в Российской Федерации. Все это показывает 

интерес к развитию волонтерского движения со сторо-

ны органов управления.  

В современном российском обществе остро ощуща-

ется необходимость развития волонтерского движения. 

Назрела потребность в организации профессиональной 

подготовки специалистов в сфере молодежной волон-

терской деятельности [1]. Одним из эффективных спо-

собов организации добровольческой деятельности, ко-

торый будет способствовать развитию волонтерства  

в массовом масштабе, является создание в вузах волон-

терских объединений [2]. 

Представляет особый интерес анализ индивидуаль-

но-психологических характеристик личностей, всту-

пающих в такое движение. Мы предполагаем, что важ-

ными конструктами выступают мотивация, каузальная 

ориентация и социально-психологические установки. 

Именно их взаимодействие может обуславливать вступ-

ление в добровольческую деятельность.  

В литературе отмечается, что изучение личностных 

особенностей волонтеров не может проходить без ана-

лиза мотивации вступления в такого рода движения [3]. 

Обращается внимание на то, что существует проблема 

отбора кандидатов на роль волонтеров: зачастую лица, 

подходящие на эту роль, не имеют мотивации для ее 

реализации [4]. В связи с этим представляется актуаль-

ным создать модель психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся в рамках вуза для привлечения 

их к деятельности такого вида. Волонтерская деятель-

ность основана на внутренней и внешней мотивации 

[5]. Как показывают исследования, мотивация связана  

с представлением молодых людей о целях заданий  

и трудностях, которые могут встретиться при их вы-

полнении [6]. При этом чем выше мотивация, тем силь-

нее человек избегает ситуации неуспеха [7]. Волонтер-

ская деятельность представляет собой активное взаи-

модействие в системе «человек – человек» без получе-

ния вознаграждения, требует высокой стрессоустойчи-

вости и является трудной, поскольку цель нематериаль-

на. Зарубежные исследования подтверждают, что во-

лонтеры в своей работе сталкиваются как с положи-

тельными, так и с отрицательными последствиями [5]. 

С одной стороны, волонтеры обладают высокой психо-

логической устойчивостью [8], а с другой, как указыва-

ют исследователи, чрезмерное занятие волонтерством 

может приводить к развитию депрессивных состояний 

и разного рода соматическим нарушениям [9]. В целом 

добровольческая деятельность мотивирована как идеа-

листическими, так и прагматичными целями [10].  

К идеалистическим целям можно отнести необходи-

мость быть значимым и получение признания от других 

лиц. В качестве прагматичных целей у студентов в вузе 

можно выделить получение дополнительных бонусов, 

связанных с занятием такого рода деятельностью.  
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В литературе показано, что более успешны волонтеры 

со смешанным типом мотивации [11], т. е. имеющие как 

материальные, так и нематериальные цели. 

Социально-психологические установки выступают 

как готовность и предрасположенность к анализу и пе-

реработке информации, получаемой от социума, исходя 

из определенной социальной позиции, и формируются  

в результате имеющегося опыта [12]. Участие в волон-

терской деятельности может обуславливаться наличием 

таких установок. Волонтерская деятельность рассмат-

ривается как просоциальная [13] – это поведение на 

благо другим людям. В связи с этим можно предпола-

гать, что среди социально-психологических установок 

не будет доминировать ориентация на деньги. Исследо-

вания подтверждают, что в группе волонтеров преобла-

дают лица с установками на процесс, альтруизм, труд 

[14]. В целом для привлечения к волонтерской деятель-

ности необходимо введение системы поощрений, льгот 

и повышение статуса волонтера в обществе [15]. Мы 

предполагаем, что, исходя из установок, личность де-

монстрирует определенные каузальные ориентации.  

В исследованиях показано, что зачастую для волонте-

ров характерна автономная каузальная ориентация [16]. 

Цель работы – изучение взаимосвязи каузальной 

ориентации с социально-психологическими установ-

ками и мотивацией достижения у студентов-волон-

теров. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие 27 человек (сред-

ний возраст – 18±1,8 года) – студенты вузов г. Новоси-

бирска, включенные в добровольческую деятельность, 

из них 23 девушки и 4 юноши.  

Методики исследования: 1) методика диагностики 

социально-психологических установок личности в мо-

тивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной [17]; 

2) опросник каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана 

в адаптации Д.А. Леонтьева, О.Е. Дергачевой, Л.Я. Дорф-

мана [18]; 3) тест-опросник Л. Мехрабиана, направлен-

ный на измерение мотивации достижения (модифика-

ция М.Ш. Магомед-Эминова) [19]. 

Для статистической обработки результатов исследо-

вания был использован метод корреляционного анализа 

данных на основе подсчета коэффициента корреляции 

Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При оценке средних значений по показателям кау-

зальных ориентаций можно отметить, что у студентов-

волонтеров преобладает автономная каузальная ориен-

тация (рис. 1). Такие студенты характеризуются внут-

ренней мотивационной позицией, для них значимо по-

лучение удовольствия от процесса деятельности. При 

такой ориентации характерна высокая самооценка, на-

градой выступает сама деятельность, есть возможность 

гибко модифицировать свое поведение, при этом лич-

ностные интересы и чувства и потребности не всегда 

могут осознаваться. Как правило, если человек получа-

ет одобрение и признание значимости в рамках семьи, 

то стремится и к признанию вне семьи. Можно предпо-

лагать, что студенты вовлекаются в волонтерскую дея-

тельность для подчеркивания собственной значимости 

и формирования ощущения нужности и полезности для 

социума. При неудовлетворении этих задач может раз-

виваться синдром эмоционального выгорания. 

Не все волонтеры надолго задерживаются в волон-

терской деятельности. Мы предполагаем, что это может 

быть связано с невозможностью получать материальное 

вознаграждение и реализовывать потребность в необхо-

димом количестве признания, что является одной из 

актуальных проблем для лиц юношеского возраста.  

При оценке средних значений по показателям соци-

ально-психологических установок можно отметить, что 

у студентов-волонтеров более высокие значения по пока-

зателям установок на процесс деятельности, альтруизм, 

ориентацию на труд и на реализацию власти (рис. 2).  

В целом волонтеры характеризуются дисгармоничными 

установками. Так, для них характерно получение удо-

вольствия от процесса деятельности, что зачастую мо-

жет приводить к затягиванию сроков ее выполнения  

и формированию негативного отношения при увели-

чении объемов работы; они часто выполняют работу  

в ущерб себе, забывая о собственных потребностях . 

Такие студенты могут чрезмерно увлекаться деятель-

ностью и испытывать трудности в распределении вре-

мени при сочетании учебы и деятельности вне ее. По-

лученные нами результаты согласуются с исследова-

ниями авторов, согласно которым чрезмерное занятие 

волонтерством может приводить к развитию депрес-

сивных состояний и разного рода соматическим нару-

шениям [9]. 

При изучении мотивации достижения отмечено, что 

для студентов характерно стремление избегать неудачи 

в собственной деятельности. Можно предполагать, что 

при появлении трудностей в ходе выполнения задач  

связанных с волонтерством, такие студенты могут отка-

зываться от этой деятельности и даже уходить из нее.  

Таким образом, студенты, занимающиеся добро-

вольческой деятельностью, имеют внутренний локус 

контроля, мотивированы на избегание неудач и харак-

теризуются установками просоциальной направленно-

сти, т. е. ориентированы на идею.  

 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения по показателям каузальных ориентаций у студентов-волонтеров (n=27) 
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Рис. 2. Средние значения по показателям социально-психологических установок  

у студентов-волонтеров (n=27) 

 

 

При проведении корреляционного анализа нами бы-

ла получена обратная корреляция по шкале безличной 

каузальной ориентации с установками на результат 

(r=−0,42 при p≤0,05, критерий Спирмена) и свободу 

(r=−0,73 при p≤0,01, критерий Спирмена), мотивацией 

на достижение успеха (r=−0,42 при p≤0,05, критерий 

Спирмена).  

Чем больше выражена мотивация, направленная на 

достижение успеха, ориентация на свободу и результат, 

тем меньше проявляется безличная каузальная ориента-

ция и наоборот. Полученные нами результаты согласуют-

ся с исследованиями, в которых показано, что мотивация 

студентов-волонтеров является многоаспектной, их 

внутренние ценности и поведенческие тенденции высту-

пают в качестве согласованных факторов [20]. Для лиц  

с безличной каузальной атрибуцией зачастую характерен 

феномен выученной беспомощности, они привыкают  

к тому, что среда не реагирует на их действия [18]. 

Можно предполагать, что волонтеры с выраженной 

безличной каузальной ориентацией окажутся не в со-

стоянии достигать желаемого результата, поскольку их 

деятельность носит случайный характер, в ситуациях 

выбора они предпочитают опираться на мнение боль-

шинства. Такие люди демонстрируют минимум самоде-

терминации, поведение становится более автоматизиро-

ванным и беспомощным, у них снижается мотивация, 

направленная на достижение успеха, появляется стрем-

ление к избеганию неудач. Они могут характеризоваться 

неуверенностью, страхом быть подвергнутым критике, 

нередко игнорируют объективную информацию о своих 

способностях. Успех расценивается как случайность, что 

может свидетельствовать о заниженной самооценке. 

В рамках организации добровольческой деятельно-

сти в условиях высших учебных заведений можно ре-

комендовать проведение социально-психологических 

тренингов и ориентации студентов на результат, а также 

формирование мотивации достижения успеха, что мо-

жет способствовать большему вовлечению в процесс 

волонтерского движения. 

Стоит отметить, что наличие выраженной автоном-

ной каузальной ориентации не всегда выступает в каче-

стве благоприятного фактора. В качестве рекомендаций 

по работе в рамках психосоциального сопровождения 

студентов можно назвать следующие. 

1. Необходимо подкреплять мотивацию к деятельно-

сти у студентов-волонтеров с автономной каузальной 

ориентацией. В связи с тем, что для них наградой явля-

ется сама деятельность, мы предполагаем, что длитель-

ное занятие деятельностью, не способствующее полу-

чению внутреннего удовлетворения, может приводить  

к риску выгорания. Для профилактики риска выгорания 

требуется введение подкрепления, наиболее оптималь-

ной формой которого, как нам кажется, выступает сис-

тема внешних поощрений (например, благодарственные 

письма, бонусы).  

2. Необходимо ввести тренинговые мероприятия, 

направленные на профилактику синдрома эмоциональ-

ного выгорания у волонтеров, а именно обучить навы-

кам анализа своих чувств и ощущений; способствовать 

формированию понимания целей, смысла как собствен-

ной деятельности, так и целей, ради которых студенты 

вовлекаются в волонтерскую деятельность. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. У студентов-волонтеров исследуемой группы пре-

обладает автономная каузальная ориентация. Такие сту-

денты характеризуются внутренней мотивационной 

позицией, для них значимо получение удовольствия от 

процесса деятельности.  

2. Студенты-волонтеры исследуемой группы обладают 

более выраженными установками на процесс, чем уста-

новками на результат деятельности, для них характерны 

альтруизм, ориентация на труд и показатели власти. 

3. Чем больше у студентов-волонтеров исследуе-

мой группы выражена мотивация, направленная на 

достижение успеха, ориентация на свободу и резуль-

тат, тем меньше проявляется безличная каузальная 

атрибуция. 
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Abstract: Recently, the interest in the problem of volunteer activity development increases, therefore, the analysis of 

individual-psychological characteristics of people engaged in volunteering is very important. The paper presents the analy-

sis of the interrelation between the causal orientation and socio-psychological attitudes and the motivation for achievement 

of the students engaged in volunteering. The study took place in 2019 and involved 27 students (average age is 18±1.8 years) 

of universities in Novosibirsk. Volunteer students showed basic social and psychological attitudes to the process, altruism, 

and labor; the leading type of motivational subsystem is autonomous (internal); motivation to succeed dominates. In ge-

neral, volunteer students are characterized by disharmonic attitudes. Thus, they demonstrate pleasure from the activity that 

frequently can lead to the delay in its performance and the formation of negative attitude to the increase in the volume of 

work; they frequently perform work to the injury of themselves forgetting their own needs. Thus, the students engaged in 

volunteering activity have the internal locus of control and are characterized by pro-social attitudes, i.e. they aim at  

the idea. When carrying out the correlative analysis, the authors obtained the inverse correlation according to the scale of 

impersonal causal orientation with the attitudes for the result, freedom, and success motivation. The results of the study 

show the more is motivation aimed at the success achievement and the orientation on freedom and result, the less the ma-

nifestation of the impersonal causal attribution. 
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Аннотация: Исследование направлено на выявление особенностей ценностных ориентаций и системы компо-

нентов жизнестойкости личности молодого человека, склонного к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. С позиций диспозиционной концепции личности делается предположение о взаимосвязи системы 

ценности и жизнестойкости личности как компонентов целостной иерархической структуры личности, как факто-

ров, связанных с уровнем склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению у молодежи.  

С целью эмпирической проверки указанной гипотезы проведено исследование систем ценностей ориентаций  

и структуры жизнестойкости личности молодежи. Исследование проводилось в Димитровградском инженерно-

технологическом институте – филиале Национального исследовательского ядерного университета «Московский 

инженерно-физический институт». Выборка исследования включала 90 студентов в возрасте 18–20 лет. Использо-

вались следующие методики: тест жизнестойкости С. Мадди, шкалы диагностики склонности к самоповреждаю-

щему и саморазрушающему поведению методики А.Н. Орел, ценностный опросник Ш. Шварца. Интерпретация 

результатов эмпирического исследования проводилась с использованием статистического критерия, что позволило 

выявить значимые различия в группах молодежи, не склонной и склонной к самоповреждающему и саморазру-

шающему поведению. Полученные результаты позволили заключить, что для лиц, которые имеют низкий уровень 

склонности к саморазрущающему и самоповреждающему поведению, в большей степени характерна ориентация 

на достижение социального успеха, социальной власти и социальности. Показано, что жизнестойкость и система 

личностных ценностей могут рассматриваться как факторы успешной адаптации, способствующей усилению лич-

ностного адаптационного потенциала в различных жизненных ситуациях. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Добровольный уход человека из жизни, именуемый 

суицидом, несомненно, является трагедией, затрагиваю-

щей как саму личность, так и общество в целом. С учетом 

роста психоэмоционального напряжения и тенденции уве-

личения числа совершения суицидов в современном об-

ществе, проблема склонности к самоповреждающему  

и саморазрушающему поведению приобретает все боль-

шую актуальность, поскольку часто данный фактор явля-

ется предвестником развития суицидального поведения. 

Личность, склонная к самоповреждающему и само-

разрушающему поведению, характеризуется деструк-

тивными привычками, действиями и состояниями. Та-

кая личность отличается преобладанием негативно-

окрашенных эмоций как в отношении окружающего 

мира, так и в отношении себя. Склонность к самопо-

вреждающему и саморазрушающему поведению пред-

полагает разрушение структуры своей личности, обес-

ценивание себя и своих качеств и достижений, дефор-

мацию ключевых личностных составляющих (в числе 

которых самоуважение, самопонимание, самоинтерес  

и т. д.), деградацию личности и искажение реальности, 

разрушение психического и физического здоровья, про-

движение человека к более ранней физической смерти  

в сравнении с заданным генетически сроком [1]. В ка-

честве близких самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению понятий рассматриваются аутодест-

руктивное поведение, а также в отдельных случаях суи-

цидальное поведение. Вместе с тем самоповреждающее 

поведение можно считать более широким понятием, так 

как оно отражает нарушения в процессе развития лич-

ности, которые приводят к социальной дезадаптации  

и дисфункциям, способным спровоцировать нанесение 

вреда своему организму [2].  

Самоповреждающее поведение рассматривается как 

понятие, охватывающее широкий круг действий, связан-

ных с намеренным физическим повреждением собствен-

ного тела [3]. В данном аспекте проблема саморазру-

шающего поведения в литературе раскрывается недоста-

точно, нет четкой трактовки этого понятия, не описаны 

механизмы и факторы его возникновения и развития. 

Мы будем понимать склонность к суицидальному пове-

дению как крайнюю форму самоповреждающего и са-

моразрушающего поведения. 

На современном этапе изученности проблемы само-

повреждающее и саморазрушающее поведение является 

результатом сочетания комплекса факторов – биологиче-

ских, психологических, социальных – с выделением од-

ного ведущего или группы факторов. В этом плане для 

прояснения сказанного полезно рассмотреть практиче-

ский опыт социальных служб по предупреждению само-

повреждающего (и, как следствие, суицидального) пове-

дения, в котором выделяются три большие группы фак-

торов проявления суицида: социально-демографические, 

клинико-психиатрические и социально-психологические 

[4–6]. Социально-демографические факторы включают 
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возраст, гендер, семейное положение, средства массо-

вой информации. Клинико-психиатрические факторы 

включают разнообразные психические заболевания, та-

кие как депрессия, шизофрения. Социально-психоло-

гические факторы включают индивидуально-личност-

ные особенности и особенности межличностного взаи-

модействия. Дополнительную практическую ценность 

приобретает не только учет факторов, способствующих 

проявлению суицида, но и факторов, предотвращающих 

суицид. Эта мысль высказана в докладе ВОЗ (Всемир-

ной организации здравоохранения): «В то время как 

многие действия по предупреждению самоубийств на-

правлены на снижение факторов риска, не менее важно 

изучать и укреплять факторы, которые, как доказано, 

повышают сопротивляемость человека и укрепляют его 

связи с другими, защищая от суицидального поведе-

ния»1. Вместе с этим в ряду прочих факторов акцент 

делается на систему ценностных ориентаций человека. 

Роль системы ценностей в жизнедеятельности челове-

ка является, несомненно, решающей, и этой проблеме 

посвящено множество работ современных ученых. Преж-

де всего, отмечается переосмысление и пересмотр систе-

мы ценностей человека в современном обществе [8], осо-

бенные социальные трансформации происходят в соци-

ально-экономической и политической сферах [9]. В ре-

зультате таких преобразований центр значимости перено-

сится с общества на индивида [10]. Особенно тревожно 

воспринимается наблюдаемый недостаток принципов 

жизни вследствие отсутствия позитивных ориентиров   

и стихийного формирования системы ценностей [11].  

В литературе отмечается противоречивость системы 

ценностей и ценностных ориентаций представителей 

современной молодежи [11], что позволяет говорить об 

особенном характере влияния общественных транс-

формаций на систему ценностей современной молоде-

жи. Подчеркиваются возрастные особенности, обуслав-

ливающие существенные изменения в ценностных ори-

ентациях личности [12], а также их различную направ-

ленность. Так, выделяются отдельные виды ценностной 

направленности личности молодежи: прагматико-

профессиональная, социально-коммуникативная и ин-

дивидуально-эгоистическая [13]. Таким образом, можно 

говорить об особой значимости периода молодого воз-

раста для формирования ценностно-нормативной ори-

ентации личности, что определяет дальнейшее развитие 

психики человека в двух противоположных направле-

ниях: либо с ориентацией на нормативную направлен-

ность, либо с ориентацией на деструктивное поведение, 

и в самой острой форме, что, вероятно, ведет к прояв-

лению суицидального поведения. 

Уместно обратить внимание на положения диспози-

ционной концепции личности. Определяющей особен-

ностью данной теоретической концепции выступает 

идея об иерархичном строении диспозиций личности. 

Высший уровень занимает система ценностных ориен-

таций, в сфере которой выражается сознательное отно-

шение человека к окружающей действительности. При 

этом ценностные ориентации наиболее тесно связаны  

с направленностью личности, что в совокупности по-

зволяет содержательно определить мировоззрение че-

                                                 
1 Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World 

Health Organization, 2014. 98 p. 

ловека [14]. Однако ценностные ориентации, являясь 

высшим уровнем иерархии личностных образований, 

детерминируют наиболее общие принципы жизнедея-

тельности человека, в конкретных же социальных си-

туациях поведение человека детерминирует система 

социальных установок, выступая следующим уровнем 

иерархии компонентов личности. В рамках диспозици-

онной концепции личности система ценностных ориен-

таций и система социальных установок рассматривают-

ся как взаимосвязанные. Данная концепция позволяет 

нам более дифференцированно изучить взаимосвязи 

факторов, связанных с направленностью личности мо-

лодежи на суицидальное поведение. 

Заложенный в работе подход к рассмотрению осо-

бенностей взаимосвязи системы ценностных ориента-

ций и социальных установок как факторов, предотвра-

щающих проявление суицидального поведения моло-

дежи, позволил нам обратиться к феномену жизнестой-

кости личности. Феномен жизнестойкости впервые по-

лучил научную разработку в трудах С. Мадди, который 

определял жизнестойкость как некую диспозицию, ко-

торая структурно включает три компонента, а именно 

принятие риска, вовлеченность и контроль [15]. При 

этом принятие риска определяется как социальная ус-

тановка на то, что все, что случается с человеком, спо-

собствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, выступая, таким образом, сильным жизнеутвер-

ждающим фактором. Контроль представляет собой со-

циальную установку на то, что борьба позволяет повли-

ять на результат происходящего, что также выступает 

превентивным фактором для проявления суицидального 

поведения. Под вовлеченностью понимается включен-

ность в происходящее, а именно то, что человек, име-

ющий развитую установку на вовлеченность, получает 

удовольствие от собственной деятельности, что, соот-

ветственно, придает его жизни некую осмысленность. 

В современных исследованиях эмпирической на-

правленности, согласно традиции, заложенной С. Мад-

ди, жизнестойкость продолжает определяться как сис-

тема социальных установок личности, которая повыша-

ет личностный адаптационный потенциал [16; 17]. Вме-

сте с этим структурообразующие компоненты жизне-

стойкости детерминируют индивидуальные особенности 

проявления этого феномена, который находит свое вы-

ражение в стремлении к самореализации и более реали-

стичном восприятии окружающей действительности, 

формируя, таким образом, способность к более устойчи-

вой саморегуляции социального поведения [18–20]. 

В контексте нашего исследования можно рассматри-

вать жизнестойкость как систему социальных устано-

вок, обеспечивающую адаптационный потенциал лич-

ности, выступающую фактором превенции и снижения 

риска проявления суицидального поведения. Жизне-

стойкость личности как система социальных установок 

взаимосвязана с системой ценностных ориентаций, обу-

словливающих направленность на определенный тип 

жизнедеятельности. Таким образом, жизнестойкость яв-

ляется тем фактором, который способствует либо пре-

пятствует проявлению суицида.  

Цель исследования – сравнительный анализ структур 

ценностных ориентаций и компонентов жизнестойкости 

личности молодых людей, склонных и не склонных к са-

моповреждающему и саморазрушающему поведению.  
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МЕТОДИКИ И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для диагностики жизнестойкости был использован 

тест жизнестойкости С. Мадди, адаптированный Д.А. Ле-

онтьевым и Е.И. Рассказовой [21], для диагностики 

склонности к самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению использовались данные одноименной 

шкалы стандартизированной методики А.Н. Орел опре-

деления склонности к различным формам девиантного 

поведения на молодежной выборке [22], для измерения 

ценностно-мотивационных доменов был использован 

ценностный опросник Ш. Шварца [23].  

Системы ценностных ориентаций молодых людей, 

принявших участие в эмпирическом исследовании, ана-

лизировались посредством сравнения усредненных по 

группе значений систем ценностей у девушек и юно-

шей, не склонных к самоповреждающему и саморазру-

шающему поведению, и у девушек и юношей, склон-

ных к самоповреждающему и саморазрушающему по-

ведению. При сравнении результатов применялся ста-

тистический t-критерий Стьюдента с уделением особо-

го внимания значимым уровням различий в системах 

ценностей, что может свидетельствовать в пользу взаимо-

связи уровня значимости ценностей и уровня склонности 

к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

Для презентации материала в дальнейшем использованы 

следующие аббревиатуры: МНСП – молодежь, не склон-

ная к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-

нию; МССП – молодежь, склонная к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению. 

Исследование проводилось в Димитровградском 

инженерно-технологическом институте – филиале На-

ционального исследовательского ядерного университета 

«Московский инженерно-физический институт». В ис-

следовании приняло участие 90 студентов в возрасте 

18–20 лет, среди них 45 юношей и 45 девушек. В каче-

стве критерия разделения испытуемых на выборки был 

использован уровень склонности к самоповреждающе-

му и саморазрушающему поведению. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате сравнительного статистического анализа 

были обнаружены статистически значимые различия уров-

ня значений ценностей «Достижения» (tэмп=2,0009 при 

ρ≤0,05), «Социальная власть» (tэмп=2,4812 при ρ≤0,05), 

«Социальность» (tэмп=2,4505 при ρ≤0,05), значимость кото-

рых выше в группе молодежи, не склонной к суицидаль-

ному поведению (таблица 1). Более высокие уровни оценок 

ценностей социальной власти и достижения молодыми 

людьми, не склонными к самоповреждающему и самораз-

рушающему поведению, могут свидетельствовать в пользу 

того, что они ориентированы на социальное уважение. 

Высокие показатели значимости ценности «Дости-

жения» выражают активное проявление компетентно-

сти в непосредственном межличностном взаимодейст-

вии, хотя высокие показатели значимости ценности 

«Социальная власть» подчеркивают направленность 

на достижение или сохранение доминантной позиции 

во взаимодействии со всей социальной системой. 

Менее значимая ориентация на ценности «Достиже-

ния» и «Социальная власть», отмечающаяся у молоде-

жи, склонной к самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению, может свидетельствовать о меньшей 

направленности на успех и меньшей степени амбициоз-

ности. Ценности «Достижения» и «Социальная власть», 

по Ш. Шварцу, относятся к сфере самовозвышения, 

ценности «Социальность» относятся к сфере само-

трансценденции, что, вероятно, компенсирует ценности 

из обоих сфер. Более высокий уровень значимости цен-

ности социальности у молодежи, не склонной к само-

повреждающему и саморазрушающему поведению, 

явно необходим при вступлении в контакт с кем-либо 

 

 

Таблица 1. Сравнение усредненных по группам значений ценностей молодежи, не склонной  

и склонной к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

 

№ 

п/п 
Ценности 

Среднегрупповые значения 
tэмп 

МНСП МССП 

1. Наслаждение 9,72 8,81 0,6810 

2. Достижения 22,03 18,35 2,0009
* 

3. Социальная власть 15,91 12,72 2,4812
* 

4. Самоопределение 29,43 29,31 0,0611 

5. Стимуляция 12,92 14,31 1,1210 

6. Конформизм 15,44 13,41 0,9605 

7. Социальность 38,42 33,03 2,4505
* 

8. Безопасность 30,94 27,61 1,2011 

9. Зрелость 33,02 27,63 0,4412 

10. Поддержка традиций 15,61 14,62 0,5312 

11. Социальная культура 22,47 21,38 0,4119 

12. Духовность 17,61 19,16 0,8565 

* Значимые различия при 0,05. 
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Таблица 2. Сравнение усредненных по группам значений компонентов жизнестойкости молодежи, не склонной 

и склонной к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

 

Компоненты жизнестойкости МНСП МССП tэмп 

Вовлеченность 38,85 33,42 2,2512
* 

Контроль 33,42 35,00 0,4203 

Принятие риска 19,42 18,28 0,5005 

Общий уровень жизнестойкости 91,71 86,71 0,5311 

* Значимые различия при 0,05. 

 

 

вне своей среды, а меньшая значимость ценности соци-

альности у молодежи, склонной к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению, свидетельствует о не-

удачах во взаимодействии с окружающими. 

Далее, было проведено сравнение среднегрупповых 

значений компонентов жизнестойкости и общего уров-

ня жизнестойкости у молодежи, не склонной и склон-

ной к самоповреждающему и саморазрушающему по-

ведению, с использованием статистического критерия  

t-Стьюдента. Особое внимание уделялось значимым 

различиям компонентов жизнестойкости, что могло бы 

свидетельствовать о взаимосвязи уровня жизнестойко-

сти и уровня склонности к самоповреждающему и са-

моразрушающему поведению. 

В результате сравнительного анализа в группах мо-

лодежи было обнаружено значимое статистическое раз-

личие в компоненте жизнестойкости «Вовлеченность» 

(tэмп=2,2512 при ρ≤0,05), значимость которой выше  

в группе молодежи, не склонной к самоповреждающе-

му и саморазрушающему поведению (таблица 2). Об-

щий уровень жизнестойкости в группе молодежи, не 

склонной к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, также оказался выше по сравнению с груп-

пой молодежи, склонной к самоповреждающему и са-

моразрушающему поведению, хотя и не значимо. 

Более высокий показатель компонента жизнестойко-

сти вовлеченности, который определяется С. Мадди как 

убежденность в том, что активная вовлеченность в про-

исходящие события дает максимальный шанс найти 

нечто стоящее и интересное для личности, может сви-

детельствовать о том, что молодежь, не склонная к са-

моповреждающему и саморазрушающему поведению, 

получает большее удовольствие от собственной дея-

тельности. 

Более низкий показатель вовлеченности у молодежи, 

склонной к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, может свидетельствовать о том, что подоб-

ная убежденность отсутствует, и это может порождать 

чувство отвергнутости, которое выражается в ощуще-

нии себя вне пределов социальной жизни. 

Имеются значимые связи ценностных ориентаций, 

компонентов жизнестойкости и проявлений склонности 

к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-

нию у молодежи, что может быть использовано в обра-

зовательной практике. Уделяя внимание решению задач 

развития системы ценностей и жизнестойкости лично-

сти, организуя соответствующую продуктивную инте-

ресную деятельность и взаимодействие молодежи с ок-

ружающими, возможно предотвратить разнообразные 

деструкции. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что развитие жизнестойкости и ус-

тойчивой системы ценностей личности может высту-

пить как адаптационный фактор, усиливающий лично-

стный потенциал молодых людей в сложных жизнен-

ных ситуациях. 

2. У представителей молодежи, не склонных к само-

повреждающему и саморазрушающему поведению, 

более выраженными являются ориентация на социаль-

ный успех и ориентация на взаимодействие с другими 

людьми как в своей социальной среде, так и вне ее, то-

гда как у представителей молодежи, имеющих склон-

ность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, ориентация на социальный успех и ориен-

тация на взаимодействие с другими людьми имеют ста-

тистически более низкий уровень выраженности. 

Публикация подготовлена в рамках проекта, под-

держанного РГНФ, заявка № 17-06-00814. 
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tion; youth. 

Abstract: The study focuses on identifying the peculiarities of the value system and system of the components of  

the viability of the personality of a young person who is prone to self-injurious and self-destructive behavior. From  

the perspective of the dispositional concept of an individual, the authors assume the relationship between the value system 

and the viability of a personality as the components of a holistic hierarchical structure of personality, as the factors related 

to the level of the propensity for self-injurious and self-destructive behavior among young people. To empirically verify 

this hypothesis, the authors studied the value systems and the structure of the viability of a young person. The study was 

carried out in Dimitrovgrad Engineering and Technology Institute – the branch of National Research Nuclear University 

MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute). The sample consisted of 90 students aged 18 to 20 years. The authors 

used the following techniques: S. Maddi’s Viability test, A.N. Orel’s scales of diagnostics of the propensity to self-

injurious and self-destructive behavior, and Sh. Shwarts’ axiological questionnaire. The authors interpreted the results of 

the empirical study using statistical criterion, which allowed identifying significant differences in the groups of young 

people who are not prone and prone to self-injurious and self-destructive behavior. The results of the study allowed con-

cluding that individuals, who had a low level of the propensity for self-destructive and self-injurious behavior, were more 

likely to focus on achieving social success, social power, and sociality. The study showed that viability and the system of 

personal values can be considered as the factors of successful adaptation promoting the strengthening of personal adaptive 

potential in various life situations. 
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Аннотация: Отношения к деньгам и монетарное поведение формируются прижизненно под воздействием со-

циально-экономических и личностных факторов. В статье поднимается проблема необходимости изучения отно-

шения к деньгам и монетарного поведения лиц с делинквентным поведением. Рассматривается феномен девиант-

ного и делинквентного поведения. Раскрываются основные понятия психологии денег: отношения к деньгам  

и монетарное поведение. Отмечается взаимосвязь экономической акцентуации личности и монетарного патологи-

ческого (криминального и некриминального) поведения. Цель работы – выявление особенностей отношения  

к деньгам и монетарного поведения лиц с делинквентным поведением.В исследовании приняли участие 64 рес-

пондента, проживающие в г. Ульяновске, совершившие уголовные преступления и вышедшие на свободу условно-

досрочно, имеющие меру наказания в виде ограничения свободы или административного ареста, находящиеся  

в местах лишения свободы на территории Ульяновской области. На основе результатов исследования установлено, 

что в монетарных отношениях существует общая тенденция, характерная для делинквентных лиц: деньги воспри-

нимаются в значении средства обеспечения бытовой жизни. В ситуации недостатка денег делинквентные лица 

ориентированы на действия с целью их получения. Установлено, что особенности монетарных отношений и моне-

тарного поведения обусловлены типом отклоняющегося поведения. Монетарное поведение делинквентных лиц  

с отклонениями корыстной направленности имеет ярко выраженный потребительский характер. Лица с отклоне-

ниями агрессивной направленности чаще воспринимают деньги как предмет гордости и символ успеха, чем иные 

делинквенты. Для лиц с отклонениями социально-пассивного типа деньги выступают источником независимости. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема рассмотрения отношений к деньгам и мо-

нетарного (денежного) поведения в контексте изучения 

личности человека с девиантным, и в частности с делин-

квентным, поведением является новой и актуальной.  

В современных исследованиях монетарного поведения 

основной акцент делается на экономических мотивах 

преступления, механизмах формирования корыстной 

мотивации преступлений, экономических акцентуациях, 

монетарных патологиях, нерациональном криминальном 

и некриминальном монетарном поведении.  

Согласно статистике МВД РФ, в январе – сентябре 

2019 года зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений 

(это на 2,1 % больше, чем за аналогичный период про-

шлого года). Число преступлений экономической на-

правленности достигло 75,8 тыс. Более половины всех 

зарегистрированных преступлений (52,5 %) составляют 

хищения чужого имущества, совершенные путем кра-

жи, мошенничества, грабежа, разбоя1. Психологи сис-

темы УФСИН России чаще всего проводят диагностику 

личности преступника – характера и акцентуаций, мо-

тивационно-волевой сферы – и не затрагивают отноше-

ния к деньгам. Между тем отношение к деньгам и внеш-

нее проявление отношения – поведение встраиваются  

в структуру личности и оказывают определенное влия-

ние на характер взаимоотношения человека с окру-

жающим миром. 

                                                 
1 Краткая характеристика преступности в Российской 

Федерации за январь – сентябрь 2019 года // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. URL: xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/18556721/ (дата обращения: 08.11.2019) 

Проблемы нормативности поведения лиц юноше-

ского и среднего возраста опосредованы российской 

действительностью. Их становление проходило и про-

должает проходить в сложных условиях ломки старых 

ценностей и формирования новых социальных отноше-

ний. В мире инноваций и новых технологий, большого 

потока поступающей информации различного рода как 

никогда важно владеть навыками рефлексии и гибкости, 

иметь систему ценностных ориентаций [1].  

Многие исследователи отмечают, что у современно-

го поколения наиболее экономически активных людей 

(юношеский и средний возраст) преобладает потреби-

тельский тип функционирования. Потребители стре-

мятся к достижению личностного счастья поодиночке  

в виде получения денег, успеха, славы, различных благ. 

Забота о счастье других людей появляется лишь при 

достижении определенной цели в стремлении к лично-

стному счастью. Такие люди выбирают источником мо-

ральных правил свои убеждения и действуют согласно 

сложившейся ситуации [2]. Идет замена стремления  

к достижению успехов в учебе, профессиональной дея-

тельности второстепенными мотивами и интересами, 

такими как мода, искусство, алкоголь, наркотические 

вещества, виртуальный мир, социальные сети и т. д. 

Возникает потеря связи с реальностью, зыбкость мо-

ральных правил, которые находят свое отражение в де-

виантном поведении [3]. Между тем будет ошибкой 

рассматривать девиантное поведение только в негатив-

ном ключе. Девиантное поведение может выражаться 

не только в деструктивных формах, но и в виде нестан-

дартного поведения, которое отражает возникновение 

нового социального мышления, новых идей, новых со-

циальных стереотипов поведения [4]. 
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В.Н. Кудрявцев рассматривает девиантное поведе-

ние как отступление от существующих социальных 

норм и правил, их нарушение; устойчиво проявляю-

щееся отклонение от социальных норм как корыстной, 

агрессивной ориентации, так и социально-пассивного 

типа [5].  

Способность человека нормировать взаимосвязь 

с окружающей средой и социумом является основой 

правовой культуры. Исследователи отмечают, что в про-

исхождении девиантного поведения особую роль игра-

ют дефекты правового и нравственного сознания, со-

держание потребностей личности, особенности харак-

тера, эмоционально-волевой сферы. Отечественные 

авторы научных работ по изучению феномена девиант-

ного поведения разграничивают понятия «девиантное 

поведение» и «делинквентное поведение». Девиантное 

поведение представляет собой отклонения от принятых 

в обществе норм и правил, в то время как делинквент-

ное поведение является разновидностью криминально-

го поведения и представляет собой крайние формы от-

клоняющегося поведения (уголовно наказуемые дея-

ния) [3; 6].  

Делинквентное поведение как форма девиантного 

поведения имеет ряд особенностей: малая определен-

ность нормативов и правил поведения (деяния, назы-

ваемые преступными, могут быть различны для разных 

стран); регулирование правовыми нормами; наиболее 

опасная форма девиаций (так как угрожает обществен-

ному порядку); выражает конфликт между личностью  

и обществом [7]. 

Преступление как вид делинквентного поведения 

представляет собой специфическую деятельность, ко-

торая причиняет потерпевшему физический, мораль-

ный, психологический, материальный ущерб [8]. Пре-

ступление имеет внутреннюю, субъективную сторону – 

мотивы, побудившие человека нарушить уголовный 

запрет. При этом одно и то же по характеру преступле-

ние может совершаться разными людьми по разным 

мотивам. Важно отметить, что мотивы в уголовном 

праве (месть, корысть, хулиганские побуждения, рев-

ность, неприязненные отношения и др.) и в психологии 

не совпадают [9]. 

Действия человека в основном направляются не от-

дельными мотивами, а системой мотивов, среди кото-

рых можно выделить ведущие – стимулирующие и при-

дающие субъективный смысл. Денежные мотивы при-

нято относить к материальным мотивам.  

Д.В. Деулин рассматривает проблему формирования 

мотивации лиц, совершающих преступления экономи-

ческой направленности, и приходит к выводу, что фор-

мирование экономической акцентуации предопределяет 

совершение подобных преступлений. Отмечается важ-

ность многочисленных психологических факторов, на-

рушающих гармонию между материальными и немате-

риальными интересами личности, способствующими 

появлению монетарной ненасыщаемости как инструмен-

ту компенсации прошлого психотравмирующего опыта, 

напрямую или косвенно связанного с деньгами [10].  

Между тем денежные мотивы, влияющие на моне-

тарное поведение, имеют под собой прочную основу – 

отношения к деньгам. Понятие «отношения к деньгам» 

представляет собой компонент целостной системы от-

ношений личности, осознанное и избирательное пред-

ставление о деньгах как объекте действительности, 

а также является интериоризированным опытом обра-

щения с деньгами и взаимодействия с другими людьми 

по поводу денег. Отношения к деньгам отличаются от-

носительной устойчивостью, они характеризуют жиз-

ненную позицию человека относительно денег, а также 

содержат в себе систему более частных отношений [11; 

12]. Последние исследования показывают, что деньги и их 

наличие оказывают определенное влияние на личность 

человека. Личностные изменения, связанные с деньга-

ми, охватывают сферу миропонимания и самоощуще-

ния себя в этом мире, коммуникативную сферу (доверие 

или недоверие к людям, качество межличностных взаи-

модействий), а также ценностные ориентации [13].  

Экономическая акцентуация, как и в целом отноше-

ние к деньгам, складывается прижизненно в процессе 

социализации и под влиянием социально-экономичес-

кой среды. Известно, что формирование осознанного 

отношения к деньгам, взаимодействия с ними и форми-

рование осознанных монетарных установок происхо-

дит в определенные возрастные периоды: 15–20 и 27–

30 лет [12].   

Монетарное поведение состоит из следующих ком-

понентов: мотивация и целеполагание, когнитивная 

переработка, эмоциональные реакции, процессы само-

регуляции [14]. Под монетарным поведением мы пони-

маем вид экономической деятельности, связанной с опе-

рированием исключительно денежными ресурсами, на 

основе сложившихся отношений к деньгам, личностных 

смыслов денег, мотивов и субъективных правил обра-

щения с деньгами. Существуют различные классифика-

ции монетарного поведения, в частности выделяют два 

типа: потребительское и сберегательное монетарное 

поведение. Содержание потребительского поведения – 

способы использования денежных средств, сберега-

тельного – способы сохранения [15]. Выделенные типы 

монетарного поведения могут отличаться рационально-

стью и иррациональностью, в той или иной доле они 

присущи экономическому поведению любого человека. 

Баланс между рациональным потребительским и ра-

циональным сберегательным поведением – основа зре-

лого монетарного поведения [16; 17]. При характери-

стике деструктивного монетарного поведения очевидно, 

что баланс между потребительским и сберегательным 

поведением нарушается. 

Согласно Б.С. Волкову, корыстные мотивы и стрем-

ление к обладанию деньгами вкупе со стремлением к са-

моутверждению при определенных социально-экономи-

ческих обстоятельствах могут стать основным двигате-

лем монетарного девиантного поведения человека. 

Кроме того, наличие внутренних противоречий между 

экономическими потребностями личности и возможно-

стями их удовлетворения создают непосильные для ав-

тономного решения проблемы и порождают деструк-

тивные экономические явления и состояния [18].  

С появлением новых видов монетарного поведения 

появляются и новые формы монетарных патологий. Под 

монетарными патологиями понимают криминальное и не-

криминальное поведение, а также связанные с ним мо-

нетарные установки, отношения, мотивы. К монетарной 

патологии относят коррупционную деятельность, кра-

жи, мошенничество, фальшивомонетничество, зави-

симость от азартных игр, транжирство, мотовство,  
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жадность и иные монетарные акцентуации, нерацио-

нальное монетарное поведение, приводящее к экономи-

ческим потерям [12; 19]. Зарубежные исследователи 

установили, что монетарная патология более присуща 

женщинам, чем мужчинам. Женщины чаще вкладывают 

в деньги смысл любви, в то время как мужчины – смысл 

автономии [20].  

Э. Энгельберг и Л. Шеберг в ходе исследования ус-

тановили, что люди с высокой ориентацией на деньги  

и невыраженное или отсутствующее чувство экономи-

ческой самоэффективности имеют низкие уровни эмо-

ционального интеллекта, самоанализа [21]. Соответст-

венно, нарушение норм, мотивированное денежным 

обогащением, может быть обусловлено, среди прочего, 

низким уровнем осознанности и рефлексии.  

Х. Голдберг и Р.Т. Левис определили главные лично-

стные значения денег: безопасность (преодоление тре-

воги, компенсация отношений с «небезопасными» 

людьми), свобода (освобождение от ограничений и ру-

тины), любовь («покупка» отношений и эмоциональной 

близости) и власть (превосходство над другими) [22].  

С помощью этих значений становится возможным объ-

яснить структуру монетарных отношений и монетарно-

го поведения как компонентов целостной системы лич-

ности. 

Цель работы – выявление особенностей отношения 

к деньгам и монетарного поведения лиц с делинквент-

ным поведением.  

 

МЕТОДИКА И ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в январе – ноябре 2019 г. 

Мы предположили, что особенности отношения к 

деньгам и монетарного поведения обусловлены типом 

делинквентного поведения.  

Исследование носит пилотажный характер.  

Респонденты – мужчины и женщины в возрасте от 

20 до 41 года, проживающие в г. Ульяновске, совер-

шившие уголовные преступления и вышедшие на сво-

боду условно-досрочно, имеющие меру наказания в ви-

де ограничения свободы или административного аре-

ста, находящиеся в местах лишения свободы на терри-

тории Ульяновской области. Средний возраст по выбор-

ке – 30 лет. Количество респондентов – 64 человека. 

Респонденты были разделены на три группы (со-

гласно классификации В.Н. Кудрявцева [5]):  

1) лица, имеющие отклонения корыстной направ-

ленности (экономические преступления: неуплата де-

нежных средств, вымогательство, грабеж, кража, мо-

шенничество, коррупция) – 22 человека; 

2) лица, имеющие отклонения агрессивной, скрыто-

агрессивной направленности (разбой, хулиганство, по-

бои, изнасилование, вымогательство оружия, причине-

ние вреда здоровью, клевета, оскорбление) – 22 человека; 

3) лица, имеющие отклонения социально-пассивного 

типа (приобретение, хранение, употребление наркотиче-

ских или психотропных веществ) – 20 человек.  

Методики исследования: модифицированная методика 

«Завершение предложения» (М.Ю. Семенов) [23], опрос-

ник «Личностный смысл денег» (Е.Б. Филинкова) [24].  

По опроснику «Личностный смысл денег» респон-

дентам предлагается выбрать подходящие варианты 

ответа или предложить свой вариант ответа на вопрос 

«Что для Вас деньги?».   

Методика «Завершение предложения» предполагает 

ответы на открытые вопросы. Монетарные установки  

и мотивы использования денег выявляются с помощью 

ответов на вопрос «Деньги нужны для того, чтобы…». 

Монетарные установки и поведенческие реакции в си-

туации избытка денег выявляются с помощью ответов 

на вопрос «Когда у меня много денег…». Ответы на 

вопрос «Когда у меня мало денег…» отображают реак-

ции на ситуацию недостатка денег.  

В ходе проведения исследования были соблюдены 

требования конфиденциальности. Стимульный матери-

ал раздавался респондентам на руки, и давалась инст-

рукция к каждому заданию. Ограничений по времени 

не было.  

Для обработки ответов респондентов по методике 

«Завершение предложения» использовался контент-

анализ. С целью проверки статистической значимости 

различий категорий ответов между выборками приме-

нялся критерий Фишера. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты исследования личностного смысла денег 

представлены в таблице 1. 

Анализ ответов показывает, что существуют разли-

чия между тремя выборками в понимании смысла де-

нег. Делинкветные лица с отклонениями агрессивной 

направленности дают более разрозненные ответы на 

вопрос «Что для Вас деньги?», в то время как в двух 

других выборках ответы распределяются между тремя 

различными значениями денег. 

Анализ данных показывает, что существует общая 

тенденция понимания значения денег между лицами с от-

клонениями корыстной направленности и лицами с от-

клонениями агрессивной направленности: деньги при-

нимают значение самостоятельной цели в жизни (55  

и 46 % соответственно). 

Отметим, что реже всего значение денег сводится 

к гарантии безопасности (9 %), высокому положе-

нию в обществе (9 %), средству делать новые деньги 

(9 %) и пониманию денег как мусора (9 %). 
Применив критерий Фишера, можно говорить о зна-

чимых различиях между выборками корыстной и агрес-
сивной направленности: лица с отклонениями агрес-
сивной направленности воспринимают деньги как 

предмет гордости, символ успеха (эмп=2,91) и источник 

независимости (эмп=3,63) чаще, чем лица с отклоне-
ниями корыстной направленности.  

Выделим значимые различия в понимании денег 
между лицами корыстного и социально-пассивного ти-
па отклонений: лица с отклонениями корыстной на-
правленности более склонны воспринимать деньги как 

средство для жизни (эмп=4,14).  
Статистически значимые различия между агрессив-

ным и социально-пассивным типом отклонений заклю-
чаются в следующем: лица с отклонениями агрессивной 
направленности склонны воспринимать деньги как 

предмет гордости (эмп=2,82), в то время как лица с от-
клонениями социально-пассивной направленности 
склонны воспринимать деньги как источник независи-

мости (эмп=2,82) и главное в жизни (эмп=2,97). 

Результаты исследования установок по отношению к 

деньгам и мотивов использования денег представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 1. Процентное соотношение результатов ответов по методике «Личностный смысл денег» 

 

Значения 

Лица с отклонениями 

корыстной  

направленности, % 

Лица с отклонениями 

агрессивной 

направленности, % 

Лица с отклонениями 

социально-пассивной 

направленности, % 

Самостоятельная цель в жизни 55 46 30 

Власть над людьми 0 0 0 

Предмет гордости, символ успеха 0 18 0 

Гарантия безопасности 0 9 0 

Высокое положение в обществе 0 9 0 

Средство делать новые деньги 0 9 0 

Независимость 0 27 70 

Средства для жизни 36 9 0 

Мусор 9 0 0 

Главное 0 0 20 

 

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов по категориям в выборках на вопрос  

«Деньги нужны для того, чтобы…» по методике «Завершение предложения» 

 

Категории ответов Лица с отклонениями 

корыстной 

направленности, % 

Лица с отклонениями 

агрессивной 

направленности, % 

Лица с отклонениями 

социально-пассивной 

направленности, % 

Содержание семьи 18 23 15 

Обеспечение жизни,  

устройство быта 
50 55 70 

Средство достижения  

независимости, успеха 
14 18 15 

Универсальное средство 18 5 0 

 

 

Около половины респондентов с отклонениями ко-

рыстной и агрессивной направленности (50 и 55 % со-

ответственно), а также большинство респондентов  

с отклонениями социально-пассивной направленности 

(70 %) считают, что деньги необходимы для обеспече-

ния жизни, устройства быта (покупка одежды, еды, оп-

лата коммунальных расходов и т. д.).  

Примерно пятая часть всех респондентов отмечает, 

что ведущий мотив зарабатывания и использования 

денег – это обеспечение семьи (супругов, родителей, 

детей) через выплату алиментов или иных мер матери-

альной поддержки. Седьмая часть респондентов выде-

ляет ведущим мотивом применения денег достижение 

независимости и успеха. 

Значимым различием между выборками является то, 

что лица с корыстным типом отклонений склонны 

больше, чем лица с социально-пассивным типом откло-

нений, воспринимать деньги в качестве универсального 

средства, применимого во многих сферах жизни 

(эмп=2,82).  

Ответы на вопрос «Когда у меня мало денег…» ото-

бражают реакции на ситуацию недостатка денег. В таб-

лице 3 представлены результаты исследования моне-

тарного поведения лиц с делинквентным поведением  

в ситуациях недостатка денег.  

Большинство лиц с делинквентным поведением  

в ситуации недостатка денег ориентированы на дейст-

вия (копить, зарабатывать, занимать, трудиться, «добы-

вать деньги» и т. д.). Однако у лиц с отклонениями аг-

рессивной направленности данная тенденция более вы-

ражена (77 %), чем у других респондентов (первая вы-

борка – 59 %, третья выборка – 65 %). 

Интересно, что значимым различием между выбор-

ками является то, что на мыслительную деятельность 

при недостатке денег (мысли о причинах отсутствия 

денег или о том, что делать дальше) ориентированы 

лица с отклонениями корыстной направленности 

(эмп=2,91 между первой и второй выборкой, эмп=2,82 

между первой и третьей выборкой).   

Четверть респондентов с отклонениями корыстного 

и агрессивного типа (по 23 %) и треть респондентов  

с отклонениями социально-пассивного типа (35 %)  

в ситуации нехватки денег ориентированы на чувства, 

их активность выражается в эмоциональном, но не по-

веденческом плане.  

Результаты исследования монетарных установок и по-

веденческих реакций в ситуации избытка денег пред-

ставлены в таблице 4.  

Большинство лиц с отклонениями социально-пас-

сивной направленности (75 %) в ситуации избытка 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 1 51



Д.С. Пузакина, О.А. Долгова   «Особенности отношений к деньгам и монетарного поведения лиц…» 

 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов по категориям в выборках на вопрос  

«Когда у меня мало денег…» по методике «Завершение предложения» 
 

Категории ответов 

Лица с отклонениями коры-

стной  

направленности, % 

Лица с отклонениями  

агрессивной  

направленности, % 

Лица с отклонениями  

социально-пассивной  

направленности, % 

Ориентация на действия 59 77 65 

Ориентация на эмоциональную  

сторону (свои чувства) 
23 23 35 

Ориентация на мыслительную  

деятельность 
18 0 0 

 

 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов по категориям в выборках на вопрос  

«Когда у меня много денег…» по методике «Завершение предложения» 

 

Категории ответов 

Лица с отклонениями  

корыстной  

направленности, % 

Лица с отклонениями  

агрессивной  

направленности, % 

Лица с отклонениями  

социально-пассивной  

направленности, % 

Описание положительных 

самоощущений 
14 14 75 

Участие в благотворительности 23 27 10 

Рациональная активность 5 18 15 

Нерациональная активность 23 9 0 

Много не бывает 36 0 0 

 

 

денег описывают положительные самоощущения, что 

отличает их от других респондентов (эмп=4,28).  

Отметим, что четверть респондентов с корыстным  

и агрессивным типом отклонений (23 и 27 % соответст-

венно) при избытке денег жертвуют материальные 

средства на благотворительность.  

Шестая часть респондентов с отклонениями агрес-

сивной и социально-пассивной направленности (18  

и 15 % соответственно) проявляют в ситуации избытка 

денег рациональное монетарное поведение (откладыва-

ют, работают дальше, покупают необходимое и т. д.). 

Результат статистической обработки показывает, что 

лица с отклонениями корыстной направленности чаще, 

чем лица двух других типов, воспринимают деньги  

в качестве объекта, не имеющего количественных гра-

ниц (категория «много не бывает») (эмп=4,27 между 

первой и второй выборкой; эмп=4,14 между первой  

и третьей выборкой). Кроме того, респонденты с откло-

нениями корыстного типа более склонны к нерацио-

нальной монетарной активности в ситуации избытка 

денег (эмп=3,18 между первой и третьей выборкой). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследование показало, что существуют значимые 

различия между выборками в понимании личностного 

смысла денег, монетарных мотивов и монетарного по-

ведения. Обсуждая возможные причины полученных 

результатов, оговорим известные факторы, влияющие 

на отношение к деньгам: половые различия, возраст, 

социальное окружение, экономическое и социальное 

положение, статус занятости, личностные особенности, 

личный опыт обращения с деньгами [12]. При этом на 

первый план выходят именно личные особенности, опыт, 

экономическое и социальное положение, в то время как 

возрастной аспект актуален лишь до 18 лет [25].  

Лица c девиантным поведением агрессивной на-

правленности дают наиболее неоднородные ответы по 

сравнению с другими группами респондентов. Мы 

предполагаем, что подобное распределение ответов 

может быть связано с широким диапазоном видов пра-

вонарушений внутри выборки лиц с девиантным пове-

дением агрессивной направленности и, соответственно, 

различными мотивами правонарушений, личностными 

особенностями и социальным положением. Так, в дан-

ной выборке встречается понимание денег как гарантии 

безопасности, высокого положения в обществе, средст-

ва делать новые деньги. Такие личности считают, что  

с деньгами можно гарантированно добиться успеха  

в жизни, иметь высокое социальное положение, полу-

чить уважение от других людей. Можно предположить, 

что люди, считающие деньги мерилом личной безопас-

ности, имеют зависимость от денег: стремясь обезопа-

сить свою жизнь и снять тревогу, они будут стремиться 

иметь деньги «про запас».  

Существует общая тенденция понимания значе-

ния денег между лицами с отклонениями агрессив-

ной и корыстной направленности: деньги принимают 

значение самостоятельной цели в жизни, т. е. являются 

терминальной ценностью, что может говорить о лично-

стной незрелости.  

Четверть респондентов с отклонениями корыстного 

и агрессивного типа в ситуации нехватки денег пережи-

вают негативные чувства, занимая пассивную поведен-

ческую позицию.  
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Четверть лиц с отклонениями корыстной и агрес-

сивной направленности при избытке денег жертвуют 

материальные средства на благотворительность, выра-

жающуюся в помощи как родственникам и знакомым, 

так и незнакомым людям. Можно предположить, что 

личности, жертвующие деньги на благотворительность, 

более социально направленны, чем другие респонденты. 

Проанализируем особенности отношений к деньгам 

и монетарного поведения лиц с корыстным типом от-

клонений. Данную выборку составляют респонденты, 

совершившие различные экономические преступления. 

Они чаще, чем респонденты других выборок, воспри-

нимают деньги в качестве универсального средства. 

Лица, считающие деньги универсальным средством, 

понимают их значимость для многих сфер жизни  

и жизненных ситуаций. 

Корыстный тип отклоняющегося поведения отлича-

ется потребительским монетарным поведением (вос-

принимает деньги как средство для жизни), стремлени-

ем улучшать свою жизнь преимущественно за счет де-

нег. Соответственно, деньги могут быть олицетворени-

ем радости, сильных положительных эмоций и безза-

ботной жизни. Однако чаще всего сфера денег отделена 

от внутриличностных структур, т. е. не является средст-

вом компенсации переживаний, а выступает отдельной 

жизненной целью.  

Кроме того, именно респонденты данного типа от-

клонений более склонны обесценивать деньги, чем 

иные типы. Резкое обесценивание связано с системой 

ценностей личности: деньги и материальное ценности 

занимают далеко не первые позиции. У таких людей 

отношение к деньгам легкомысленное (отношение как  

к «мусору», стремление быстрее их потратить). 

Лица с отклонениями корыстной направленности ча-

ще, чем лица двух других типов, воспринимают деньги  

в качестве объекта, не имеющего количественных гра-

ниц, они более склонны к нерациональной монетарной 

активности в ситуации избытка денег («покупаю все, что 

захочу», «трачу», «живу в свое удовольствие» и т. д.). 

При недостатке денег большинство лиц корыстной 

направленности ориентированы на действия, но встре-

чаются и те, кто ориентирован на свои чувства, а также 

мысли о причинах отсутствия денег или о том, что де-

лать дальше. Вероятно, они более склонны анализиро-

вать свое поведение, планировать доход и более тща-

тельно искать источники денежных средств. 

В выборке лиц с отклонениями социально-пас-

сивного типа большинство респондентов имеют зави-

симость от наркотиков и иных психоактивных веществ. 

Они склонны воспринимать деньги как источник неза-

висимости, свободы, а также как главное в жизни. Гене-

рализация денег представляет собой процесс преувели-

чения значимости денег в жизни, при котором потреб-

ность в деньгах становится основной, активирующей 

другие потребности, так как является средством их 

удовлетворения. 

Отношение к деньгам проявляется во внутреннем 

(эмоциональном) плане больше, чем во внешнем (пове-

денческом). Большинство лиц с отклонениями социаль-

но-пассивной направленности ситуацию избытка денег 

воспринимают положительно, занимая при этом пас-

сивную поведенческую позицию. Они чувствуют улуч-

шение настроения, уверенность в себе, счастье, незави-

симость, самостоятельность. При этом в их монетарном 

поведении не наблюдается резких изменений.   

В ситуации нехватки денег большинство респонден-

тов с отклонениями социально-пассивного типа ориен-

тированы на действия (проявление собственной актив-

ности в поиске денег), однако третья часть респонден-

тов ориентированы на чувства, т. е. занимают пассив-

ную позицию и переживают в большей части негатив-

ные чувства (чувство пустоты, отчаяние, сниженное 

настроение и т. д.).  

Результаты исследования показывают, что существу-

ют сходства в отношениях к деньгам между всеми вы-

борками. Анализируя денежные установки и мотивы 

использования денег, можно говорить о наличии общей 

тенденции к доминированию установки на обеспечение 

жизни, устройство быта. Это свидетельствует о том, что 

основным мотивом использования денег является обеспе-

чение жизнедеятельности (покупка еды, вещей, оплата 

коммунальных услуг и т. д.). Смотря на данную ситуацию 

через призму потребностей, мы считаем, что доминиро-

вание установки на обеспечение жизни говорит о преоб-

ладании социально-бытовых интересов и биологических 

потребностей у лиц с делинквентным поведением. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

У лиц с разными типами делинквентного поведе-

ния существуют различия в особенностях отношения 

к деньгам и монетарном поведении. Отличительные 

особенности заключаются в следующем. 

1. У делинквентных лиц с отклонениями корыстной 

направленности деньги принимают значение универ-

сального средства, такие люди более склонны преуве-

личивать значение денег. При недостатке денег лица  

с корыстным типом отклонений более склонны к анали-

зу своего поведения, планированию дохода и более 

тщательному поиску источников денежных средств, 

чем иные делинквенты. В ситуациях избытка денег они 

чаще проявляют нерациональное монетарное поведе-

ние, чем иные делинквенты. Их монетарное поведение 

можно охарактеризовать как потребительское. 

2. Делинквентные лица с отклонениями агрессивной 

направленности чаще воспринимают деньги как пред-

мет гордости и символ успеха, чем иные делинквенты. 

Они нацелены на получение денег посредством актив-

ных действий и более импульсивны, чем лица с откло-

нениями корыстной направленности. 

3. У делинквентных лиц с отклонениями социально-

пассивной направленности обнаружено эмоциональное 

отношение к деньгам. В ситуации избытка денег в их 

монетарном поведении не наблюдается резких измене-

ний. Они склонны генерализировать деньги. Деньги для 

данного типа выступают источником независимости. 

Сходства в монетарных отношениях между лицами 

с отклонениями корыстного и агрессивного типа про-

явились в личностном значении денег: деньги воспри-

нимаются как самостоятельная цель в жизни. 

Сходства в монетарных отношениях между всеми 

выборками проявились в следующем. 

1. Роль денег заключается в обеспечении бытовой 

жизни. 

2. В ситуации недостатка денег лица с делинквент-

ным поведением ориентированы на действия с целью 

их получения.  
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Таким образом, гипотеза нашего исследования об 

обусловленности отношения к деньгам и монетарного 

поведения типом делинквентного поведения подтвер-

дилась. 
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SPECIAL ASPECTS OF ATTITUDE TO MONEY AND MONETARY BEHAVIOR  
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Abstract: Attitude toward money and monetary behavior are formed in vivo under the influence of socio-economic and 

personal factors. The article raises the problem of the need to study the attitude to money and the monetary behavior of 

individuals with delinquent behavior. The authors consider the phenomenon of deviant and delinquent behavior. The study 

reveals the basic concepts of the psychology of money: attitude toward money and monetary behavior. The authors note 

the interrelation of economic accentuation of a personality and monetary pathological (criminal and non-criminal) behav-

ior. The goal of the paper is to identify special aspects of the attitude to money and the monetary behavior of individuals 

with delinquent behavior. The study engaged 64 respondents living in the city of Ulyanovsk who committed criminal of-

fenses and were released on parole, having a sentence of restraint of liberty or administrative arrest, and persons in prison 

in the Ulyanovsk region. Based on the results of the study, the authors identified that there is a general trend in monetary 

relations typical for all delinquent persons: money is perceived as a means of providing household life. In the situation of 

lack of money, they are focused on actions to obtain them. The study established that the features of monetary relations 

and monetary behavior are due to the type of deviant behavior. The monetary behavior of delinquent persons with merce-

nary deviations has a pronounced consumer character. People with aggressive deviations are more likely to perceive mon-

ey as an object of pride and a symbol of success than other delinquents. For people with socially passive deviations, money 

is a source of independence. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 1 55



-56-60

 

 

УДК 159.922.736.3 

doi: 10.18323/2221-5662-2020-1  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
© 2020 

О.А. Токарева, аспирант кафедры психологических наук социально-психологического института 

Кемеровский государственный университет, Кемерово (Россия) 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; soft skills; старший дошкольный возраст; параметры эмоциональ-

ного интеллекта. 

Аннотация: Актуальные тренды общества подчеркивают значимость формирования особой группы компетен-

ций человека, обеспечивающих общую эффективность деятельности в условиях глобальной и интенсивной ком-

муникации. Возможность ориентироваться в мире собственных эмоциональных состояний и переживаниях парт-

нера – одна из ключевых способностей, относящихся к так называемым “soft skills” («мягким навыкам»). В психо-

логических исследованиях она получила название эмоционального интеллекта и описывается как способность, 

которую возможно совершенствовать уже с дошкольного возраста. В статье рассмотрен комплекс параметров эмо-

ционального интеллекта (эмоциональный праксис, перцептивный и языковой компоненты, а также смысловая  

и регулятивная составляющие), описаны их характерные особенности у детей 5–7 лет. Автор подчеркивает проти-

воречия и ограничения, существующие в научной характеристике эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста, и предлагает расширенный вариант показателей эмоционального интеллекта с включением элементарно-

го эмоционального праксиса, идентификации и соотнесения мультимодальных признаков эмоции. Для эмпириче-

ской оценки выделенных параметров был разработан и апробирован диагностический комплекс, который предос-

тавляет широкий диапазон сведений и дает возможность выявлять актуальный уровень развития исследуемого 

феномена. Результаты эмпирического исследования позволяют делать выводы о неравномерности становления 

компонентов эмоционального интеллекта в старшем дошкольном возрасте, рассматривать сформированность эле-

ментарного эмоционального праксиса и перцептивных процессов как базовых для становления способности к по-

ниманию и регуляции переживаний при условии освоения ребенком языка эмоций. Дальнейшие исследования ав-

тор связывает с возможностью оптимизации показателей эмоционального интеллекта через создание системы спе-

циальных психолого-педагогических условий в дошкольной образовательной организации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Смещение научного и прикладного интереса от ака-

демических способностей и конкретных навыков в поль-

зу так называемых “soft skills” – готовности к команд-

ной работе, публичным выступлениям, коммуникации  

и т. п. – является одним из трендов современности. 

Проявлением такого рода компетенций является эмо-

циональный интеллект, получивший научное признание 

в конце ХХ века. Современные исследования эмоцио-

нального интеллекта опираются на разработанные ра-

нее общие положения становления эмоциональной сфе-

ры ребенка: возникновение осмысленности пережива-

ний и интеллектуализации аффекта, развитие социаль-

ных эмоций, эмоциональное предвосхищение и другие. 

В настоящее время выделены отдельные признаки эмо-

ционального интеллекта и параметры его оценки, опи-

саны некоторые закономерности становления в норме  

и отклоняющемся развитии [1–3]. Содержание и функ-

циональные особенности данного феномена в детском 

возрасте представляют собой освоение ряда состав-

ляющих: распознавание базовых эмоций (вычленение 

эмоции из информационного потока, ее идентификация, 

соотнесение разных внешних признаков данной эмо-

ции); освоение способов выражения эмоции в мимике, 

пантомимике и просодике; начало формирования языка 

эмоций, как оптимальный результат – формирование  

у ребенка возможностей понимать содержательные сто-

роны базовых эмоций и способностей к элементарной 

регуляции эмоциональных состояний [4].  

В результате масштабных исследований восприятия 

(декодирования) эмоциональных состояний были опи-

сана возрастная динамика интерпретационных возмож-

ностей дошкольника, выделены типы эмоциональной 

перцепции [5–7]. Достаточно подробно изучены спо-

собности к декодированию эмоций на материале лице-

вой экспрессии, однако способность ребенка к различе-

нию звуковых неречевых сигналов, обозначающих то 

или иное состояние, исследована в меньшей степени  

и преимущественно у взрослых и у детей с речевой 

недостаточностью [8; 9]. В отдельных исследованиях 

выделены экспрессивные признаки, доступные детям 

5–10 лет (на материале изображения базовых и соци-

альных эмоций) [10].  

Для становления эмоционального интеллекта зна-

чимым является освоение языка эмоций в широком зна-

чении, поскольку он позволяет детям не только назы-

вать переживания, но и присваивать им личностные 

смыслы, что в конечном итоге приводит к интеллектуа-

лизации эмоции. В современной научной литературе 

достаточно широко освещен вопрос формирования эмо-

тивной лексики, однако освоение неречевых состав-

ляющих языка эмоций исследовано в меньшей степени 

[11]. Способность к пониманию эмоции и вместе с ней 

к регуляции собственного состояния и состояния парт-

нера является наиболее сложной и появляется относи-

тельно поздно – к концу старшего дошкольного возрас-

та этот параметр обозначают как психическое новооб-

разование, кроме того, он входит в перечень так назы-

ваемых «мягких навыков» [12; 13].  

Мы можем зафиксировать разницу исследовательских 

подходов при изучении понимания эмоций в зарубежных 

исследованиях (использование стандартизированного 

отчета) и в отечественной психологии (интерпретация 

картинки и степень вербализации переживаний) [5; 14]. 
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Разработан ряд способов оценки эмоционального интел-

лекта у детей с преимущественной опорой на зрительное 

восприятие [15–17]. В рамках настоящего исследования 

предложен расширенный вариант параметров эмоцио-

нального интеллекта с включением эмоционального 

праксиса, идентификации и соотнесения мультимодаль-

ных признаков эмоции. Было выдвинуто предположение 

о неравномерности становления отдельных параметров 

эмоционального интеллекта в старшем дошкольном воз-

расте и о доступности освоения достаточно зрелых его 

компонентов (смыслового и регулятивного) к 6–7 годам.  

Цель работы – анализ возрастных закономерностей 

распознавания и выражения базовых эмоций, сформи-

рованности языка эмоций, понимания их содержатель-

ных сторон и способностей к элементарной регуляции 

как параметров оценки эмоционального интеллекта  

в старшем дошкольном возрасте.  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ  

В выборку вошло 157 детей 5–7 лет, посещающих 

детские сады г. Новокузнецка (МБ ДОУ «Детский сад 

№ 248» и МБ ДОУ «Детский сад № 226»); средний воз-

раст на момент исследования составил 5 лет и 10 меся-

цев. Срок проведения исследования – март – декабрь 

2019 г. В качестве метода эмпирической оценки исполь-

зовался комплекс диагностических заданий, включаю-

щий в себя 4 субтеста, ориентированных на оценку от-

дельных показателей эмоционального интеллекта детей 

5–7 лет. 

Субтест 1. Оценка элементарного эмоционального 

праксиса (освоение способов выражения эмоции в ми-

мике, пантомимике и просодике). С этой целью были 

использованы серии 1 и 2 из методики «Диагностика 

эмоционального интеллекта детей 4–7 лет» [15]. 

Субтест 2. Оценка перцептивного и языкового ком-

понентов эмоционального интеллекта (распознавание 

базовых эмоций: вычленение эмоции из информацион-

ного потока, ее идентификация, соотнесение разных 

внешних признаков данной эмоции; формирование языка 

эмоций). Изучались с помощью 2 серии заданий из «Ме-

тодики изучения понимания эмоциональных состояний 

людей, изображенных на картинке» и субтеста 2 «Груп-

пы экспрессии» («Методика исследования социального 

интеллекта») [18; 19].  

Субтест 3. Оценка смыслового компонента (понима-

ние содержательных сторон базовых эмоций). Традици-

онный вариант беседы с ребенком был дополнен адап-

тированными для детей 5–7 лет экспериментальными 

ситуациями на основе секции В теста «Эмоциональный 

интеллект» (адаптация касалась выбора содержания 

ситуаций и набора эмоций) [18; 20]. 

Субтест 4. Оценка регулятивного компонента эмо-

ционального интеллекта проводилась с помощью мо-

дифицированного опросника «Характер проявлений 

эмпатических реакций и поведения у детей» (вопросы 

были дополнены согласно двум типам заданий: пережи-

вание эмоции ровесником и включенность в эмоцио-

генную ситуацию самого ребенка) [6]. 

Субтесты 1–3 представляют собой эксперименталь-

ные ситуации с включением специального мультимо-

дального стимульного материала: изображения мими-

ческих и пантомимических реакций в статике (картин-

ка) и динамике (gif-изображения), аудиоматериалы. Со-

держание стимульного материала отражает признаки 

основных эмоций (радость, грусть, гнев, страх, удивле-

ние, вина, спокойствие, гордость). Субтест 4 фиксирует 

результаты наблюдения за спонтанным поведением де-

тей в условиях свободной самостоятельной деятельно-

сти. Количественная оценка результатов диагностиче-

ского комплекса предполагает суммирование получен-

ных баллов по каждому из субтестов и определение 

уровня представленности у ребенка данного показателя 

эмоционального интеллекта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ эмпирических данных позволяет нам сде-

лать вывод о том, что отдельные компоненты эмоцио-

нального интеллекта представлены в разной степени 

сформированности. Обобщенные результаты, получен-

ные по отдельным субтестам, приведены на рис. 1. 

При выполнении заданий субтеста 1 (освоение спо-

собов выражения эмоции в мимике, пантомимике и про-

содике) дети совершали малое количество попыток, не 

могли менять модуляцию голоса, использовать жести-

куляцию и мимику. Дошкольников, которые смогли ус-

пешно справиться и продемонстрировали высокий ре-

зультат, оказалось 30 % от общего объема выборки.  

В основном дети демонстрировали успешные пробы 

при выполнении заданий в рамках базовых эмоций (ра-

дость, страх, гнев), тогда как эмоциональный праксис  

в области социальных переживаний оказался доступен 

не всем дошкольникам.  

 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение уровней эмоционального интеллекта  
детей старшего дошкольного возраста по отдельным субтестам 
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Наиболее высокие результаты зафиксированы при 

оценке способности к распознаванию базовых эмоций 

(субтест 2): эмоциональные состояния по признаку 

«мимические реакции» в статике и динамике распозна-

вались детьми верно (75–100 % верных ответов по раз-

ным эмоциям); несколько труднее детям было иденти-

фицировать эмоцию по признаку «пантомимика» (50–

75 % правильных ответов), и наибольшие трудности  

в процессах идентификации и соотнесения дети испы-

тывали при попытке воспринимать аудиоматериал (ме-

нее 50 % правильных ответов). В ходе оценки первых 

двух параметров мы смогли получить информацию об 

освоении словаря эмоций: дети относительно свободно 

пользуются лексикой, обозначающей базовые эмоции 

(радость, грусть, страх, гнев), иногда прибегая к сино-

нимичным заменам («боится», «злой какой-то», «пла-

чет» и пр.). При этом эмоции социальной (вина, гор-

дость) и интеллектуальной (удивление) модальностей 

имеют невысокую степень вербализации и часто сме-

шиваются с базовыми (удивление и гордость – с радо-

стью, вина – с грустью и т. п.).  

При оценке понимания содержательных сторон эмо-

ций (субтест 3) дети преимущественно давали правиль-

ные, но неразвернутые ответы, затруднялись в описа-

нии типичных ситуаций, вызывающих эмоции (54 %). 

Часть дошкольников смогла дать правильный, полный, 

развернутый, детальный ответ (около 20 %), а в осталь-

ных случаях были получены краткие ответы, в общих 

чертах соответствующие «знаку» эмоции в задании. 

При этом сохранялась та же типичная возрастная зако-

номерность: понимание базовых эмоций сформировано 

у детей значительно лучше, чем социальных и интел-

лектуальных эмоций.  

Эмпирическое изучение способностей к элементар-

ной регуляции эмоциональных состояний осуществля-

лось путем наблюдения за спонтанным поведением ре-

бенка в типичных ситуациях повседневного общения 

(субтест 4). Мы обнаружили следующие закономерно-

сти: около 25 % детей индифферентны к состоянию 

партнера по деятельности (спокойно смотрят на сверст-

ника, охваченного эмоцией; беспомощно оглядываются 

на взрослого; готовы проявить сочувствие только по 

просьбе взрослого и пр.), не пытались сдержать собст-

венные негативные переживания: плакали, хаотично 

двигались, выкрикивая бессвязные слова, могли сло-

мать подвернувшуюся под руку вещь, ударить. Значи-

тельная часть дошкольников (65 %) включаются в эмо-

циогенную ситуацию более активно: пытаются привлечь 

внимание взрослого к эмоциональному состоянию ро-

весника, «изображают» сочувствие, глядя при этом на 

взрослого, ожидают похвалы, поддержки, пытаются при-

влечь внимание взрослого к собственному эмоциональ-

ному состоянию (зовут взрослого, подбегают к нему). 

Подобные варианты поведения свидетельствуют о том, 

что изучаемая психическая функция находится в зоне 

ближайшего развития, и старший дошкольный возраст 

можно обозначить как сензитивный относительно фор-

мирования эмоционального интеллекта как целостного 

феномена. Остальные дети (10 %) демонстрировали 

достаточно высокие способности к эмоциональной ре-

гуляции: активно включались в ситуацию, по собствен-

ной инициативе помогали (гладили, обнимали и пр.), 

сообщали взрослому, что с ними произошло и как они 

себя чувствуют, описывая переживания («Я очень рас-

сердился!», «Мне обидно!»), активно пытались отрегу-

лировать собственное состояние (старались отдышать-

ся, напрячь/расслабить мускулатуру, отойти в сторону 

от источника негативных эмоций, снизить громкость 

голоса и пр.). Такое поведение характерно для детей  

с высоким уровнем эмоционального интеллекта, кото-

рый является одним из критериев социальной эффек-

тивности и описывается через термин “soft skills”. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные нами эмпирические данные подтвер-

ждают предположение о неравномерности становле-

ния отдельных параметров эмоционального интеллек-

та в старшем дошкольном возрасте и о доступности 

освоения смыслового и регулятивного компонентов   

к 6–7 годам. Так, наиболее успешно дети справляются  

с перцептивными задачами и пробами эмоционального 

праксиса, что, на наш взгляд, создает базу для форми-

рования сложных составляющих эмоционального ин-

теллекта. Результаты исследования в основных чертах 

совпадают с полученными ранее данными о неравно-

мерной динамике восприятия и понимания эмоций раз-

ной модальности: так, базовые переживания доступны 

детям уже к 5–6 годам практически в полном объеме 

(перцептивная, языковая и практическая составляющие, 

а также смысловая и регулятивная), а социальные и ин-

теллектуальные эмоции старшие дошкольники лишь 

начинают распознавать и интерпретировать. Сущест-

венную роль в становлении эмоционального интеллекта 

как целостного явления, на наш взгляд, играет освоение 

детьми языка эмоций: в случаях успешного использо-

вания ребенком лексических и неречевых средств мы 

фиксировали более высокие значения и по смысловому 

и регулятивному показателям. В целом выявленные 

характеристики эмоционального интеллекта позволяют 

детям решать практические коммуникативные задачи, 

организовывать совместную деятельность и являются 

одним из «мягких навыков» (“soft skills”). 

В совокупности полученные нами материалы пред-

ставляют интерес как с точки зрения практики сопрово-

ждения становления эмоционального интеллекта (выде-

ление сильных и слабых показателей, вероятных условий 

и факторов их оптимизации и т. п.), так и с точки зрения 

обобщенного научного знания (расширение и уточне-

ние параметров оценки эмоционального интеллекта  

в старшем дошкольном возрасте, изучение эффективно-

сти отдельных средств его диагностики). 

 

ВЫВОДЫ 

Элементарный эмоциональный праксис и перцеп-

тивный компонент практически сформированы у детей 

5–7 лет; языковой компонент освоен в достаточной сте-

пени; смысловая и регулятивная составляющие нахо-

дятся на начальных этапах становления. В совокупно-

сти выявленные характеристики эмоционального ин-

теллекта позволяют детям решать практические комму-

никативные задачи и организовывать совместную дея-

тельность. 
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Abstract: The paper describes and analyzes the features of emotional intelligence at senior preschool age. Current 

trends of society emphasize the importance of forming a special group of human competencies, such as leadership, team-

work, reflective, public, and analytical abilities, which ensure overall performance within the intensive global communica-

tion. The ability to navigate in the world of one’s emotional states and partner’s experiences is one of the key abilities re-

lated to the so-called “soft skills”. In psychological research, it is called emotional intelligence and is described as an abil-

ity that can be improved from the preschool age. 

The paper considers the set of parameters of emotional intelligence and describes their characteristic features in 5–7-year-

old children. This is the recognition of basic emotions; mastering the ways of expressing emotions in facial expressions, 

pantomimic and prosodic; the beginning of the formation of the language of emotions, understanding of the content as-

pects of basic emotions and abilities for the elementary regulation of emotional states. The author distinguishes the contra-

dictions and limitations that exist in the scientific interpretation of the emotional intelligence of preschoolers and offers an 

extended set of indicators of emotional intelligence with the inclusion of elementary emotional praxis, identification, and 

correlation of multimodal signs of emotion. To carry out the empirical assessment of the selected parameters, a diagnostic 

complex was developed and tested. It provides a wide range of information and makes it possible to identify the current 

level of development of this phenomenon. The results of the empirical study allow concluding that the components of 

emotional intelligence are formed unevenly at the senior preschool age. The formation of elementary emotional praxis and 

perceptual processes should be considered as basic for the development of the ability to understand and settle emotional 

experiences, provided the child learns the language of emotions. The author associates further research with the opportuni-

ty to optimize the indicators of emotional intelligence through the development of specific psychological and pedagogical 

conditions in a preschool educational organization. 
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Аннотация: Процент младших школьников, имеющих трудности в овладении учебной программой, достаточно 

высок. Такие дети подвержены стрессу и уязвимы, их адаптивные механизмы дестабилизируются, формируются 

невротические черты личности, негативное отношение к школе и обучению. В процессе учебной деятельности 

уровень нагрузки и напряженности увеличивается, что, в свою очередь, приводит к истощению, снижению само-

оценки, повышению уровня тревожности ребенка в ситуации опроса и выполнения школьных и домашних зада-

ний. Своевременное оказание помощи таким детям значительно снизит риск формирования негативных последст-

вий. Цель исследования – анализ особенностей развития сенсомоторной сферы и высших психических функций 

младших школьников, имеющих трудности в обучении. Исследование проводилось на базе школ г. Москвы. В нем 

принимали участие 84 человека – учащиеся 2-х и 3-х классов в возрасте 8–9 лет. В процессе исследования произ-

ведена оценка уровня сенсомоторного развития, произвольного внимания, слухоречевой и зрительной памяти,  

а также уровня тревожности двух групп школьников, в одной из которых дети, имеющие сложности в обучении. 

Представлены результаты исследования особенностей взаимосвязи параметров сенсомоторного развития, высших 

психических функций и тревожности в каждой из групп, даны рекомендации по коррекционно-развивающей дея-

тельности, включающие упражнения с использованием простых и доступных материалов. В результате анализа 

данных исследования выявлена взаимосвязь сенсомоторного развития и исследуемых психических функций толь-

ко у школьников, имеющих сложности в обучении. У успевающих школьников исследуемые параметры относи-

тельно независимы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Трудности в обучении у младших школьников, как 

правило, связаны с особенностями развития сенсомотор-

ной сферы и высших психических функций. Недоста-

точное их развитие влечет за собой не только отставание 

в усвоении образовательной программы, но и трудности 

в личностном формировании. Ввиду того, что уровень 

развития сенсомоторной сферы и высших психических 

функций влияет на формирование восприятия, оптико-

пространственных, квазипространственных представ-

лений, моторных навыков и умственного развития в це-

лом, необходимо проводить раннюю диагностику, по-

могающую определить детей, которым может быть ре-

комендовано психолого-педагогическое сопровождение, 

развитие сенсомоторной сферы и высших психических 

функций [1–3].  

Информация, полученная без опоры на чувственный 

опыт, является ненадежной, поверхностной, накладыва-

ет соответствующий отпечаток на умственное развитие 

[4]. Сочетание сенсорного и моторного развития явля-

ется базовым для интеллектуального развития, кроме 

того, сенсомоторное развитие – одно из условий освое-

ния любой практической деятельности [5]. Сенсо-

моторное развитие тесно связано с произвольным 

вниманием, которое, в свою очередь, служит осно-

вой для обучения. Недостаточный объем, подвиж-

ность и переключаемость произвольного внимания 

приводит к сложности концентрации внимания и на-

кладывает отпечаток не только на обучение, но и на 

поведение ребенка в целом [6].  

Ключевым составляющим звеном успешного овла-

дения материалом является также слухоречевая и зри-

тельная память. Дети с недостаточно сформированной 

памятью, низким объемом и продуктивностью запоми-

нания часто сталкиваются с трудностями в ключевых 

областях обучения. С учетом этого выявление наруше-

ний памяти является приоритетной задачей для рабо-

тающих с детьми специалистов [7; 8]. 

При недостаточной сформированности ряда психи-

ческих процессов обучение и усвоение материала ста-

новится трудоемким или вовсе невозможным, а процесс 

обучения – неприятным и истощающим. Как следствие, 

затрагивается формирующаяся эмоционально-волевая 

сфера ребенка, возрастает уровень тревожности и ис-

кажается самооценка [9]. 

Ориентированность на занятия, использование но-

вых технологий, а также положительное эмоциональное 

отношение к образовательному процессу дает возмож-

ность более успешно усваивать материал [10; 11].  

Современный подход к системе обучения предпола-

гает возможность оказать действенную помощь детям  

с нарушениями сенсомоторного развития. В настоящее 

время возможно создание небольших по численности 

коррекционных групп в рамках психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей с задержкой психиче-

ского развития, комплексное сопровождение логопеда, 

нейропсихолога, дефектолога и тьютора, а также ис-

пользование современных педагогических методик [12]. 

Однако слабоуспевающие дети, посещающие обыч-

ные классы и не имеющие отклонений в развитии,  
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не включаются в коррекционный процесс, а следова-

тельно, им не оказывается своевременная помощь.  

Цель исследования – анализ особенностей развития 

сенсомоторной сферы, высших психических функций,  

а также уровня тревожности младших школьников, 

имеющих трудности в обучении.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследование проводилось в 2019 году. В нем при-

няли участие 84 человека – учащиеся 2-х и 3-х классов 

школ г. Москвы. Возраст испытуемых составил 8–9 лет.  

По критерию школьной успеваемости испытуемые 

были разделены на две группы, результаты которых 

сравнивались. Группу 1 (56 % испытуемых) составили 

дети, имеющие сложности в овладении письмом, чте-

нием, их общий средний балл в системе школьного 

оценивания – «удовлетворительно». Группу 2 (44 % 

испытуемых) составили учащиеся без сложностей  

в обучении и учащиеся, имеющие легко устраняемые 

при незначительной помощи взрослых затруднения. 

Средний балл – «хорошо» и «отлично».  

Дополнительно проводились беседа с ребенком и ро-

дителями, анализ тетрадей, сбор анамнеза. Оценива-

лись полнота и логичность ответов, общее поведение 

ребенка, характер допускаемых при письме ошибок, 

импульсивность, уровень контроля и программирова-

ния собственных действий [13; 14]. Для оценки уровня 

развития сенсомоторики использовались методики 

Ж.М. Глозман: проба на реципроктную координацию 

рук; пробы на динамический праксис; пробы на праксис 

позы пальцев и воспроизведение ритмов [15]. Рассчи-

тывался общий балл психомоторного развития как 

среднее арифметическое значение баллов по всем про-

бам. С помощью проб «Запоминание двух групп по  

3 слова», «10 слов», «Пересказ рассказа» оценивалась 

слухоречевая память. Зрительная память оценивалась  

с использованием методики воспроизведения ряда сти-

мульных карточек [16; 17]. Уровень развития внимания 

(подвижность, переключаемость, объем) исследовался с 

помощью таблиц Шульте и корректурной пробы [18]. 

Ситуативная и личностная тревожность диагностирова-

лась с помощью методики Спилбергера – Ханина [19]. 

Включение данного параметра в исследование объясня-

ется тем, что ситуативная тревожность – неотъемлемая 

часть школьной жизни. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1 представлены результаты сравнения уров-

ня сенсомоторного развития в двух группах испытуе-

мых, из которого видно, что дети группы 1 (с низкой 

школьной успеваемостью) хуже справлялись с задания-

ми. Общий балл сенсомоторных проб у данной группы 

достоверно выше (U=7, p≤0,01). 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Средние значения, полученные в группах по методике Ж.М. Глозман 

 

 

Достоверные различия получены также по шкалам: 

«Реципрокная координация» (U=20, p≤0,01), «Праксис 

позы» (U=114, p≤0,01), «Динамический праксис» 

(U=142, p≤0,01), «Воспроизведение ритмов» (U=158, 

p≤0,01). Для детей с низкой успеваемостью более ха-

рактерны нарушения координации движений, указы-

вающие на проблемы с согласованностью активности 

нервных центров функциональных систем, хотя, по ли-

тературным данным, к 8 годам развитие координации 

рук должно полностью автоматизироваться. При вы-

полнении проб испытуемым часто требовалась допол-

нительная вербальная регуляция. Трудности в выполне-

нии заданий на воспроизведение ритмов указывают на 

наличие затруднений в восприятии интонационной вы-

разительности. В группе 2 (с высокой школьной успе-

ваемостью) сенсомоторные пробы были более удачны-

ми. Все это позволяет утверждать, что школьная неус-

певаемость сопряжена с затруднениями сенсомоторного 

развития ребенка младшего школьного возраста. 

Результаты сравнения уровня развития внимания  

в двух группах испытуемых представлены в таблице 1. 

Значения показателя «Устойчивость внимания» по ме-

тодике Шульте достоверно выше в группе 1 (U=159, 

p≤0,01), так же как и значения показателей концентра-

ции внимания и общий балл по методике корректурной 

пробы. Критерий Манна – Уитни U=42, p≤0,01 и U=41, 

p≤0,01 соответственно. В использованных методиках 

баллы начисляются за ошибки при выполнении проб  

и носят характер штрафных. Высокий балл методики 

указывает на более низкое развитие функций. Уровень 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

Реципрокная координация 

Праксис позы 

Динамический праксис 

Воспроизведение ритмов 

Общий балл сенсомоторики 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа уровня развития произвольного внимания 

 

Показатели 

Группа 1 Группа 2 

U р-уровень Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Таблица Шульте 1,07 0,54 0,23 0,28 159 0,01 

Корректурная проба 1,00 0,42 0,08 0,19 42 0,01 

Общий балл «Внимание» 1,04 0,43 0,16 0,16 41 0,01 

 

 

развития внимания ниже в группе 1, эти дети быстрее 

утомляются, хуже справляются с необходимостью пере-

ключаться на новые задачи, у них дольше период врабаты-

ваемости. Для испытуемых группы 2 характерен доста-

точный объем и гибкость внимания, при прохождении 

тестирования они совершают меньше ошибок, темп и ка-

чество их работы находятся на более высоком уровне. Та-

ким образом, школьная успеваемость связана с уровнем 

развития внимания в младшем школьном возрасте. 

Результаты сравнительного исследования слухоре-

чевой и зрительной памяти представлены на рис. 2. 

Более высокие баллы свидетельствуют о более низ-

ком уровне развития слуховой и зрительной памяти 

школьников. Среднее значение показателя развития 

слухоречевой памяти в группе 1 – 1,01±0,57, а в группе 

2 – 0,41±0,39. Среднее значение уровня развития зри-

тельной памяти в группе 1 – 1,04±0,56, а в группе 2 – 

0,49±0,34. В группе 1 уровень развития слухоречевой 

памяти (U=352, p≤0,01) и зрительной памяти (U=367, 

p≤0,01) достоверно ниже (рис. 2). К 7 годам достигается 

оптимальный уровень избирательности мнестической 

деятельности, что позволяет эффективно справляться  

с учебными задачами [20]. Дети группы 2 лучше вос-

принимают и запоминают материал на слух, а также 

хорошо справляются с заданиями на зрительное вос-

приятие и запоминание. Дети группы 1 отличаются бо-

лее низким уровнем данных характеристик. Следова-

тельно, уровень развития слухоречевой и зрительной 

памяти связан с успеваемостью в обучении. 

Шкалы «Личная тревожность» и «Ситуационная 

тревожность» при анализе результатов методики Спил-

бергера – Ханина имеют прямое значение баллов в сле-

дующей градации: до 30 баллов – низкая тревожность, 

31–44 – умеренная, свыше 45 баллов – высокая. Резуль-

таты по двум группам представлены на рис. 3. 

Ситуативная тревожность значимо выше в группе 

школьников, имеющих затруднения в учебе (U=398, 

p≤0,01). По шкале «Личная тревожность» достоверных 

различий выявлено не было. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, 

что дети, относящиеся к группе неуспевающих, более 

тревожны в ситуации испытаний, их уровень развития 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Средние значения, полученные в группах  

по показателям слухоречевой и зрительной памяти 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Средние значения, полученные в группах  

по показателям тревожности 
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сенсомоторной сферы ниже, снижены объем и пере-

ключаемость внимания, уровень зрительной и слухоре-

чевой памяти. Считаем, что данный фактор тоже влияет 

на результативность оценки сенсомоторного развития  

и оценку высших психических функций.  

В таблице 2 представлены результаты корреляцион-

ного анализа между показателями сенсомоторного раз-

вития, уровня развития внимания, памяти и тревожно-

стью младших школьников. Корреляционный анализ  

в группе 1 позволил установить 4 значимые положитель-

ные корреляционные связи показателя общего балла раз-

вития сенсомоторики и показателей развития внимания 

(0,78); слухоречевой памяти (0,46); зрительной памяти 

(0,61). Сниженный уровень сенсомоторного развития 

сопряжен со сниженным уровнем высших психических 

функций и повышенным уровнем ситуативной тревож-

ности. В группе 2 установлена только одна значимая 

положительная связь показателя общего балла развития 

сенсомоторики и развития зрительной памяти. 

Таким образом, развитие сенсомоторики и развитие 

высших психических функций взаимосвязаны у школь-

ников, имеющих проблемы с учебой. У успевающих 

учащихся сенсомоторные функции и высшие психиче-

ские функции относительно независимы друг от друга. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

Принципиально важным условием организации кор-

рекционной работы, направленной на развитие сенсо-

моторики и высших психических функций у младших 

школьников, имеющих трудности в обучении, является 

активизация потребности ребенка в преодолении де-

фектов сенсомоторного развития. Расширение сенсор-

ного опыта учащихся с выходом на виды продуктивной 

деятельности целесообразно осуществлять в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния. Положительное влияние имеет вербализация сен-

сорного опыта и моторных действий в процессе заня-

тий [21]. Реализация указанных условий должна осуще-

ствляться в ходе коррекционно-развивающего цикла 

психолого-педагогических занятий. 

Должны быть реализованы следующие ведущие за-

дачи, поставленные в цикле коррекционно-развиваю-

щих мероприятий: 

– развитие и коррекция ведущих компонентов сен-

сомоторной сферы – зрительной и слуховой моторной 

координации; 

– снижение уровня школьной тревожности; 

– развитие координации пальцев и кисти рук; 

– формирование навыков беглого осознанного  

чтения; 

– развитие и коррекция высших психических  

функций. 

Для осуществления поставленных задач требуется 

комплексная целенаправленная работа, включающая 

такие этапы, как: 

– коррекционно-развивающая сенсомоторная дея-

тельность, включающая развитие тонкой моторики, 

графических навыков, при задействовании тактильных 

ощущений и согласованной синхронизированной рабо-

те глаз и руки; 

– личностное развитие, направленное на формиро-

вание адекватной самооценки с опорой на собственные 

достижения, снижение остроты восприятия обществен-

ного мнения в отношении своей деятельности. Все это 

возможно через вербализацию действий в процессе 

организованной деятельности детей младшего школь-

ного возраста, имеющих трудности в обучении; 

– формирование отдельных видов восприятия, пред-

ставляющих слабые звенья развития психики ребенка,  

а также развитие мыслительных процессов. 

Структура корреционно-развивающих занятий дол-

жна выстраиваться с учетом мотивирующей деятельно-

сти. Для ее реализации с целью развития зрительного 

восприятия, формирования навыка фонематического 

анализа и синтеза возможно использование ребусов;  

с целью развития основных операций мышления: ана-

лиза, синтеза, обобщения – разгадывание загадок;  

с целью коррекции графических навыков, скоординиро-

ванной деятельности зрительного и двигательного ана-

лизаторов, а также улучшения показателей восприятия – 

соединение точек в узор. Коррекционно-развивающие 

занятия осуществляются при использовании простых  

и доступных материалов, таких как кожаные полоски, 

хлопковые и шелковые нити, бисер, бусины, металли-

ческие клепки. Использование техники плетения в ходе 

развивающих занятий в рамках внеурочной деятельно-

сти или в рамках дополнительного образования не 

представляет организационных трудностей. При подго-

товке детей к выполнению заданий, связанных с ручной 

моторикой и последующей активной деятельностью, 

рекомендовано включать в структуру занятия разми-

ночную двигательную часть, упражнения на межполу-

шарное взаимодействие. 

 

 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа, полученные в группе 1 

 

Показатели 
Общий балл развития сенсомоторики 

Группа 1 Группа 2 

Общий балл «Внимание»  0,78 не значим 

Слухоречевая память 0,46 не значим 

3рительная память 0,61 0,35 

Ситуативная тревожность 0,46 не значим 

Личная тревожность не значим не значим 
 

Корреляции достоверны при р≤0,05. 
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ВЫВОДЫ 

1. Сенсомоторные качества: динамический праксис, 

реципроктная координация – более развиты у школьни-

ков с хорошей успеваемостью, чем у неуспевающих 

школьников. 

2. Высшие психические функции: произвольное вни-

мание, слухоречевая и зрительная память – более сфор-

мированы у школьников с хорошей успеваемостью, чем 

у неуспевающих школьников. 

3. Уровень ситуационной тревожности в группе ус-

певающих детей ниже, чем в группе неуспевающих, что 

свидетельствует об их большей адаптированности   

к ситуациям ответов на вопросы и выполнений неиз-

вестного ранее задания. 

4. Корреляционный анализ показал, что развитие 

сенсомоторики и развитие высших психических функ-

ций взаимосвязаны у школьников, имеющих проблемы 

в учебе. У успевающих учащихся сенсомоторные функ-

ции и высшие психические функции относительно не-

зависимы друг от друга. 

5. Корреляционный анализ также показал, что ситуа-

тивная тревожность у неуспевающих детей сопровожда-

ет выполнение предлагаемых заданий и имеет положи-

тельную взаимосвязь с уровнем развития сенсомотори-

ки; в группе успевающих этого выявлено не было. 
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Abstract: The percentage of primary schoolchildren having difficulties in studying the subjects of the curriculum is 

quite high. Such children are vulnerable, they are exposed to stress, their adaptive mechanisms are unsettled, and, as a con-

sequence, neurotic personality traits and a negative attitude towards school and learning are forming. At school, the level 

of academic load and tension increases, this, in turn, leads to exhaustion, lower self-esteem, and growing anxiety in a situa-

tion of recitation and doing tasks at school or at home. Early assistance to such children can significantly reduce the risk of 

negative consequences. The purpose of the study is to analyze the characteristics of the development of sensorimotor skills 

and the higher mental functions of primary school students with learning difficulties. The study was conducted based on 

Moscow schools. It involved 84 people, among whom were the students of the 2nd and 3rd grades at the age of 8–9 years. 

The study focused on the development of sensorimotor skills, voluntary attention, auditory and visual memory. The re-

search was done on the level of anxiety in two groups of schoolchildren, one of which had children with learning difficul-

ties. The authors demonstrate the results they obtained from the analysis of the correlation between the parameters of sen-

sorimotor development, higher mental functions, and anxiety in each group of school students. Recommendations are gi-

ven for corrective and developmental activities, including exercises based on the use of simple and accessible materials.  

The analysis has revealed the fact that interrelation of sensorimotor development and the researched mental functions can 

only refer to schoolchildren with learning difficulties. Considering successful schoolchildren, these parameters are rela-

tively independent. 
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