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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Белобрыкина Ольга Альфонсасовна 
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Россия 

 

FEATURES OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN MODERN CONDITIONS 
Belobrykina Olga Alfonsasovna 

Novosibirsk state pedagogical university, Novosibirsk, Russia 
 

ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͙͍͔ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ͭͫΎ ͔ͨͪͦ͋ͣ͊͡ Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έ͎ͤͦͦ ͍͒ͦͪͦ͘ΈΎ ͔͔͚͒ͭ ͍ ͍͔͔ͫͦͪͣͤͤ·ͻ 
ͫͦͼ͙ͦͯ͟͡Έͭͯͪͤ·ͻ ͍͙ͯͫͦ͡ΎͻΦ ˽͔͍͔ͪ͒ͫͭ͊ͤ͡· ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ· ͙͎ͨͦͭ͊͗ͤͦͦ͡ ͙͔͍͙ͫͫ͒ͦ͊ͤ͡ΎΣ ͍͙͔͔ͫ͒ͭ͡Έ͍ͫͭͯΌ΅͙͔Σ ;ͭͦ 
ͤ͊͘;͙͔ͭ͡Έͤ͊Ύ ͒ͦ͡Ύ ͔͔͚͒ͭ ͒ͦ΄ͦ͟͡Έ͎ͤͦͦ ͍ͦͪ͊ͫͭ͊͘ ͻ͔͙͔͊ͪ͊ͭͪͯͭͫ͘͟Ύ ͍·͔͚ͪ͊͗ͤͤͦ ͔͙͍͚ͤͨͪͦ͒ͯͭͤͦ͟ 
ͤ͊ͨͪΎ͔͗ͤͤͦͫͭΈΌΣ ͫͦͫͭͦΎ͙͔ͤͣ Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έ͎ͤͦͦ ͙͒ͫͦͣ͟ͺͦͪͭ͊, ͙͔ͫͤ͗ͤͤ·ͣ ͍͔ͯͪͦͤͣ Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έ͚ͤͦ 
͔͔͙ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͒ͦ΄ͦ͟͡Έ͙ͤ͟Τ Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έ͔ͤͦ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘Τ Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έ͔ͤͦ ͫ͊ͣͦ;͍͍͙͔ͯͫͭ; 
Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ͊Ύ ͔͔ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟ΈΦ 

Summary: In article the problem of emotional health of children in modern sociocultural conditions is considered. 
The results of flight research testifying are presented that the considerable share of children of preschool age is characterized 
by the expressed unproductive intensity, a condition of emotional discomfort, the reduced level of emotional competence. 

Key words: preschool child; emotional development; emotional health; emotional competence.  
 

Эмоциональная сфера, по мнению многих ученых, становится наиболее патогенной 
зоной в современной культуре [5; 14; 18; 21]. Как справедливо отмечает Д.И. Фельдштейн, 
«возникшая неустойчивость социальной, экономической, идеологической обстановки, 
дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают массовый психологический стресс, 
который тяжело сказывается на общем духовном и физическом здоровье людей» [20, с. 46], 
причем в наибольшей мере выраженность негативных изменений наблюдается у детей уже на 
ранних этапах онтогенеза личности. Как показано в многочисленных  исследованиях детского 
возраста,  на общее эмоциональное развитие ребенка наибольшее влияние оказывает опыт 
межличностного взаимодействия с близкими взрослыми [7; 10]. В частности, опыт, 
приобретенный ребенком в условиях эмоционально неблагоприятного фона общения (отсутствие 
аутентичности, неконгруэнтность, частичная или полная эмоциональная, семейная (отцовская 
или материнская) депривация и пр.), ведет к недоразвитию у него «аффективных схем», 
снижению познавательной активности и когнитивного развития, нарушениям во 
взаимоотношениях с окружающими и адаптации к миру, провоцирует возникновение 
психосоматических расстройств и т.п. [2; 4; 14; 21; 22].  По мысли А.И. Савенкова, «способность 
адекватно выражать эмоции – залог успешности в межличностном общении и любой совместной 
деятельности. А эффективное регулирование собственных эмоций соотносится с такими 
важными для межличностного взаимодействия способностями, как сопереживание и 
откровенность» [19, с. 38]. Значимость влияния эмоциональных состояний на психические 
процессы личности отмечали Л.С. Выготский [8], A.B. Запорожец [9], Д.Б. Эльконин [22], К.Э. Изард 
[11], Е.П. Ильин [12], Г.М. Бреслав [5], К.Л. Лидин [16] и другие исследователи.  

Вместе с тем, данные анализа состояния здоровья современных детей, представленные 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), свидетельствуют о ежегодном возрастании в 
мировом сообществе численности детских когнитивных расстройств и психосоматических 
заболеваний эмоционального генеза [13]. Ситуация, касающаяся состояния здоровья детского 
населения в современном Российском обществе, не является исключением. По свидетельству 
Д.И. Фельдштейна, «все больше становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся 
в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, отсутствия 
опоры в близком окружении и потому беспомощности. Такие дети ранимы, повышенно 
сензитивны к предполагаемой обиде, обостренно реагируют на отношение к ним окружающих. 
Все это, а также то, что они запоминают преимущественно негативные события, ведет к 
накоплению отрицательного эмоционального опыта, который постоянно увеличивается по 
закону «замкнутого психологического круга» и находит свое выражение в относительно 
устойчивом переживании тревожности» [20, с. 49]. Этот факт вызывает не только особую 
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озабоченность у специалистов разных направлений и профилей, работающих с детьми – 
педиатров, неврологов, психиатров, психологов, педагогов, дефектологов и др., но и 
актуализирует пристальное внимание исследователей к изучению различных аспектов 
эмоциональной жизни ребенка. Особое значение в эмоциональном развитии личности отводится 
дошкольному возрасту. В период дошкольного детства в эмоциональной сфере происходят 
закономерные изменения, обусловленные ее усложнением и амплификацией, в частности, 
расширяется диапазон распознаваемых ребенком эмоций, возникают новые эмоции и чувства – 
социальные, познавательные, эстетические, нравственные и пр. [3; 9; 18; 22]. Социальная 
ситуация развития дошкольника, полагают Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса, пронизана 
переживаниями, многие стороны его жизни эмоциональны [6]. А.В.Запорожец, Е.Е. Кравцова и 
ряд других исследователей отмечают, что именно эмоции являются центральной функцией 
дошкольного возраста, а магистральная линия становления личности ребенка непосредственно 
связана с развитием произвольности в эмоциональной сфере и формированием эмоциональной 
компетентности [8; 9; 15; 18].  

Значимость дошкольного возраста в развитии эмоциональной сферы личности и 
обусловила направление нашего пилотажного исследования,  участие в котором приняли 90 
дошкольников (36 мальчиков и 54 девочки) в возрасте от 3,1 до 7 лет. В соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к диагностике детей, избираемые для проведения 
исследования методы и методики отбирались с учетом принципов наглядности, лаконичности и 
доступности выполнения ребенком предлагаемых ему заданий. Для выявления отдельных 
показателей эмоционального развития дошкольника и его актуального эмоционального 
самочувствия в диагностический банк были включены:  

1. ͔́ͫͭ ζ͍͔͍̇ͭͦ·͔ ͔ͨͪ͒ͨͦ;͔͙ͭͤΎη ˸Φ˶Ό΄͔ͪ͊ (краткий вариант – 8 цветов, в обработке 
Г.А. Аминева [1] и А.И. Юрьева [23]), позволяющий определить актуальное эмоциональное 
состояние и некоторые индивидуально-личностные  особенности ребенка [3, с. 157-165]. 

2. ˸͔͙ͭͦ͒͊͟ ζ̏ͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ͊Ύ ͔͔ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟ΈηΣ направленная на определение 
уровня эмоциональной компетентности ребенка. Методика представляет собой авторскую 
модификацию аналоговой формы диагностики эмоций, предложенной К.Э. Изардом [3; 11]. 

О необходимости эмоционального воспитания как основы межличностного 
взаимодействия писали Д.В. Винникотт [7], Л.С. Выготский [8], А.В. Запорожец [9], 
О.В. Защиринская [10], К.Л. Лидин [16], Л.Б. Шнейдер [21], Д.Б. Эльконин [22] и многие другие 
ученые, подразумевая под этим овладение культурой восприятия и проявления эмоций. Именно 
эмоциональная компетентность, как интегративное образование, обеспечивает нервно-
психическое благополучие и психологическую культуру личности [18; 24; 25]. В психологической 
науке под эмоциональной компетентностью понимается способность человека к: (а) осознанию 
собственных эмоций и эмоциональных состояний других людей; (б) саморегуляции эмоций; (в) 
управлению эмоциями других людей; (г) адекватному выражению эмоций во взаимодействии с 
окружающими [11; 12; 19; 24; 25]. В дошкольном возрасте регулятивная функция эмоций 
находится на стадии становления (Л.С. Выготский [8], А.В. Запорожец [9], Е.Е. Кравцова [15], 
Д.Б.Эльконин [23]), поэтому эмоциональная компетентность ребенка может быть 
охарактеризована по следующим показателям: 1) узнавание, распознавание эмоции, 
эмоционального состояния [2; 25]; 2) называние эмоционального состояния и обозначение 
экспрессивно-мимических средств внешнего выражения эмоции [3; 12; 18; 25]; 3) соотнесением 
эмоции с вероятными вариантами конкретных жизненных ситуаций [2; 24]; 4) воспроизведение 
эмоции [11; 19; 24]. 

Для объективизации обозначенных компонентов, нами, применительно к возрастной 
группе испытуемых, разработана диагностическая процедура, в основу которой положена 
методика К. Изарда [11; 18]. Модифицированный нами вариант методики включает 3 субтеста, 
предполагающие узнавание и называние эмоций по фотографиям и пиктограммам, обозначение 
средств внешнего выражения (эмоционально-мимических, экспрессивно-выразительных) 
каждой эмоции и ее воспроизведение. К числу основных, предъявляемых детям для 
распознавания, предлагались 8 эмоций, рассматриваемых отдельными исследователями в 
качестве базовых: интерес, радость, удивление, печаль (страдание), гнев, отвращение, стыд 
(вина), страх [5; 11; 12; 16]. 
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Статистический анализ результатов по тесту «Цветовые предпочтения» М. Люшера 
свидетельствует, что 60 % детской выборки испытуемых характеризуется наличием отклонений 
(выше 50 %) от аутогенной нормы нервно-психического благополучия. Как полагает А.И. Юрьев, 
чем больше значение суммарного отклонения от условного эталона нервно-психического 
благополучия, тем выраженнее у субъекта непродуктивная напряженность, зажатость, 
нестабильность, утомляемость, преобладание негативных и астенических переживаний [23].  

Высокий уровень нервно-психического неблагополучия выявлен у 53 % дошкольников. 
Преобладание у 70 % дошкольников низкого уровня тревожности (причем из них у 24 % детей 
тревожность имеет нулевое значение) так же выступает косвенным показателем наличия 
проблем в эмоциональной сфере. Вместе с тем, на фоне не вполне благополучного актуального 
эмоционального состояния дошкольников  в общем объеме выборки испытуемых выявлен 
достаточно высокий потенциал личностного развития по параметрам «активность» и 
«работоспособность» (рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – График средних значений (в % выражении) параметров эмоционального состояния  
и личностных характеристик испытуемых (n=90) по тесту «Цветовые предпочтения»  

 
Анализ эмпирических данных, полученных по методике «Эмоциональная 

компетентность», осуществлялся нами исходя из положения о том, что в норме к 5-ти летнему 
взрасту у ребенка обнаруживается усвоение социально-культурных норм выражения 
эмоциональных состояний. Согласно результатам кросс-культурных исследований, 
представленным в работе Д. Мацумото, к этому возрасту дети, как правило, идентифицируют (по 
фотографиям) около 6-7 универсальных  эмоций из 8 предлагаемых к распознаванию в 
наглядной форме [18]. На основе данных, представленных К. Изардом [11], Е.П. Ильиным [12], 
Е.Е. Кравцовой [15], в качестве условной нормы эмоциональной компетентности в нашем 
исследовании выступали следующие возрастные показатели идентификации эмоций: из 8 
предлагаемых к распознаванию эмоций в 3 года различают 3; в 4 года – 5 эмоций; в 5 лет – 6 
эмоций; в 6 лет – 7 эмоций; в 7 лет – 8 эмоций. 

Все многообразие вариантов ответов испытуемых было условно дифференцировано 
нами на три группы: 1) ребёнок опознаёт и в целом правильно называет эмоцию, воспроизводит 
ее и обозначает ситуацию, в которой она может  возникнуть; 2) узнаёт эмоцию, но словесно не 
обозначает её, испытывает трудности при ее воспроизведении и отнесенности к конкретной 
ситуации; 3) не опознает эмоцию, не находит адекватного вербального эквивалента для ее 
обозначения и экспрессивно-выразительных средств для ее воспроизведения. Индекс 
эмоциональной компетентности складывался из суммы баллов, полученных по трем субтестам. 
Максимально возможный балл в этом случае составляет 24 балла при 100% распознавании, 
назывании и воспроизведении всех эмоций по всем трем заданиям.  
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения результатов испытуемых (n=90) 
по показателю «личностный потенциал» по тесту «Цветовые предпочтения» 

 

По результатам определения уровня сформированности эмоциональной компетентности 
у дошкольников обнаружено:  

1. Способность детей к распознаванию варьируется в диапазоне от нуля до семи 
эмоций. Не выявлено ни одного ребенка, опознавшего, назвавшего и воспроизведшего все 
восемь эмоций по всем трем субтестам. 

2. Описание эмоций осуществляется детьми преимущественно (37 %) через действие, с 
использованием ͎͎͊ͦ͡͡Έͤ·ͻ форм (испугался, радуется, плачет, обиделся, разозлился, улыбается). 
С использованием ͙͎͔ͨͪ͊͊ͭ͡͡Έͤ·ͻ (через описание качеств: злой, сердитый, весёлый) 
обозначают эмоции 20 % дошкольников. По 13 % испытуемых при идентификации эмоций 
используют ͫͯ΅͔͍͙͔ͫͭͭ͡Έͤ·͔ и описывают ͨ ͙ͪ;͙ͤ· (мамы нет, плохое ему что-то делают, кто-то 
обидел, кто-то ударил) возникновения конкретных эмоциональных состояний. 10 % испытуемых  
используют ͦͼ͔ͤͯ͟ (хорошо, плохо, добро, зло, доброта) и 7 % – обозначают эмоции через 
описание Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ·ͻ ͫͦͫͭͦΎ͙͚ͤ (всё нравится, страшно, весело, грустно, стыдно). 

3. Способность испытуемых к распознаванию эмоций неоднородна – дошкольникам 
легче идентифицировать эмоции со словом-названием, чем самостоятельно опознавать эмоции 
по фотографиям, называть их и воспроизводить. 

4. Способность к воспроизведению отдельных эмоций демонстрируют в среднем 50 % 
испытуемых, причем, эмоция радости узнается 100 % испытуемых и воспроизводится 
практически без затруднений 97 % испытуемых. Дошкольники достаточно отчетливо различают 
яркие, насыщенные эмоции, с которыми они уже знакомы по собственному опыту (радость, гнев, 
печаль). Определение отдельных эмоций часто осуществляется детьми через дихотомию: 
«весёлый – грустный», «плачет – не плачет», «обидели – не обидели». 

Статистический анализ средних значений по выборке испытуемых показал различия в 
степени точности распознавания эмоций в зависимости от их модальности. Более высокие 
показатели в распознавании эмоций получены для эмоций радости (100 %), печали (93 %) и гнева 
(93 %). Это дает основание утверждать, что данные  эмоции более часто переживаются как 
самими детьми, так и наблюдаются ими в эмоциональных проявлениях взрослых. В тоже время 
наблюдается тенденция: 1) к использованию 57 % испытуемых синонимичных понятий (чаще 
всего вместо «страдание, печать» называют грусть, горе;  вместо «гнев» – злость); 2) к смешению 
понятий (часто смешиваются эмоции интереса и удивления, удивления и страха) 43 % 
дошкольников. Следует отметить, что дошкольники путают не удивление с интересом, а именно 
интерес  интерпретируется детьми как удивление. С точки зрения смысла, интерес представляет 
собой «особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять» [17, с. 244], 
тогда как удивление – «впечатление от чего-нибудь неожиданного и странного, непонятного»  
[17, с. 815]. При этом удивить может что-то страшное и неприятное (существует и 
соответствующее выражение «неприятно удивил»), а интересоваться, вникать во что-то 
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страшное, скорее всего, не захочется. 
Необходимо так же отметить, что на предъявленную пиктограмму с изображением 

эмоции страха испытуемые часто называли эмоцию удивления. Возможно, это происходит 
потому, что вторичной эмоцией для выражения страха является удивление. Об этом 
свидетельствуют данные исследования, проведённого П.Экманом и его коллегами в 1987 году, в 
котором испытуемые «определили вторичную эмоцию для выражений отвращения, как 
презрение, а для выражений страха как удивление» [цит. по 18, с. 294]. Кроме того, 
распознаванию эмоции страха зачастую помогает контекст ситуации, вербальные высказывания, 
невербальное поведение [12; 16; 18]. Сами же мимические проявления страха являются 
достаточно сложными для многих детей дошкольного возраста [2; 10]. 

Эмоция отвращения стоит на последнем месте в распознавании ее дошкольниками. 
Низкий показатель идентификации данной эмоции дает основание предполагать, что дети, даже 
периодически испытывая эмоцию отвращения, гораздо реже, по сравнению с другими 
эмоциональными состояниями, наблюдают ее у своих близких. В целом высокий показатель 
индекса эмоциональной компетентности демонстрируют 20% испытуемых. Низкий индекс 
эмоциональной компетентности выявлен у 7 % испытуемых из числа дошкольников 
преимущественно 3-4 лет, что не противоречит норме развития для данного возраста. Вместе с 
тем, сопоставление полученных данных с возрастными нормативами по идентификации эмоций, 
свидетельствует, что практически все испытуемые по параметру эмоциональной компетентности 
показали результаты ниже возрастной нормы.  

Полученные результаты свидетельствуют, что эмоциональное развитие значительной 
доли современных дошкольников характеризуется наличием чрезвычайно неблагоприятных 
тенденций, проявляющихся в аффективной нестабильности и выраженной непродуктивной 
напряженности. Испытываемое дошкольником состояние устойчивого эмоционального 
дискомфорта закономерно обусловливает появление у него трудностей в вербализации 
собственных переживаний, обедняет словарь, относящийся к аффективной жизни, снижает темп 
становления эмоциональной компетентности.  

Подводя краткий итог, отметим, что выявленные особенности эмоционального 
развития дошкольников указывают на необходимость принятия незамедлительных мер по 
предупреждению закрепления, усугубления и распространения неблагополучной 
симптоматики на последующих этапах онтогенеза личности. В противном случае, будущее 
России находится под серьезной угрозой, так как принимающее катастрофические размеры 
снижение эмоционального здоровья подрастающего поколения неизбежно ведет к энтропии 
личностных ресурсов, вне которых процветание общества становится невозможным.  
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ДЕСКРИПТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ  
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DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS OF SOCIAL EMOTIONS AT TEENAGERS  
WITH DEVIANT BEHAVIOR 

Belobrykina Olga Alfonsasovna, Limonchenko Roman Andreevich 
Novosibirsk state pedagogical university, Novosibirsk, Russia 

 

ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ  ʕ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͔͍͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͤ͡ ͙͊ͤ͊͘͡ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡· ͫͦͼ͙͊͡Έͤ·ͻ Ήͣͦͼ͙͚ ͙ ͙ͻ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͍ 
͍ͨͦ͒ͪͦͫͭͦͦͣ͟ ͍͔ͦͪ͊ͫͭ͘Φ ˻͋ͫͯ͗͒͊ΌͭͫΎ ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ· ͙͎ͨͦͭ͊͗ͤͦͦ͡ ͙͔͍͙ͫͫ͒ͦ͊ͤ͡Ύ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͙͟ ͨͪͦΎ͍͔͙ͤ͡Ύ 
͔ͦͭ͒͡Έͤ·ͻ ͫͦͼ͙͊͡Έͤ·ͻ Ήͣͦͼ͙͚ ͯ ͍ͨͦ͒ͪͦͫͭͦ͟Φ ˤ·Ύ͍͔ͤͦ͡Σ ;ͭͦ ͍ͦͫͤͦͤ·͙ͣ ͔͙͙͍͒ͫͪͨͭͤ͟·͙ͣ ͻ͔͙͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͊ͣ͟͟ 
ͫͦͼ͙͊͡Έͤ·ͻ Ήͣͦͼ͙͚ ͍ͨͦ͒ͪͦͫͭͦ͟ ͫ ͍͔͔ͨͦ͒ͤ;͔͙͙ͫͣ͟ ͤ͊ͪͯ΄͔͙ͤΎ͙ͣ Ύ͍͡ΎΌͭͫΎ ͙͔ͫͤ͗ͤͤ͊Ύ ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ ͟ Ή͙͙ͣͨ͊ͭ ͙ 
;͍͍ͯͫͭͯ ͙ͦ͒ͤͦ;͔͍ͫͭ͊Σ ͍·͔ͪ͊͗ͤͤ͊Ύ ͫͦͤͤͦͫͭ͟͡Έ ͟ Ή͎͙ͦͣͯ͘ ͙  ͔͙͙͙͙͊ͫͭͣ͟͡Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͫͦͼ͙͊͡Έͤ·͔ Ήͣͦͼ͙͙Σ ͨͦ͒ͪͦͫͭͦ͟Σ ͦͭͦͤ͟͡ΎΌ΅͔͔ͫΎ ͍͔͔͙͔ͨͦ͒ͤΣ ͙ͦ͒ͤͦ;͔͍ͫͭͦΣ Ή͙ͣͨ͊ͭΎΣ 
͊͡Έ͙ͭͪͯͣ͘Σ ͔͙͙͙͊ͫͭͣ͟͡ΎΦ 

Summary: The analysis of a problem of social emotions and their development at teenage age is presented in 
article. Results of flight research of specifics of manifestation of separate social emotions at teenagers are discussed. It is 
revealed that the main descriptive characteristics of social emotions of teenagers with behavioural violations are the 
reduced ability to empathy and feeling of loneliness, the expressed tendency to egoism and an aleksitimiya. 

Keywords: social emotions, teenager, deviant behavior, loneliness, empathy, altruism, aleksitimiya. 
 

Исследование социальных эмоций и их влияния на функционирование личности в 
обществе в настоящее время выступает одним из приоритетных направлений среди актуальных 



˞˙ˍ˘˩˟ˍ  1, 2016                       ˚̘̜́̔̎̆ ̠̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉ Ⱦ Scientific researches 
 

 
16 

 

проблем психологии и смежных с ней наук о человеке. Постановка проблемы развития высших 
психических функций, а именно влияния культуры и социума на развитие психики человека в 
отечественной психологии впервые была разработана Л.С. Выготским, отмечавшим, что «высшие 
психические функции и сложные культурные формы поведения со всеми присущими им 
специфическими особенностями функционирования и структуры, со всем своеобразием их 
генетического пути от возникновения до полной зрелости или гибели, со всеми особыми 
закономерностями, которым они подчинены, оставались обычно вне поля зрения 
исследователей» [10, с. 7]. В современных исследованиях социальных эмоций, осуществляемых в 
русле культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, признается факт их социальной 
природы [6; 11; 14; 22]. По мысли С.Л. Рубинштейна, социальные эмоции связаны, прежде всего, 
не с органическими, а с духовными потребностями [23]. А.В. Запорожец, рассматривая развитие 
социальных эмоций у детей дошкольного возраста, подчеркивает, что их «формирование 
происходит в процессе усвоения ребенком социальных ценностей, социальных требований, норм 
и идеалов, которые при определенных условиях становятся внутренним достоянием личности, 
содержанием побудительных мотивов ее поведения» [22, с. 11]. Д. Мацумото указывает на 
значимость при анализе категории социальных эмоций рассмотрения намерений, связанных с 
поведением или личностными особенностями, лежащими в их основе, чтобы определить 
социальное или личностное значение выражения эмоций в процессе коммуникации [21]. С точки 
зрения М.Ю. Горбуновой, социальные эмоции подсказывают линию поведения человека, так как 
«только испытав определенную эмоциональную оценку, человек приходит к соответствующим 
умозаключениям и принимает решение относительно дальнейших действий» [11, с. 149]. Автор 
также полагает, что отсутствие эмоций лишает человека четко выраженных интересов. Эмоции, в 
силу исходной взаимодетерминации с различными сторонами психики человека, оказывают 
непосредственное влияние на все аспекты его жизнедеятельности. Так, взаимосвязь эмоций и 
мышления рассматривалась в отечественной психологии С.Л. Рубинштейном [23], Л.С. Выготским 
и многими другими исследователями. В частности Л.С. Выготский считал, что «всякой ступени в 
развитии мышления соответствует своя ступень в развитии аффекта, или, иначе, всякая ступень 
психологического развития характеризуется особой, присущей ей структурой динамических, 
смысловых систем как целостного и неразложимого единства» [10, Т. 5, с. 251]. 

Подавление социальных эмоций, по данным ряда исследований, могут приводить к 
социально-психологической дезадаптации, так как подавления отрицательных чувств (гнева, 
ненависти, ревности, подозрительности и др.), связанных с фрустрирующими событиями в 
прошлом, приводит к потере способности испытывать положительные чувства (любовь, 
дружелюбие, доверие и др.) [3; 13; 14].  

Вторым по значимости, после дошкольного возраста [5; 22], в становлении архитектоники 
социальных эмоций в психологической науке считается подростничество [4; 6; 17]. 
Эмоциональный мир подростка А.С. Арсеньев характеризует как «крайне противоречивый и 
запутанный, в определенной степени хаотичный» [1; с. 491]. Ключевыми маркерами 
эмоционального развития подростка выступают: аффективная неустойчивость (тревожность, 
необоснованное или гипертрофированное чувство вины), эмоционально-поведенческая 
полярность (перепады настроения – от безудержного веселья к унынию без достаточных причин, 
от застенчивости к развязности и др.) [4; 17]; некритичность (дефицит личностной рефлексии, 
инфантилизм) [1; 13]; астатическая самооценка (неуверенность в себе, рассогласованность 
самооценки и притязаний) [10; 17];  ригидность (отсутствие гибкости, инертность) [21; 24]; 
суггестивность (внушаемость, конформность) [3; 7]; социальная гиперсензитивность 
(концентричность, гетерономность) [1; 6]; повышенная агрессивность (в адрес других, 
аутоагрессия) функционального генеза [9; 15]. По сути, обозначенные характеристики, 
представляют собой не только симптоматику «пубертатного криза», но зачастую выступают 
социально-психологическими причинами возникновения вариативных форм проявления 
девиантного поведения – аддиктивного, антисоциального, суицидального, конформистского, 
фанатического, перфекционистского, нарцисстического, аутистического и др. [7; 12; 24]. 

Вместе с тем исследователи определяют и другие причины поведенческих нарушений в 
подростковом возрасте, связанные с эмоциональной сферой. К их числу относят: дезадаптивные 
свойства личности на индивидуально-личностном уровне (нарушения нормативно-правового 
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сознания, неэффективная саморегуляция, эмоциональные нарушения, отчуждение от культурной 
среды и др.) [14; 24]; положительное личное отношение к девиации, яркие (пиковые) 
переживания в момент девиации, отрицание негативных последствий девиаций [8; 12]; 
накопленные к подростковому возрасту дефекты воспитания, которые ведут за собой нарушения 
развития эмоциональной сферы (поверхностность чувств, их быстрое угасание, а также бедность 
эмоциональной жизни) [3; 5; 13]; предрассудки, имеющие эмоциональные корни и 
выражающиеся во враждебности, агрессии, в чувстве социального превосходства, помогающего 
скрыть неуверенность в собственных силах (например, предрассудки по отношению к взрослым 
людям или к представителям тех субкультур, в которые подросток не входит) [1; 13; 16]; 
манифестация симптоматики депрессивных расстройств поведения с агрессивно-
деструктивными нарушениями (побеги, воровство, хулиганство, бродяжничество, поджоги и др.) 
[7; 9]; актуализация возрастных вариантов норм развития в форме латентных акцентуаций 
характера [12; 24]; патологическое увлечение азартными играми (что приводит к снижению 
формирования адаптивных копинг-стратегий, в ситуациях, связанных с эмоциональным 
напряжением) [8; 12]; агрессивность как черта формирующейся личности в подростковом 
возрасте, которая проявляется в разрядке аффекта (причинами агрессии могут выступать как 
низкие показатели интеллектуального и социального развития (бедность ценностных 
ориентаций, узость интересов, недоразвитость нравственных форм поведения и др.), так и 
высокие показатели, но во втором случае агрессия служит средством поднятия престижа, 
демонстрацией своей взрослости и самостоятельности) [9; 17]; обострение типичных для 
«подросткового кризиса «экзистенциональных» состояний (неуверенность в себе, неуверенность 
в будущем, утрата авторитетов, кризис ценностей, чувство одиночества и ненужности и т.д., и в то 
же время потребность в самореализации, в близости, чувство взрослости, потребность в 
принадлежности некоторому сообществу, потребность в системе ценностей как жизненных 
ориентиров)» [7, с. 14], обусловливающих поиск таких видов деятельности, которые позволяют 
преодолеть эти противоречия. Однако в современных социокультурных условиях «поиск таких 
видов деятельности зачастую приводит к неконструктивным и опасным для личности и общества 
выходам: наркомания, асоциальное поведение, участие в различного рода сектах и т.д.» [7, с. 14]. 

Значимость подросткового возраста и обусловила направление нашего пилотажного 
исследования, к участию в котором привлечено 60 испытуемых в возрасте от 13 до 16 лет, 30 из 
которых состоят на учете ПДН ГУ МВД РФ по НСО. В диагностический комплекс вошли: опросник 
«Диагностика уровня эмпатии» (А. Мехрабиан, Н. Эпштейн) [20]; шкала субъективного ощущения 
одиночества (Д. Рассел, М. Фергюсон) [15]; шкала «Альтруизм-эгоизм» из методики «Диагностика 
социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 
(О.Ф.Потемкина)» [20]; Торонтская аликсетимическая шкала (в адаптации СПб научно-
исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева) [2]. 

В обобщенном виде полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
Сравнительный анализ данных показал, что подросткам с социально-приемлемыми формами 
поведения в большей мере свойственно субъективное переживание одиночества, что в целом не 
противоречит возрастной норме развития. 

По мнению Л.С.Выготского, А.С. Арсеньева, В.С. Мухиной и других исследователей, 
практически у каждого подростка существует потребность в уединении, в осмыслении своей 
жизни [1; 10; 17]. В подростковом возрасте одиночество играет существенную роль в процессе 
индивидуализации, являясь, по сути, психологической нишей созревания личности подростка [1; 
15; 24]. 

Заметим, что низкий уровень ощущения одиночества, выявленный у подростков с 
поведенческими нарушениями, мы склонны интерпретировать в контексте специфики 
реализации потребности в общении (выступающей сквозным компонентом ведущего вида 
деятельности в подростковом возрасте и связанной со многими переживаниями), которая 
удовлетворяется по преимуществу в референтных группах асоциальной направленности. 
«Подростки с отклоняющимся поведением, хотя и стремятся к общению, но при этом не 
заинтересованы в получении социального одобрения, оно, вероятно, не имеет для них такой 
личностной значимости, как для их ровесников с социально приемлемым поведением. Это 
может указывать на недостаточную развитость у данной категории подростков регулирующей 
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функции общения, что, собственно, и проявляется в …нежелании контролировать свои 
побуждения в соответствии с требованиями общества» [3, с. 50.]. 

 

Таблица 1 – Результаты средних значений исследуемых параметров у подростков с 
разным типом поведения 

 

Параметры 
Испытуемые с социально-

приемлемым поведением (n = 30) 
Испытуемые с поведенческими 

нарушениями (n = 30) 
Субъективное ощущение 
одиночества 

21,6 13,2 

Эмпатия 20,6 18,3 
Альтруизм 5,53 4,6 
Эгоизм   3,9 3,9 
Алекситимия  64,4 68,87 

 

Кроме того, выраженная у подростков с девиантным поведением инфантильность и 
недостаточная сформированность волевой регуляции [4; 24], вследствие которых снижается 
дисциплинированность, увеличивается упрямство, актуализируются протестные и 
демонстративные формы самоутверждения в микро- и микросоциуме, усугубляются другие 
негативные качества. «Именно аффективная доминанта волевой регуляции оказывается 
потенциальной причиной неверного понимания происходящего, и, как следствие, выбора 
подростком неадекватной стратегии поведения» [4, с. 13]. 

 

Таблица 2 – Распределение результатов (в % выражении) по исследуемым параметрам у 
подростков с разным типом поведения  

 

Параметры 
и степень выраженности 

Испытуемые с 
социально-приемлемым 

поведением (n = 30) 

Испытуемые с 
поведенческими 

нарушениями (n = 30) 
Субъективное 
ощущение 
одиночества 

Высокий уровень 0 0 
Средний уровень 47 13 
Низкий уровень 53 87 

Эмпатия Высокий уровень 20 13 
Средний уровень 53 47 
Низкий уровень 27 40 

Шкала 
«Альтруизм – 
эгоизм»  

Преобладание альтруизма 60 60 
Преобладание эгоизма 20 27 
Выражены в равной степени 20 13 

Алекситимия  «Алекситимический» тип 33 33 
Пограничные значения 
(«группа риска») 

20 40 

«Неалекситимический» тип 47 27 
 

Как это не парадоксально, но именно эти особенности конативных проявлений личности 
девиантных подростков собственно и способствуют их большей открытости в проявлениях своих 
чувств, желаний, потребностей, которая, однако, носит преимущественно, эгоцентрический 
характер. Можно предположить, что поведенческие нарушения, реализуемые и в 
индивидуальной, и в групповых формах (подростковые «контркультуры» с характерными для них 
протестными способами самовыражения), выступают своего рода механизмом психологической 
защиты, особым социально-психологическим средством избегания изоляции или компенсации 
одиночества. На это, в частности, указывают повышенные показатели по параметру 
«эгоистические установки» и низкие результаты по показателю эмпатичности. По мысли К. 
Изарда, эмпатия является константным эмоциональным переживанием, составляющим основу 
альтруистического поведения [13]. Эмпирические данные свидетельствуют, что, несмотря на 
идентичность процентной доли по параметру «альтруистические установки» в обеих группах 
испытуемых, показатель средних значений в группе подростков с поведенческими нарушениями 
ниже, чем у подростков с социально-приемлемым поведением. То же самое наблюдается и по 
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данным, выявленным по шкале «аликсетимия». В качестве одной и социально-психологических 
причин алекситимии В.В. Николаева рассматривает особенности эмоционально-волевой 
регуляции личности, в частности, несформированность потребности в саморегуляции, 
неусвоенные в детстве средства рефлексии [19]. Вероятно, именно этими причинами 
обусловлена выраженность алекситимии у подростков с поведенческими нарушениями.  

В целом результаты пилотажного исследования свидетельствуют, что для подростков с 
отклоняющимся поведением специфичны такие дескрипторы социальных эмоций как 
сниженные эмпатические способности и субъективное переживание одиночество на фоне 
выраженной склонности к эгоистическим установкам и  алекситимии.  
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙Ύ:  ʕ͔ͪ͊͋ͦͭ ͔͍͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͤ͡· ͙ ͦ͋ͫͯ͗͒͊ΌͭͫΎ ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ· ͙͍͎ͦͣͨ͊ͪ͊ͭͤͦͦ͟ ͙͊ͤ͊͊͘͡ ͦ͋ͪ͊͊͘ 
͙ͨͫͻ͎ͦͦ͊͡Σ ͍͚͍͔͎ͫͦͫͭͤͤͦͦ ͔ͫͭͯ͒ͤͭ͊ͣ-ͨ ͔͍͙ͪͦͯͪͫͤ͊ͣ͟͟ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͺ͊ͯ͟͡Έ͔ͭͭ͊Φ ˽ͦ͊͊ͤ͊͘͟ 
͔͎͙ͤ͋͊ͦͨͪ͡Ύͭͤ͊Ύ ͙͙͒ͤ͊ͣ͊͟ ͔͍͔͙͚ͨͪ͒ͫͭ͊ͤ͡ ͔͔͍ͪͫͨͦͤ͒ͤͭͦ ͦ ͫͦͼ͙͊͡Έͤͦͣ ͫͣ·͔ͫ͡ ͙ ͼ͔ͤͤͦͫͭͤͦͣ ͔ͨͪ͒ͤ͊ͤ͊͘;͔͙͙ͤ 
ͨͪͦͺ͔͙͙ͫͫ ͙ͨͫͻ͎ͦͦ͊͡Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͨ ͪͦͺ͔͙ͫͫΎΣ ͙ͨͫͻ͎ͦͦ͡Σ ͦ͋ͪ͊͘Σ ͙͙ͣͫͫΎΦ 
Summary:  In work are presented and are discussed the rezultaty  komparativny analysis of an image of the 

psychologist peculiar to first-year students of psychological faculty. Adverse dynamics of ideas of respondents of social 
sense and valuable mission of a profession of the psychologist is shown. 

Key words: profession, psychologist, image, mission. 
 

Интенсификация социально-экономического развития и тотальное реформирование всех 
областей жизнедеятельности современного общества способствуют изменению качества жизни 
современного человека, которое не может быть оценено однозначно только как положительное. 
Наряду с позитивными изменениями в жизни и деятельности людей, все чаще стали возникать 
напряженные ситуации в системе социальных и межличностных отношений, что, в свою очередь, 
актуализировало у широких слоев населения потребность в профессиональной психологической 
помощи. В связи с этим в последние несколько десятилетий профессия «психолог» на рынке 
труда становится все более востребованной и популярной. 

Известно, что спрос рождает предложение, поэтому сегодня практически каждый ВУЗ 
готовит специалистов в этой области знания. Вместе с тем, многочисленный поток желающих 
освоить данную профессию не является веским основанием к наличию у каждого оптанта 
адекватной готовности к профессиональной деятельности. Выбор профессии и сферы 
профессиональной деятельности считается одним из важнейших выборов на жизненном пути 
человека, причем он непосредственным образом взаимосвязан с личностным, культурным, 
ценностно-смысловым самоопределением личности.  

Заметим, что профессия «психолог», в сферу деятельности которой входит 
непосредственная ориентация на человека и его культуру как самоценностей, относится к 
категории гуманитарных профессий, базирующихся на нравственно-этическом фундаменте и 
предполагающих гуманистическую направленность [1; 2]. Деятельность психолога чрезвычайно 
многопланова и содержательно насыщена, сложна и ответственна, она требует от субъекта 
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особой личностной, интеллектуальной, мировоззренческой готовности, вне которой невозможно 
полноценное достижение им профессиональной идентичности. По мысли Л.Б.Шнейдер, 
«профессиональная идентичность предполагает функциональное и экзистенциальное 
соответствие человека и профессии, которое включает в себя понимание своей профессии, 
принятие себя в профессии, умение хорошо выполнять свои профессиональные функции»  [5, с. 
156]. Однако, как свидетельствует практика, далеко не каждый студент, выбирающий для 
освоения профессию психолога, имеет адекватно сформированную систему представлений о его 
профессиональной миссии. Не секрет, что вплоть до настоящего времени эта профессия окутана 
мифологическим ореолом, что не только создаёт искаженный образ профессии и образ 
профессионала-психолога, но и формирует ошибочные ожидания от процесса и результата 
деятельности специалиста данного профиля [1; 3]. Причем подобная позиция,  является 
чрезвычайно устойчивой. Это и актуализировало наш исследовательский интерес к 
осуществлению анализа динамики представлений о специфике и смысловых основаниях 
деятельности психолога у студентов первого курса факультета психологии. 

Основными методами исследования выступали: 
1. Мини-сочинение на тему «Миссия психолога», направленное на выявление 

специфики отраженных в содержании текста представлений испытуемых о смысле и содержании 
профессиональной деятельности психолога.  

2. Метод контент-анализа, позволяющий определить информативно нагруженные 
показатели мини-сочинений, указывающие на ценностно-смысловые составляющие профессии 
психолога. 

3. Методы качественного и количественного (частота встречаемости случая, процентная 
доля и пр.) анализа эмпирических данных.  

4. Метод компаративного анализа, позволяющий на основе определения сходства и 
различия в представлениях студентов-первокурсников разного года поступления на факультет 
психологии выявить динамику содержательно-смысловых конструктов образа профессиональной 
деятельности психолога. 

К исследованию привлечено 88 испытуемых, из них 46 студентов-первокурсников, 
поступивших на факультет психологии в 2013 году и 42 первокурсника 2015 года поступления. В 
русле контент-аналитической парадигмы были определены основные параметры мини-
сочинений, в число которых вошли как общие информативные сведения (объем сочинений, 
орфография и стилистика текста, выразительность письменной речи и пр.), так и показатели, 
базирующиеся на научно-методологических требованиях к профессиональной деятельности 
психолога (в частности, этическая компетентность, ценностно-смысловые ориентации и пр. [1; 3; 
5]). В качестве уточняющего момента отметим, что под профессиональной миссией мы понимаем 
совокупность целей и связанных с ними смыслов, убеждений, отношений и направлений 
деятельности, характерных для конкретной профессии. Как особое структурно-содержательное 
образование категория «миссия» с психологических позиций представляет собой интеграцию 
сущностных характеристик мотивационной, операциональной, эмоциональной, ценностной и 
нравственно-этической составляющих профессиональной деятельности. Исходя из этого, в 
критериальный комплекс вошли следующие оценочные категории: 

1. Адекватность содержания заданной теме (оценка смыслового соответствия 
изложенного обозначенной тематике). 

2. Эмоциональная направленность изложения (знак эмоционального отношения к 
избранной для освоения профессии, степень интереса к ней). 

3. Информированность о направлениях деятельности и профессионально-важных 
качествах психолога. 

4. Склонность к персонификации изложения (использование выражений типа «я как 
психолог», «нам, психологам» и т.д., которые (по анализу контекста изложения) могут указывать 
либо на наличие у субъекта профессиональных амбиций, либо на актуальную потребность в 
профессиональной идентификации). 

5. Этическая компетентность (осведомленность в области профессиональной 
деонтологии, этических принципов деятельности психолога; понимание, осознание субъектом 
меры ответственности за свои профессиональные действия – процессуальные и результативные). 

6. Использование профессиональной лексики (степень знакомства субъекта с 
профессиональным тезаурусом; общая информированность о профессиональной деятельности 
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психолога). 
7. Объём сочинений (как показатель психологической активности). 
8. Орфографическое и стилистическое оформление текста (общая культура письменной 

речи; косвенный показатель отношения личности к себе, к профессии, к читателю). 
9. Соблюдение красных строк и полей на странице (как опосредованный показатель 

склонности субъекта к нарушению правил, преодолению  обозначенных границ). 
10. Использование средств художественной (метафоры, сравнения, смысловые обороты, 

олицетворения, аллегории) выразительности (как способ оценки стиля мыслительной 
деятельности, специфики психосемантического отношения к профессии). 

11. Визуалистические маркеры:  
а) использование выделений, маркировки отдельных фрагментов текста, подчёркиваний 

(может указывать либо на стремление субъекта к структурированию, чёткости в изложении 
материала для более полноценного усвоения содержания; либо на наличие склонности 
фокусировать внимание на отдельных смысловых компонентах текста); 

б) внесение исправлений, зачёркивание или замазывание корректором слов, фрагментов 
текста, отдельных предложений (позволяет выявить наличие у субъекта проблем в речевом 
оформлении и выражении своих мыслей, трудностей в подборе адекватных вербальных 
аналогов, наличие тревожности). 

Результаты сравнительно-сопоставительного анализа особенностей представлений 
студентов-первокурсников об избранной ими для освоения профессии представлены на рисунке 
1. Эмпирические данные свидетельствуют, что в 2013 году 90% студентов-первокурсников 
продемонстрировали способность адекватно раскрывать содержательную сторону заданной 
тематики, подбирать аргументы и соответствующее по смыслу вербальное оформление своим 
рассуждениям. Этот аспект важен в деятельности психолога, так как в ряде ситуаций его 
профессионального взаимодействия с клиентом предполагается не столько констатация 
сведений, сколько обоснованное разъяснение значимой информации [4]. Однако, в 2015 году 
число  студентов, способных аргументировано и гибко подбирать такие способы представления 
конкретной информации, которые будут соответствовать психологическому уровню готовности 
клиента к ее восприятию и не окажут неблагоприятного влияния на него, сократилось до 43 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения динамики результатов контент-анализа мини-сочинений 
первокурсников 2013 (n=46) и 2015 (n=42) годов поступления на факультет психологии 
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Кроме того, выраженная у подростков с девиантным поведением инфантильность и 
недостаточная сформированность волевой регуляции [4; 24], вследствие которых снижается 
дисциплинированность, увеличивается упрямство, актуализируются протестные и 
демонстративные формы самоутверждения в микро- и микросоциуме, усугубляются другие 
негативные качества. «Именно аффективная доминанта волевой регуляции оказывается 
потенциальной причиной неверного понимания происходящего, и, как следствие, выбора 
подростком неадекватной стратегии поведения» [4, с. 13]. 

Обнаружено, что значительно снизились результаты по показателю эмоционального 
отношения студентов-первокурсников к избранной ими профессии. Так в 2013 году 
эмоционально позитивное отношение к профессии фиксировалось у 100 % первокурсников, тогда 
как в 2015 году его продемонстрировали всего 50 % респондентов. Это может свидетельствовать 
о снижении степени интереса и эмоциональной включенности оптантов к выбору  своей будущей 
профессии. 

Наблюдается снижение в использовании первокурсниками вариативных средств 
художественной выразительности (с 54 % до 21 %), свидетельствующее о некотором регрессе у 
респондентов способности к образно-символическому типу мыслительной деятельности, что, на 
наш взгляд, предопределяет возникновение тенденции к конформности и ригидности у 
определенной доли студентов, избравших для освоения профессию психолога.  

Выявлено, что понимание первокурсниками значимости профессии психолога носит 
обобщенный, а не конкретизированный характер. В сочинениях полностью отсутствует 
информация о спецификации направлений деятельности психолога, о вариативности содержания 
его работы. Сведения о профессионально-важных качествах психолога представлены 
фрагментарно, причем в количественном выражении наблюдается некоторое снижение 
результатов по обозначенному параметру (2013 г. – 6 %; 2015 г. – 5 %). Примечательно, что в 
сочинениях первокурсников профессиональная лексика практически не используется, равно как и 
отсутствует информация о существовании и значимости этических норм, что может указывать на 
низкую информированность вчерашних выпускников школ о содержательных и 
деонтологических детерминантах профессиональной деятельности психолога. 

Особая смысловая нагрузка обнаружилась при анализе эмпирических данных по 
критерию «Склонность к персонификации изложения». Так, с одной стороны, направленность 
деятельности психолога «на других людей» обнаружена в значительной доле сочинений (2013 г. 
– 63% %, 2015 г. – 64 %), тогда как с другой, количество суждений, указывающих на наличие 
актуализированной потребности в профессиональной идентичности, резко сокращено у 
первокурсников, поступивших на факультет психологии  в 2015 году (0%). Данный  факт может 
быть обусловлен множеством обстоятельств: либо сниженной  профессиональной мотивацией, 
либо наличием неконструктивных установок по отношению к избранной для освоения 
профессии, либо низкой степенью осознанности выбора и наличием доминантной ориентации не 
на смысловые основания профессии, а на конъюнктурные тенденции, преобладающие в системе 
современных профессиональных отношений, такие, например, как  веяние моды, престижность 
профессии, учеба ради «корочки» и пр. На это, в частности, указывает и неблагоприятная 
динамика, выявленная при анализе мини-сочинений по дополнительным оценочным 
категориям. В частности, по критерию «объём сочинений» обнаружено, что в 2013 году диапазон 
предложений варьировался от 4 до 13 (среднее значение – 8), в 2015 году – от 3 до 10 (среднее 
значение – 6), что указывает на тенденцию к снижению общего уровня психологической 
активности первокурсников. 

По показателю «орфография и стилистика» выявлено наличие значительного количества 
орфографических и грамматических ошибок, стилистических трудностей, наблюдаемых в 
оформлении текста студентами-первокурсниками (в 2013 и 2015 гг. по 43%), что указывает на 
свойственный респондентам низкий уровень культуры письменной речи. 

Эмпирические данные по оценке визуалистических маркеров свидетельствуют об 
увеличении тенденции испытуемых к использованию выделений, элементов маркировки 
отдельных фрагментов текста и подчёркиваний (2013 г. – 2 %, 2015 г. – 14 %), причем анализ 
качественной составляющей указывает именно на потребность в фокусировании внимания на 
отдельных смысловых компонентах текста. К внесению корректив и исправлений по тексту 
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обращается более трети испытуемых. Причем увеличение в 2015 г. доли респондентов (на 13 %), 
испытывающих потребность в значительной «чистке» текста разнообразными способами 
(стирание, зачеркивание, использование корректора, переписывание отдельных словосочетаний, 
фрагментов текста и пр.) в большей мере указывает на наличие у первокурсников тревожности по 
поводу выражения своих мыслей в форме письменной речи и трудностей в подборе адекватных 
вербальных аналогов. 

Анализ данных по критерию «Соблюдение границ и красных строк» показал снижение 
выраженности данного параметра в 2015 году на 15 %. Вместе с тем, учитывая, что обозначенный 
критерий выступает косвенным признаком, указывающим на склонность субъекта к 
преодолению  обозначенных границ и нарушению правил, можно лишь с достаточной степенью 
условности интерпретировать полученные результаты.  

Подводя краткий итог, сформулируем ряд выводов:  
1. Очевидна неблагоприятная динамика представлений студентов, поступивших на 

первый курс психологического факультета, о социальном смысле и ценностном предназначении 
профессии психолога, что может оказать негативное влияние на становление профессиональной 
идентичности [2; 5]. 

2. Образ профессии у студентов-первокурсников характеризуется преобладанием 
идеализированных представлений о содержании деятельности профессиональных психологов и 
насыщенностью мифологемами, присущими обыденному сознанию. Данный факт мы склонны 
рассматривать как следствие формализованного подхода к реализации профориентационной 
работы со школьниками в условиях современного образования. 

3. Социокультурная ситуация современного этапа общественного развития, для которой 
свойственны приоритет массовой культуры, энтропия ценностей и смыслов человеческой 
жизнедеятельности, актуализация конъюнктурных тенденций и предельной индивидуации в 
системе профессиональных отношений, высокая динамичности рынка труда, предельная 
ориентация на конкурентоспособную личность и культивирование компетентностного (вместо 
профессионального!) подхода [1; 3], оказывает неблагоприятное влияние на понимание 
современной молодежью смысловых аспектов профессиональной деятельности и значимость 
адекватного профессионального самоопределения. 
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙Ύ: ˾ ͙͍͔͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ͭͫΎ ͨͦͤΎ͙͔ͭ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͚ͫͦ͟ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡· ͍ ͍͙͙͙ͪ͊ͭ͘ ͔͔ͪ͋ͤ͊͟Φ ˻͔͙ͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 
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͍ͦ ͙͍͔͙͙ͤͤͦͤ͘͟ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͯ ͔͔͚͒ͭΦ 
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Summary: The concept of psychological probleƳ ƛƴ ǘƘŜ ŎƘƛƭŘϥǎ ŘŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘ ƛǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŜŘΦ CŜŀǘǳǊŜǎ ƻŦ ǇŀǊŜƴǘǎΩ 
ŀƴŘ ǘŜŀŎƘŜǊǎΩ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŀōƻǳǘ ǘƘŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎΣ ŎŀǳǎŜǎ ŀƴŘ ǿŀȅǎ ƻŦ ŜƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ǇǊƻōƭŜƳǎ ŀǊŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜŘ 
ǘƘǊƻǳƎƘ ŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜΦ ¢ƘŜ ǇƘŜƴƻƳŜƴƻƴ ƻŦ ŀŘǳƭǘǎ ζōƭƛƴŘƴŜǎǎη ŀōƻǳǘ ǘƘŜƛǊ own role in the occurrence of development 
problems in children is revealed. 

Key words: preschool age, psychological development, psychological problem, problems in development, 
ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎΣ ǇŀǊŜƴǘǎΩ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎΣ ǘŜŀŎƘŜǊǎΩ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎΦ 

 

Современный этап развития научного знания характеризуется направленностью на 
получение новой информации, которая может быть непосредственно использована в социальной 
практике. Психология развития становится востребованной в этих условиях, так как получаемый 
ею научный продукт, в котором определяются закономерности и механизмы психического 
развития ребенка, может использоваться для решения актуальных психологических проблем 
развития детей. Под психологической проблемой в развитии ребенка (кратко – психологическая 
проблема) мы понимаем затруднение, нарушение, отклонение в процессе нормального 
(оптимального, гармоничного) психического и личностного развития ребенка в онтогенезе. 
Нарушение или отклонение на уровне предпосылок, условий, источника или движущих сил 
развития ребенка может вызвать психологическую проблему у ребенка. При несоответствии 
психического развития ребёнка возрастным нормам можно говорить о наличии у него 
психологической проблемы, и это несоответствие можно обнаружить в разных сферах: 
интеллектуальной, эмоциональной, социальной и других. Однако, нельзя понимать 
психологическую проблему как психическое нарушение или болезнь. Развитие ребёнка с 
психологической проблемой происходит в основном в пределах возрастной нормы. Отражение в 
психологической проблеме закономерностей психического развития ребенка на каждом 



˞˙ˍ˘˩˟ˍ  1, 2016                       ˚̘̜́̔̎̆ ̠̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉ Ⱦ Scientific researches 
 

 
27 

 

возрастном этапе может быть обусловлено разными факторами. К ним относятся особенности 
реагирования ребенка на различные трудности, стрессовые и фрустрирующие ситуации. В этой 
связи В.В.Ковалев использует понятие «возрастной уровень нервно-психического реагирования 
детей на вредности», выделяя сомато-вегетативный, психомоторный, аффективный, идеаторный 
уровни [5]. Существование сензитивных периодов развития ребенка свидетельствует о наличии 
самого уязвимого на каждом возрастном этапе звена в организме, психике и личности ребенка. В 
процессе возрастного развития ребенок накапливает опыт способов поведения и реагирования 
на окружающее, которые оказались наиболее успешными для ребенка с точки зрения 
обеспечения эмоционального благополучия [1; 2]. 

Мы придерживаемся точки зрения, что проблемы в развитии ребенка имеют, по крайней 
мере, двухфакторную обусловленность, то есть они порождаются факторами, расположенными 
на двух полюсах: полюс взрослого и полюс ребенка. С одной стороны, проблемы в развитии 
отражают уровень развития ребенка, его «видение» (на разных уровнях) объективной ситуации, 
его переживания по поводу сложившихся жизненных отношений, то есть все то, что Л.С. 
Выготским было названо внутренней стороной социальной ситуации развития [4]. С другой 
стороны, проблемы в развитии ребенка обусловлены его отношениями со взрослыми и, прежде 
всего, близкими взрослыми. Поэтому при анализе психологических проблем ребенка 
необходимо рассматривать не только роль самого ребенка в возникновении психологической 
проблемы, но и роль значимых ему взрослых [1; 2]. Сходным образом А.Л. Венгер описывает 
процесс развития ребенка, обосновывая понятие психологического синдрома применительно к 
дошкольному возрасту [3]. Ядро психологического синдрома составляют: психологический 
профиль ребенка как совокупность личностных и познавательных характеристик, особенности 
деятельности ребенка и реакция социального окружения. Под этой реакцией понимается ответ 
взрослых из ближайшего окружения ребенка на особенности его деятельности и поведения. 
Таким образом, именно взрослый вносит немалый, а порой и определяющий «вклад» в создание 
психологической проблемы у ребёнка. Следовательно, взрослый должен быть включён и в 
процесс разрешения этой проблемы. Однако это невозможно без признания взрослыми наличия 
у ребёнка психологической проблемы, её осознания, понимания причин её возникновения, 
сущности проблемы, возможных последствий и способов её разрешения. Неотъемлемым 
условием реализации взаимодействия взрослого и ребёнка является понимание ребёнка 
взрослым как другого, понимание перспектив его развития, анализ собственных воздействий и их 
влияния на ребёнка. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей представлений взрослых о 
психологических проблемах развития детей старшего дошкольного возраста. В исследовании 
приняли участие 100 взрослых, воспитывающих детей старшего дошкольного возраста (50 
родителей и 50 воспитателей дошкольных учреждений). Для выявления представлений взрослых 
о психологических проблемах детей дошкольного возраста нами разработана анкета, 
содержащая открытые вопросы: Как Вы думаете, бывают ли у детей-дошкольников 
психологические проблемы? Какие? Почему Вы считаете это проблемой? Что, по вашему 
мнению, могло повлиять на возникновение этой проблемы? Что можно предпринять для 
разрешения этой проблемы? Возможно ли её устранение? 

Далее респондентам предлагалось несколько ситуаций, в которых описывались 
некоторые психологические проблемы детей старшего дошкольного возраста: 1) ребёнок плохо 
спит ночью; 2) ребёнок грызёт ногти или сосёт палец; 3) ребёнок дерётся с братом или сестрой; 
4) ребёнок громко кричит; 5) ребёнок слишком медленно или быстро двигается; 6) ребёнок 
сломал игрушку. Испытуемым предлагалось предположить, почему ребёнок ведёт себя 
определенным образом, что он при этом чувствует, и каковы будут ответные действия взрослых. 

Результаты ответов анализировались с помощью контент-анализа. Рассмотрим, какие 
характеристики поведения и деятельности ребенка рассматриваются воспитывающими его 
взрослыми как психологическая проблема. Как видно из таблицы 1, значительная часть 
опрошенных взрослых указала при ответе реально существующие психологические проблемы 
ребёнка. Вместе с тем многие из респондентов, причём основная их часть – родители, часто 
приписывали свои собственные проблемы детям, либо путали причину и следствие (указывали 
не саму проблему, а скорее то, что могло её породить). 
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Трудности, с которыми столкнулись респонденты при ответе, свидетельствуют о том, что 
большинство из них ранее не задумывались над этим вопросом. Показательным является и то, 
что треть опрошенных родителей считают, что у старших дошкольников  не может быть 
психологических проблем. 

 

Таблица 1 – Перечень психологических проблем детей старшего дошкольного возраста 
(количество ответов) 

 

Названная респондентами проблема Всего Родители Педагоги 
Определённые черты характера (лень, неуверенность в 
себе, застенчивость, замкнутость, необщительность, 
боязливость, скромность) 

35 10 25 

Трудности, связанные с выполнением режимных 
моментов (сон, питание и др.) и воспитанием ребёнка 

20 5 15 

Соматическое нездоровье 15 5 10 
Нарушенные взаимоотношения со сверстниками 15 10 5 
Выполнение домашнего задания, отсутствие желания 
обучаться и готовиться к школе 

15 
 

5 
 

10 
 

Нежелание идти в детский сад 15 10 5 
Неблагополучная обстановка в семье 10 5 5 
Отставание в развитии 10 0 10 
«Плохая» наследственность 5 5 0 
Ревность к родителям 5 0 5 
Заикание 5 0 5 
Отсутствие у детей психологических проблем 15 15 0 

 

Далее респондентам предлагалось обосновать, почему указанный ими факт можно 
назвать психологической проблемой ребёнка. Основным объяснением взрослых было то, что 
психологическая проблема влияет на развитие ребёнка, его состояние и активность. На это 
указало 50% всей выборки, из них большинство – педагоги (35 анкет). При ответе на данный 
вопрос взрослые указали на внутренний мир ребёнка, мир его чувств и переживаний. Так, 20% 
испытуемых отметили, что психологическая проблема и является таковой, потому что из-за неё 
ребёнок переживает, думает о ней, наличие её влияет на настроение ребёнка. Однако о 
переживаниях ребёнка больше говорили педагоги (15 анкет), а не родители (5 анкет), которые, по 
определению, должны быть наиболее чувствительны к эмоциональным проявлениям своего 
ребёнка. Вместе с тем, 20 респондентов подчеркнули, что психологическая проблема ребёнка 
создаёт трудности не только для него, но и для них – родителей и воспитателей, что и даёт 
основание упомянутому ими ранее явлению называться психологической проблемой. 

Мнения респондентов по поводу причин возникновения психологических проблем у 
детей старшего дошкольного возраста разделились на три группы. Одной из наиболее 
распространённых причин оказались взаимоотношения в семье (60 анкет взрослых, из них 85% – 
педагоги). К этой группе были отнесены неблагоприятные особенности семейной ситуации 
(семейные скандалы, алкоголизм одного или обоих родителей, их безответственность и т. п.), 
неправильное воспитание, недостаточность уделяемого детям внимания и т.п. Только 15% 
родителей признали, что причиной возникновения психологических проблем у ребёнка является 
семейные отношения. В качестве причин назывались также черты характера ребенка, 
определяемые, по мнению взрослых, как биологические неизменные качества (50 анкет). Как 
одна из причин психологических проблем ребёнка выступили и отношения в детском саду: 
взаимоотношения ребёнка со сверстниками, воспитателями и другими педагогами. На это 
указали 20 респондентов, в основном родители. 

Количественные данные, характеризующие представления взрослых о способах 
устранения психологических проблем у детей, помещены в таблицу 2. Как видно из таблицы 2, 
на изменение семейной ситуации и отношения к ребёнку в семье указали 50% респондентов, 
однако большинство из них – педагоги. В то же время родителям свойственно указывать на 
необходимость приложения совместных усилий различных специалистов и их самих в решении 
проблемы. Пять респондентов (из числа родителей) указали на необходимость изменения 
отношения воспитателя к ребёнку как на способ устранения его психологических проблем.   
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Таблица 2 – Способы устранения психологических проблем у детей (количество ответов) 
 

Способы устранения Всего Родители Педагоги 

Изменение семейной ситуации и отношения к ребёнку в 
семье (больше внимания уделять ребёнку, проявлять 
свою любовь к нему, заниматься с ним и т.п.) 

50 10 40 

Приложение совместных усилий специалистов (педагогов, 
психологов, дефектологов) и родителей 

25 15 10 

Изменение отношения воспитателя к ребёнку 5 5 0 
Самопроизвольное разрешение проблемы 5 5 0 

 

Таблица 3 – Представления родителей о причинах психологических проблем в разных 
ситуациях (общее количество анкет, «р» – родители, «п» – педагоги) 

 

Ситуации 
Названные 
причины 

Плохо 
спит 

ночью 

Грызёт ногти / 
сосёт палец 

Дерётся с 
сиблингом 

Громко 
кричит 

Медленно 
или быстро 
двигается 

Сломал 
игрушку 

Эмоциональное состояние 
ребёнка (волнуется, боится, 
возбуждён и т. п.) 

70 
20 р 
50 п 

65 
25 р 
40 п 

0 45 
30 р 
15 п 

10 
10 р 
0 п 

5 
5 р 
0 п 

Биологические причины 
(наследственность, экология, 
характер ребёнка) 

35 
10 р 
25 п 

15 
5 р 
10 п 

5 
0 р 
5 п 

35 
5 р 
30 п 

60 
25 р 
35 п 

0 

Взаимоотношения в семье 
30 
15 р 
15 п 

0 60 
25 р 
35 п 

60 
15 р 
45 п 

10 
5 р 
5 п 

5 
5 р 
0 п 

Несформированность 
деятельности 

0 0 0 0 5 
0 р 
5 п 

5 
0 р 
5 п 

Другие причины 
5 
0 р 
5 п 

0 20 
5 р 
15 п 

10 
5 р 
5 п 

20 
5 р 
15 п 

0 
20 р 
40 п 

Нет ответа 
25 
25 р 
0 п 

20 
20 р 
0 п 

20 
20 р 
0 п 

15 
15 р 
0 п 

35 
25 р 
10 п 

35 
25 р 
10 п 

 

Как видно из таблицы 3, практически во всех ситуациях называются такие причины как 
взаимоотношения в семье (чаще педагоги), эмоциональное состояние ребёнка, а также причины 
биологического характера. Однако как родители, так и воспитатели чаще указывают на 
независящие от них причины. Многие взрослые столкнулись с трудностями при определении 
возможных причин описанных ситуаций, причём в основном это были родители. 

Сложной задачей для респондентов было описание чувств, которые испытывает ребёнок 
в рассматриваемых ситуациях, так как чувства ребенка не были указаны в 75-100% анкет (в 
зависимости от анализируемой ситуации). Взрослыми в основном указывались отрицательные 
чувства, однако в ряде ситуаций имели место и положительные (удовлетворение, радость, 
успокоение). Описывая чувства ребёнка, который плохо спит ночью, взрослые упоминали 
испытываемый ребёнком страх, незащищённость, слабость, покинутость, нуждаемость в 
поддержке родителя, а также то, что ребёнок может испытывать усталость, быстро утомляться. 
При грызении ногтей или сосании пальца ребёнок чувствует удовлетворение, успокоение или 
дискомфорт. Когда ребёнок дерётся с братом или сестрой, он чувствует злобу и неприязнь, но 
указывались и такие чувства ребёнка как удовлетворение, обида, раздражение, ощущение своей 
слабости, несчастности. В ситуации, когда ребёнок громко кричит, он может чувствовать обиду, 
удовлетворение, радость или злобу, неприязнь. Сломав игрушку, ребёнок может чувствовать 
радость, удовлетворение, переживать и волноваться, может испытывать огорчение, чувство 
сожаления и утраты. Таким образом, мы видим, что если взрослые обозначают чувства ребёнка, 
то делают они это довольно точно.  

Во всех ситуациях в качестве возможных ответных действий родителей рассматривались 
угрозы, выговоры, запугивания детей и даже физические наказания. Причём, на такую сторону 
действительности детско-родительских отношений указывали только педагоги.  В основном 
взрослыми указывались ситуативные и не всегда адекватные ответные действия родителей, 
корректирующие только наличную сложившуюся ситуацию, и лишь немногие взрослые говорили 
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о необходимости пересмотра отношения к ребёнку вообще, обязательности выяснения причин 
такого поведения и их устранения, а не только их внешних проявлений. Как и в предшествующих 
ответах, есть указания на то, что необходимые действия должны быть произведены кем-то 
другим, но не самим взрослым. Таким образом, взрослые в своём большинстве не видят 
вносимого ими вклада как в возникновение психологической проблемы у ребёнка, так и в её 
устранение, не осознают своей роли в этом процессе.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов:  
1. Взрослые, и особенно педагоги, в основном знают, какие психологические проблемы 

могут быть у старших дошкольников. Они осознают, что наличие этих проблем влияет на 
состояние ребёнка, его развитие, создаёт трудности для ребёнка и взрослых. Вместе с тем, часть 
родителей вообще отрицает возможность наличия у детей старшего дошкольного возраста 
психологических проблем. 

2. Взрослые, правильно указывая причины, которые могут вызывать  психологические 
проблемы, в большинстве случаев не видят собственного негативного вклада. Так, взрослые 
зачастую говорят о причинах биологического характера, на которые нельзя повлиять, родители 
указывают на негативное влияние на ребёнка воспитателя и сверстников в детском саду, а 
педагоги чаще упоминают об определяющей роли семьи в возникновении психологических 
проблем у ребёнка.  

3. Подобная пассивная позиция большинства взрослых отмечается и по поводу способов 
устранения психологических проблем у детей, так как они полагают, что проблема может быть 
решена без их участия, в том числе, самопроизвольно, а, значит, нет и необходимости 
предпринимать какие-либо усилия. Чувства ребёнка при этом не учитываются совсем или 
учитываются в незначительной мере, а порой и не принимается сам факт их существования. 
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Формирование нового типа личности молодого специалиста – выпускника вуза зависит от 
смены ценностей, сложившихся в определённый период в социокультурном обществе. 
Проектирование процесса формирования у студентов вуза ценностно-позитивного отношения к 
научно-исследовательской деятельности как универсальной культуре и системообразующей 
ценности обусловлено сменой технократической парадигмы на гуманитарную, а так же 
вхождения современной цивилизации в постиндустриальный период своего развития. 

В нашем представлении, основанном на собственном опыте организации научно-
исследовательской деятельности со студентами вуза («Научная школа студента-исследователя»), 
и на основе философской теории ценностей ценностно-позитивное отношение есть многомерное 
полифункциональное понятие, отражающее аксиологическую направленность личности субъекта 
деятельности на постоянное развитие смысловой позиции к потребностно-мотивационной 
готовности интерпретировать себя как носителя ценностей и ценностных ориентаций 
(самоорганизация системы к самосовершенствованию своей сущности). 

Как феномен «ценностно-позитивное отношение» мы определяем как философско-
антропологическое и акмеологическое понятие, отражающее гуманистическую направленность 
личности будущего специалиста, психолого-педагогическая составляющая которой выражается в 
потребностно-мотивационной готовности самоорганизующейся личности к 
самосовершенствованию своей ценностно-смысловой сферы. Это определённо взаимосвязано с 
концептуальными документами, направленными на определения вектора развития 
отечественного образования. Так в Концепции федеральной целевой программы на 2006-2010 гг. 
было сказано «…вузу и государству нужны мыслящие специалисты, педагоги и учёные нового 
поколения...» [6, с. 4]. А, исходя из содержательной части федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации, определяющим становиться усиление индивидуализации 
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образовательного процесса вуза с учётом удовлетворения потребностей личности студента в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии и реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений; формирование и развитие личности студента в 
соответствии с принятыми в обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 
а так же включение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность под руководством 
ведущих учёных с целью подготовки кадрового обеспечения научных исследований и так далее 
[11]. Следовательно, включение аксиологической и личностно-ориентированной составляющих в 
процесс развития научно-исследовательской деятельности студентов вуза приобретает особую 
актуальность, в том числе и на уровне международных связей – социальная, профессиональная, 
индивидуальная и академическая мобильность будущего специалиста [4, с. 114-120]. 

Исходя из выше сказанного, важнейшей составляющей образовательного процесса 
современного вуза выступает восприятие студента как основной цели и наивысшей ценности 
(обучение, воспитание и развитие). При этом познавательная деятельность субъекта данного 
процесса выступает в качестве: процесса освоения базовых понятий и различного перечня 
компетенций; процесса изучения инновационных технологий; процесса развития 
интеллектуального потенциала и ценностно-смысловой сферы личности; процесс формирования 
базовой системы ценностей.  

Обращение к источниковой базе указывает на то, что целостный педагогический процесс 
это «сложная система, включающая в себя и развитие, формирование, сотрудничество в процессе 
обучения и др.» [9, с. 163-164]. Образовательный процесс в вузе как целостная система идентичен 
целостному педагогическому процессу, как процессу, направленному на обучение, воспитание и 
развитие личности будущего специалиста нового инновационного поколения XXI века. В качестве 
критериальных показателей жизнедеятельности такого процесса определяется наличие в нём 
следующих компонентов: целевого (многообразие развивающих личность задач); 
содержательного (смыслотворение целей и задач); организационно - управленческого (отражает 
эффективность протекания процесса, границы применимости, степень риска и др.). 

Целостный образовательный процесс согласно новой гуманистической парадигме 
индивидуализирован и имеет педагогическую составляющую. Это позволяет интерпретировать 
аксиологическую и личностно-ориентированную составляющие и в научно-исследовательскую 
деятельность студентов с позиции представления её как целостного образовательного процесса и 
как целостного педагогического процесса направленных на формирования у них ценностно-
позитивного отношения к данному виду деятельности. 

В общей педагогике высшей школы выделяется семь закономерностей развития 
педагогического процесса как явления и как системы: 1) динамика достижения успешности; 2) 
развитие личности; 3) управление и стимулирование; 4) единство чувственного и логического; 5) 
единство внешнего педагогического и внутреннего познавательного; 6) обусловленность 
потребностей участников процесса. Прогнозирование в данном процессе может быть 
представлено как выбор механизмов его управления и установление временных и творческих 
рамок [10, с. 175]. 

Обусловленность потребностей участников научно-исследовательской деятельности 
требует исследования психолого-педагогических закономерностей в характере субъектного 
восприятия для них её значимости как условия становления и развития ценностно-смысловой 
позиции. В данном контексте нами обращено внимание на исследование В.В. Агеева под общим 
названием «Введение в психологию человеческой универсальности». В разделе «Развивающийся 
мир и человек в нём» автор рассматривает вопросы, связанные именно с понятие «развитие». У 
него оно и процесс, и структура процесса, и прогресс, и необратимые изменения, и 
возникновение нового, и проблема. В своей работе автор обращает пристальное внимание на то, 
что не одно конкретное исследование не может обойтись без анализа глобальной модели 
«Мира» и места человека в этой модели, без учёта значимости понятия «развитие» и изучения 
его всеобъемлющей сущности. Следуя логике определения познавательной деятельности как 
процесса, включающего поиск, восприятие и отбор изучаемого материала, подбор средств и 
методов обучения, воспитания и развития обучаемого как процесса формирования новых качеств 
личности интерактивного субъекта [1]. 

При организации процесса формирования у студентов вуза ценностно – позитивного 
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отношения к научно-исследовательской деятельности («Научная школа студента – 
исследователя») восприятие и отбор изучаемого материала, подбор средств и методов обучения, 
воспитания и развития обучаемого выдерживает логику познавательной деятельности через 
вхождение в психологию, акмеологию и аксиологию человеческой деятельности [2, 5]. 

Исследование обозначенной проблемы вывело на размышления Л.А. Микешиной. Она 
при рассмотрении различных философских подходов к анализу сущностной составляющей таких 
понятий как «познание» и «потребности субъекта к познанию» обращает внимание на роль 
мотивированного субъекта, включающего в свою мыслительную деятельность социокультурный 
контекст и наиболее значимое гносеологическое осмысление результатов, полученных новыми 
областями знания [7].  

В своём концептуальном подходе к процессу организации научно-исследовательской 
деятельности студентов в высшем профессиональном образовании как комплексной проблеме, 
мы не уменьшая значение научно-исследовательской деятельности как предметно 
ориентированного модуса в образовательном процессе вуза, в большинстве своём акцентируем 
внимание на научно-исследовательской деятельности как: организационной культуры, т.е. 
«системы ценностей наработанный избирательно человечеством под влиянием предпочтений 
определяемых многими обстоятельствами»[5, с. 10]; «культуры одного человека, либо культуры 
общества с определёнными функциями и специфическими особенностями, а также формами 
ведущего типа, согласующимися с исследовательской деятельностью любого человека» [8, с 34.]; 
ценностно-ориентировочной (или оценивающей) деятельности, направленной на формирование 
направленности личности индивида (ценностная ориентация), раскрывающаяся на двух уровнях 
– на уровне обыденного сознания и на теоретическом уровне, где она выступает в форме 
идеологии [9]. 

Большой стаж педагогической и научно-исследовательской деятельности позволяет 
сделать выводы о данном процессе с позиции его структурных содержательных компонентов: 
1) целевого; 2) стимулирующее-мотивационного; 3) содержательного; 4) операционно-
действенного; 5) контрольно-регулирующего; 6) оценочно-результативного [2, 3]. 

В процессе реализации авторского образовательного проекта «Научная школа студента – 
исследователя» (научно-исследовательская деятельность параллельная основному 
образовательному процессу и дополняющая его) нами наработан опыт в создании [2, 3]: 

- максимально благоприятного микроклимата в коллективе студентов-исследователей 
независимо от возраста, природных задатков, направленности личности, принадлежности 
различным группам по национальным признакам и вероисповедованию [2, 3]; 

- системы мотивационных и стимулирующих факторов, благоприятно влияющих на 
умственное и духовно-нравственное развитие личности студентов, их ценностно-смысловую 
позицию [2, 3]; 

- психолого-педагогических и технологических условий для овладения студентами 
информационной базы данных, позволяющей на уровне, отвечающей быстрому развитию науки 
и техники быть высокоорганизованными субъектами непрерывного профессионального 
образования [2, 3]; 

- возможностей для каждого слушатели и обучающегося в «Научной школе студента-
исследователя» стать самодостаточной, высокоинтеллектуальной и мобильной личностью [4]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов в организованном нами 
процессуальном взаимодействии («Научная школа студента-исследователя») включает в себя 
социологический, акмеологический, культурологический, культуротворческий, содержательно-
функциональный и другие компоненты. 

Мы рассматриваем научно-исследовательскую деятельность студентов в «Школе» в двух 
взаимосвязанных плоскостях: в плоскости определённой деятельности (activity - набор действий 
выполняемых одной ролью и в плоскости действия (action – студент как автономная единица 
организованного процесса). В качестве автономной единицы научно-исследовательской 
деятельности выступает каждый участник процесса как субъект и личность со своей системой 
ценностей и собственной неординарной позицией. С технологической и методической точки зрения 
процесс научно-исследовательской деятельности как явления и как динамической система нами 
организован согласно логической цепочке связанных мотивированных извне действий [2, 3, 5]. 
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В авторской интерпретации процесс формирования определённого уровня и вида 
отношения студентов вуза к научно-исследовательской деятельности выступает как особый вид 
коммуникативного взаимодействия и межличностного общения, а так же как способ передачи 
исторического опыта и накопленных знаний; как линейно-циклический и воспроизводимый 
набор логически связанных действий, направленных на достижение заранее поставленной 
значимой цели, с использованием понятийного аппарата, измеряемых диагностических 
характеристик научного взросления личности студентов, их природных задатков, творческих 
возможностей и мотивационных потребностей. 

Если обратиться к категории «процесс» с позиции познавательной деятельности субъекта 
(культурологическая и аксиологическая проблема) то процесс познания мира человеку доступен 
не сразу и не во всей его интерпретации, а только та часть, которая чувственно воспринимается и 
может быть организована, упорядочена при помощи априорных форм рассудка. 

С точки зрения культурологического подхода любой процесс как явление и как система 
является сложным, многофакторным образованием и требует достаточно высокой 
профессиональной компетентности его модераторов. Он всегда должен быть социально 
ориентирован и педагогически направлен на человека как главную цель и ценность 
коммуникативного взаимодействия и межличностного общения. 

Результаты педагогического наблюдения за слушателями и обучающимися в «Научной 
школе студента-исследователя» позволили установить, что научно-исследовательская 
деятельность как целостный образовательный процесс представляет собой [2, 3]: 

- конкретную образовательную технологию, позволяющую на её основе проектировать 
логику развития ценностно-смысловой позиции субъекта деятельности (прообраз ценностно-
позитивного отношения) посредством введения последовательных операций, действий, 
механизмов; 

- уникальную культуру, включающую в себя набор базовых общечеловеческих ценностей, 
набор средств и методов обучения, воспитания и развития обучаемого;  

- системообразующую ключевую ценность, детерминирующую потребность личности 
будущего специалиста к непрерывному профессиональному образованию (будущие инженерно-
технических, научные и научно-педагогические кадры) [2, 3]. 

В процессе теоретического исследования, а затем и опытно-экспериментальной работы, 
нами были установлены составляющие компоненты образовательной педагогической технологии 
под общим названием «Научная школа студента-исследователя», благодаря которым 
осуществлялась развитие ценностно-смысловой позиции её обучающихся. Это: освоение 
понятийного аппарата общей и педагогической аксиологии; самодиагностика ценностных 
ориентаций студентов; включение студентов в диалог и полилог по проблемам осуществления 
научно-исследовательской деятельности на уровне ее социокультурной значимости. 

В процессе собеседования со студентами – участниками научно-исследовательской 
деятельности организованной в вузе, педагогического наблюдения за их поведением было 
отмечено, что именно смысловая позиция, наложенная на ценностный мотив их желания 
заниматься подобным видом деятельности, детерминировала развитие личностного смысла 
ценностно-позитивного отношения к студентов к данному виду деятельности как к: 
универсальной культуры; системообразующей ценности; организационной культуры; ценностно-
ориентировочной (или оценивающей) деятельности. 

В работе установлено:  
- научно-исследовательская деятельность студентов в образовательном процессе вуза 

выступает в качестве целенаправленного педагогического процесса по самосовершенствованию 
личности обучаемого и его мировоззренческой системы ценностей, в том числе ценностного 
самосознания, ценностного поведения и ценностного отношения;  

- научно-исследовательская деятельность представляет особый вид коммуникативного 
взаимодействия студентов и научного руководителя в процессуальной совместной деятельности, 
в которой научный руководитель выступает в качестве носителя ценностей и ценностно-
позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности, к выбранной студентами 
позиции, к их личностным компетенциям как жизненным стратегиям (индивидуальные 
образовательные траектории и будущие маршруты функциональной грамотности); 
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- в образовательной среде вуза, в которой студенты постигают основы научно-
исследовательской деятельности, основы коммуникативной культуры, культуры межличностного 
общения складываются определённые ценностно-развивающие условия, задающие жизненные 
стратегии и потенциальные возможности для самосовершенствования, самоактуализации и 
самореализации творческого потенциала и личностных потребностей студентов через свободу 
выбора форм, способов, средств, приёмов и др.;  

- социокультурная среда, в которой студенты учиться осуществлению исследовательских 
приёмов и навыков нами рассматривается как наиболее широкий контекст выбора смыслов и 
ценностей в процессе активной жизнедеятельности студентов;  

- содержательная часть программно-проектного сопровождения научного взросления 
студентов в деятельности включает в себя среди образовательных компонентов 
историографический, культурологический, психолого-педагогический, личностно-
ориентированный и аксиологический компоненты. 

В исследовании отмечено: 
- историографический компонент включает в себя генезис научных школ и научных 

сообществ, анализ межпоколенных связей и культурного опыта в жизнедеятельность 
эволюционирующих динамических систем; 

- культурологический компонент определяет представления о роли эволюционных и 
революционных процессов в обществе, значимости диалога культур в образовании и науке, 
сохранения текстовых культур; 

- психолого-педагогический компонент связан с гуманистической направленностью 
научно-исследовательской деятельности на её субъекта как цели и ценности данного процесса; 

- личностно-ориентированный компонент детерминирует развитие у субъектов 
деятельности ценностно-смысловой сферы личности, его профессиональным взрослением в 
образовательном процессе вуза (индивидуальная, социальная, профессиональная и 
академическая мобильность) [4]; 

- аксиологический компонент способствует изучению различных систем ценностей, 
сущностной составляющей которого выступает личностный смысл ценностно-позитивного 
отношения студентов к научно-исследовательской деятельности как: универсальной культуре и 
системообразующей ценности [5]. 

В качестве выводов следует: 
- сущность ценностно-позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности 

у студентов вуза состоит в развитии у них личностного смысла этого отношения как 
индивидуализированного отражения безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, 
действия, поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, роли, ценности и идеалы;  

- процесс управления научно-исследовательской деятельностью будущих специалистов 
должен регламентироваться следующими исходными положениями: а) первое исходное 
положение связано с ведущей ролью ценностных ориентаций как системы устойчивых 
отношений личности к окружающему миру и самому себе в форме фиксированных установок на 
известные ценности материальной и духовной культуры общества, включая ценности 
образования и самообразования; б) второе исходное положение предполагает, что любая 
организованная деятельность при определенных психолого-педагогических и социокультурных 
условиях способствует развитию ценностной сферы личности субъекта, включающей в себя 
мотивы ценностного поведения и ценностного отношения ко всему, к чему он причастен; 

- аксиологический и личностно-ориентированный контекст процесса организации и 
управления научно-исследовательской деятельности студентов в вузе с позиции его смысловой 
парадигмальности обладает особыми разрешающими возможностями изучения уникальности 
личности студентов в различных жизненных ситуациях, что позволяет рассматривать научно-
исследовательскую деятельность в вузе как: а) ценностно-смысловую систему; б) часть мировой и 
личностно-индивидуальной культуры; в) процесс непрерывного потребностно-мотивационного 
развития личности студента асиологическими средствами коммуникации и информации и др. 
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АBOUT THE STRUCTURE “I” OF THE WOMAN AND HER CHOICE OF THE TERM BREASTFEEDING 
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Summary: Investigated the relationship between natural selection woman of the period of breastfeeding, her 
type of attachment and the I-functions in the structure of personality.  

Keywords: breastfeeding, attachment type, structure I, sexuality, needs. 
 

В рамках данной статьи нами были исследованы взаимоотношения в диаде мать и дитя в 
рамках психоаналитической школы так, по мнению ряда исследователей (О.В. Баженова, 
С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева и др.), для психического здоровья ребенка, важны отношения с 
матерью, которые приносят ему взаимную радость и тепло, при этом главным фактором будет 
являться отношение матери к ребенку (что следует из исследований Д. Боулби, М. Айнсворт и 
представителей отечественной психологии). Один из основных аспектов вышеуказанных 
взаимоотношений это грудное вскармливание. Так, по Э. Эриксону, когда ребенок получает 
грудное молоко, он одновременно осуществляет свой первый акт взаимодействия с другим 
человеком, так он «живет и любит через рот» [12, с. 24]. Данную мысль подтверждает и А. Адлер, 
говоря о том, что мать играет решающую роль в социализации ребенка. 

Срок кормления грудью будет разниться в зависимости от культуры и места проживания 
матери. Так, во Франции, пишет П. Друкерман, «принято кормить детей до 3 месяцев, далее 
отдавая их в детский садик и переводя на искусственный заменитель молока» [5, с. 10]. А в менее 
развитой (имеется ввиду технический уровень развития) коренной Америке (в сохранившихся 
резервациях, а также у кочующих племен) детей кормят и до 8 лет «обеспечивая им тем самым 
высокий иммунитет» [12, с. 206]. Более длительный срок кормления (более 2 лет) наблюдается 
также в странах Африки и Азии, хотя и стоит отметить, что там это обусловлено скорее 
экономическими и природными причинами, чем личностными особенностями матери. Так 
грудное вскармливание в условиях низкого уровня гигиены, нехватки продуктов питания, а также 
высокого уровня инфекционных заболеваний обеспечивает более сильный иммунитет у детей, а 
также способствует их выживанию (иногда грудное молоко – это единственная пища, которую 
может получать ребенок у кочующих племен Африки). Если говорить о территории РФ, то 
согласно статистическим данным, в современных условиях порядка 13 % малышей получают 
грудное молоко в возрасте более 1,5 лет. 

Что можно сказать о ситуации на территории РФ? В годы существования СССР период 
декретного отпуска равнялся 2 месяцам (время больничного листа после родов), и поэтому 
вопрос грудного вскармливания решался просто: может ли мама совмещать работу и кормление 
ребенка. Сейчас в нашей стране срок оплачиваемого декретного отпуска (отпуска по уходу за 
ребенком) достигает 1,5 лет, нормативный же возраст, с которого детей берут в детский сад – 3 
года (с 1,5 до 3 лет женщина также может находиться в отпуске по уходу за ребенком, но в этот 
период государство не выплачивает ей пособие). 

Медицинская точка зрения на вопрос длительности грудного вскармливания озвучена в 
методических рекомендациях ВОЗ для Европейского региона с особым акцентом на республики 
бывшего Советского Союза «Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста» 
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говорит нам о том, что минимальный срок кормления грудным молоком должен составлять 6 
месяцев (26 недель) его жизни. В этот период ребенок должен находиться на исключительно 
грудном вскармливании. Это обосновывается также тем, что собственный иммунитет у ребенка 
(В- и Т-лимфоциты) начинает формироваться в этом периоде [7, с. 197]. В настоящее время ВОЗ и 
ЮНИСЕФ рекомендует продолжать грудное вскармливание не менее 12 мес., и называют 
оптимальный срок кормления грудью продолжительностью 2 года [7, с. 183]. 

Помимо культурных предпосылок, существует множество мнений психологов по вопросу 
кормления грудью ребенка. Так, З. Фрейд считал, что оральный период у ребенка длится от 
рождения до 1 года, а более длительное кормление грудью приводит к формированию 
доверчивой, пассивной и зависимой личности [10]. Поэтому для устранения разногласий между 
социокультурными и психологическими аспектами грудного вскармливания при анализе 
личностных особенностей матерей, практикующих длительное грудное вскармливание под 
термином «длительное грудное вскармливание» мы будем подразумевать срок, превышающих 
срок, указанный в медицинских источниках, а именно 1,5 года. 

На основании выше изложенного была сформулирована цель исследования: изучение 
особенностей структуры личности у женщин, выбирающих длительное и краткосрочное грудное 
вскармливание. В рамках данного исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

Гипотеза 1: Внутренние и внешние границы Я женщин, выбирающих длительное грудное 
вскармливание, смещены в большей степени в дефицитную сторону. На основании трудов 
Г. Аммона, Н.Н. Авдеевой, М.Д.С. Айнсворт, М. Кляйн [3, 1, 2, 6] был сделан вывод, о том, что 
ребенок, для женщины, является главным объектом ее реализации как женщины; и главным 
объектом ее отношений с окружающим миром и отображением ее внутреннего мира и 
внутренних конфликтов. Отсюда следует, что женщины, имеющие невротические тенденции, 
будут искать более тесной и продолжительной связи (невротического характера) с ребенком; 
разрешать свои внутренние конфликты с помощью ребенка и взаимоотношений с ним. 3. Фрейд 
также связывал невротические симптомы и черты характера со специфическими травмами и 
страхами матери [11]. Так, отказ от длительного грудного вскармливания может поддерживаться 
такими страхами как потеря своего «Я»; растворение в «Мы» с ребенком, страх потерять фигуру 
(к примеру, француженки заканчивают кормить детей в три месяца, чтобы не навредить красоте 
груди), страх зависимости от мужчины как в финансовом, так и физическом плане. Все эти страхи 
нарушают тесный эмоциональный контакт матери и ребенка и приводят к раннему отказу от 
кормления грудью. Напротив, длительное кормление грудью – продолжение стремления матери 
поддерживать тесный эмоциональный и телесный контакт с ребенком, который может 
существовать только в случае наличия у матери таких черт личности как отзывчивость, 
эмпатичность, чувствительность, эмоциональность, уверенность в себе, конформность и 
адекватная самооценка. 

Гипотеза 2: Сексуальность женщин, выбирающих длительное грудное вскармливание, 
выражена дефицитарно. На основании положений, высказанных в работах З. Фрейда, Р. Шпица, 
М. Мид [10, 11, 8] мы предположили, что если у женщины отсутствует возможность разрешения 
сексуальной влечения и получения сексуального удовлетворения (физического или 
психологического) или в этих отношениях женщина не получает его в полной мере, она будет 
компенсировать пробелы через взаимодействие с ребенком (через акт грудного вскармливания). 

Гипотеза 3: У женщин, длительно и краткосрочно кормящих грудью, отмечается 
ненадежный тип привязанностей. На основании работ Дж. Боулби, С.В. Трушкиной, 
Е.О. Смирновой [4, 9] был сделан вывод, что при построении взаимоотношений с ребенком 
женщина моделирует их, в первую очередь исходя из детских взаимоотношений со своей 
матерью. Отношения с ребенком и тип привязанности – это квинтэссенция всех отношений 
женщины, которые у нее были до этого. И за счет отношений она пытается решить 
неразрешенные в прошлом конфликты, что отражается на выборе срока грудного вскармливания 
и возникшей привязанности в диаде мать-дитя. 

Для эмпирического исследования были использованы: анкетирование (для составления 
репрезентативных групп и получения ответов на вопросы о том, сколько мать кормила ребенка 
грудью и по какой причине прекратила это делать), Я-структурный тест Г. Аммона и тест на 
определение типа привязанности К. Бартоломью.  В исследовании приняли участие 47 женщин 
(25 - 35 лет). На основании ответов о сроке грудного вскармливания были сформировано 4 группы:  
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1. Контрольная группа – нормокормящие. В нее вошли 15 женщин, выбравших срок 
грудного вскармливания от 10 до 18 месяцев. В данной группе на вопрос, что ими двигало в 
определении срока кормления, женщины давали ответы «я так решила», «ребенку уже больше 
не нужно», «дальше вредно для ребенка и для женщины» и подобное; 

2. Экспериментальная группа – мало кормящие по идейным соображениям. В нее 
вошло 9 женщин, выбравших срок грудного вскармливания от 0 до 10 месяцев. Ответы данной 
группы в определении срока были такими: «устала», «надоело», «ребенок был на смешанном 
питании и молочной смеси, ему стало хватать» и подобное; 

3. Экспериментальная группа – долго кормящие. В нее вошли16 женщин, выбравших 
срок грудного вскармливания от 18 месяцев и более. Их ответы были следующими: «мы решили, 
что оба готовы», «мне нужно было выходить на работу», «мне стало некомфортно» и подобное; 

4. Экспериментальная группа – мало кормящие по причине здоровья. В нее вошли 7 
женщин, выбравших срок грудного вскармливания от 0 до 10 месяцев. Ответы данной группы 
имели такое содержание: «у меня почти не было молока», «у меня соски неудобной формы, 
ребенок не стал сосать», «я заболела, пришлось пить антибиотики и прекратить кормление» и т. п. 

Для обработки полученных данных респондентам был присвоен номер их группы (1 – 
мало кормящие по идейным соображениям; 2 – нормокормящие, 3 – долго кормящие; 0 – мало 
кормящие по состоянию здоровья). Результаты анализировались исходя из срока кормления в 
месяцах. В итоге было выявлено следующее: 

1. Значимых корреляций между выбором срока грудного вскармливания у четырех групп 
(3 экспериментальных и 1 контрольной) и полученными значениями по критериям Я-функциями 
не было обнаружено.  

Исходя их полученных результатов, можно сделать вывод, что не нашли подтверждения 
первая (внутренние и внешние границы Я женщин, выбирающих длительное грудное 
вскармливание, смещены в большей степени в дефицитную сторону) и вторая (сексуальность 
женщин, выбирающих длительное грудное вскармливание, выражена дефицитарно) гипотезы. 

2. Значимые корреляции между выбором срока грудного вскармливания у четырех групп 
(3-х экспериментальных и 1-й контрольной) и типом привязанности были выявлены в группе 
мало кормящих (как по идейным соображениям, так и по состоянию здоровья). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод: третья гипотеза – у женщин, 
длительно и краткосрочно кормящих грудью, отмечается ненадежный тип привязанностей» 
нашла свое подтверждение лишь частично, когда в ходе исследования мы выявили у женщин, 
предпочитающих выбирать малый срок грудного вскармливания (не важно, по какой причине), 
избегающий тип привязанности. 

3. Значимые различия были получены по следующим критериям: 
- конструктивная сексуальность (в определении Г. Аммона – возможность наслаждаться 

сексуальными контактами при одновременной способности доставлять удовольствие 
сексуальному партнеру, свобода от фиксированности сексуальных ролей, отсутствие ригидных 
сексуальных стереотипов способность к гибкому согласованию, опирающемуся на 
прочувствованное понимание партнера [3]); 

- дефицитная агрессия (в определении Г. Аммона – отсутствие активности, контакта с 
собой и другими людьми, вещами и духовными аспектами; пассивность, уход в себя, 
безучастность, душевная пустота; избегание соперничества и конструктивного спора [3]). 

В результате введения дополнительного фактора мы получили результаты, 
показывающие, что конструктивная сексуальность обратно пропорциональна длительности 
грудного вскармливания. Это косвенно подтверждает вторую гипотезу, о том, что мало и долго 
кормящие женщины имеют дефицитную сексуальность. И хотя эти показатели были получены по 
конструктивной сексуальности, ее обратная пропорциональность сроку кормления говорит о 
нарушениях в данной сфере личности женщины. 

Был получен и дополнительный параметр, свидетельствующий, что дефицитная агрессия 
прямо пропорциональна сроку грудного вскармливания. Данный показатель хоть и не входит в 
наши гипотезы, но косвенно подтверждают первую гипотезу о том, что внутренние и внешние 
границы Я женщин, выбирающих длительное грудное вскармливание, смещены в большей 
степени в дефицитарную сторону. Суть дефицитарности – отказ от собственных интересов и 
неспособность отделить себя от других, и именно этим характеризуется выбор срока грудного 
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вскармливания у женщин коротко кормящих, которые сознательно или бессознательно боятся 
слияния и потери идентичности и долго кормящих - ищущих ту самую симбиотическую связь. Это 
характеризуется ответами в данных группах: «у меня есть свои интересы», «не хотела завесить от 
ребенка», «хотела более глубокой связи с ребенком», «хотела сильнее привязать ребенка к себе» 
и подобное. По нашему мнению, в корреляционной связи между сексуальностью, агрессией и 
выбором срока грудного вскармливания, первичными (инициирующими) компонентами являются 
«Я-функции», так как они формируются в ходе построения структуры личности матери еще в 
детском возрасте (зачастую еще в неосознаваемом в грудном периоде с ее матерью). Контактируя с 
ребенком, мать воспроизводит опыт всех тех контактов, которые у нее были до этого. 

Дополнительно мы проанализировали связь между продолжительностью грудного 
вскармливания в выборке и полом ребенка. Полученные результаты (в группе длительно 
кормящих процент детей мужского пола составил 81,5; в соединенной группе мало кормящих 
соответственно - 31,25%) говорят о том, что пол ребенка напрямую связан с выбором матерью 
срока грудного вскармливания. Так, матери мальчиков выбирают более длительный срок 
грудного вскармливания, что подтверждает теории З. Фрейда и косвенно подтверждает нашу 
вторую гипотезу, что, не имея возможности реализовать свою сексуальную жизнь с партнёром, 
женщина использует грудное вскармливание как процесс, помогающий получить сексуальное 
удовлетворение, и проецирует на своего ребенка мужского пола невротические желания. 

Итак, в рамках данного исследования были получены результаты, которые косвенно 
подтверждают следующие гипотезы: 1) внутренние и внешние границы я женщин, выбирающих 
длительное грудное вскармливание, смещены в большей степени в дефицитарную сторону; 2) 
сексуальность женщин, выбирающих длительное грудное вскармливание, выражена 
дефицитарно; 3) у обеих групп (женщин длительно и краткосрочно кормящих грудью) отмечается 
ненадежный тип привязанностей. 

В то же время, с учетом нарастания тенденции к выбору продолжительного грудного 
вскармливания (более 2 лет) остается открытым вопрос, насколько это действительно отвечает 
потребностям ребенка (как физическим, так и психическим) и не сокрыты ли под лозунгами о 
потребностях ребенка потребности его матери, которые она удовлетворяет с помощью этого акта. 

Результаты, полученные в данной работе, имеют практическое значение для проведения 
психологических консультаций по вопросам готовности к материнству, взаимоотношений мать – 
дитя и вопросам нарушений в сексуальной сфере матерей с маленькими детьми. 

Необходимо отметить, что наше исследование ограничено по выборке, что не дает 
оснований для абсолютной веры в объективность полученных результатов. Тем не менее, 
проблема изучения глубинных структур личности матерей, выбирающих по своему усмотрению 
(решающий голос в продолжительности грудного вскармливания принадлежит все же матери, а 
не ребенку) способ и период вскармливания грудного ребенка, на эмпирическом уровне изучена 
еще крайне мало, поэтому нашу работу стоит рассматривать как начало объективации этой 
проблемы с позиции методологии психодинамического подхода. 
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CHANGES OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS AS A BASIS FOR ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT OF THE SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS 
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΦ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͨͦ͊͊ͤ͊͘͟ ͍͙͍͊ͣͦͫ͘Ύ͘Έ ͍ͨͦ·΄͔͙ͤΎ ͍ͯͪͦͤΎ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έ͚ͤͦ ͔͔͙ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟ 
͔ͫͨͼ͙͙͍͊ͫͭͦ͡ ͙ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͎ͦͤͤͦͦ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͯ;͔͔͙͚ͪ͗͒ͤ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͫͺ͔ͪ·Φ ˻͙ͨͫ͊ͤ· Ήͺͺ͔ͭ͟·Σ ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙ͦ͊ͤ͘Ύ 
͍͙ͤͯͭͪͺ͙͔͎ͪͣͤͤͦͦ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ, ͍͔͎ͤ͊ͨͪ͊ͤͤͦͦ͡ ͤ͊ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έ͚ͤͦ ͔͔͙ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟ ͔ͫͨͼ͙͙͍͊ͫͭͦ͡ 
ͫͦͼ͙ͦ͊͘΅͙ͭͤ·ͻ ͯ;͔͔͙͚ͪ͗͒ͤΦ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έͤ͊Ύ ͔͔ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟Έ, ͦ ͎͙ͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͔ͦͤͤͦ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘Σ ͦ͋ͯ;͔͙͔ͤΦ 
Summary. The article shows the interrelation of raising the level of professional competence of specialists and 

organizational development of social institutions. The described effects are achievable with the use of in-house training 
aimed at the development of professional competence of specialists of the social welfare institutions. 

Key words: professional competence, organization development institution, education. 
 

В профессиональном образовании сегодня следует учитывать основные принципы 
современного менеджмента; необходимо создание и развитие внутрифирменной системы 
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подготовки сотрудников, направленной на формирование культуры и среды неформального 
длительного организованного обучения, способствующего развитию профессиональной 
компетентности. 

Профессиональная компетентность специалистов социальной сферы, может 
рассматриваться как интегральная характеристика профессионально-педагогических и 
личностных качеств, обуславливающих высокие результаты деятельности специалиста, 
употребляется в качестве показателя уровня профессионализма специалиста. Основой 
профессиональной компетентности специалистов социальной сферы служат знания, умения и 
навыки, полученные в результате обучения и активной деятельности личности, направленные на 
формирование профессионализма специалиста. Профессиональная компетентность во многом 
определяется спецификой профессиональной деятельности, ее принадлежности к 
определенным видам.  

Правильно организованное и проведенное развитие профессиональной компетентности 
специалиста социальной сферы, совокупность методов преобразующих процесс формирования 
можно определить в соответствии с выявленными уровнями предъявляемых требований 
следующим образом:  

 соответствие уровня компетентности специалистов социальной сферы нормативным 
требованиям; 

 соответствие уровня компетентности специалистов характеру профессиональной 
деятельности.  

Характер профессиональной деятельности меняется гораздо быстрее, чем ее 
нормативные параметры; в связи с этим при построении модели специалиста необходимо 
опираться на прогностический подход; соответствие уровня компетентности специалистов 
требованиям конкретного учреждения социальной сферы. 

В связи с этим особое внимание должно уделяться способам развития 
профессиональной компетентности. В.П. Суслов приводит следующую классификацию способов 
развития профессиональной компетентности: внешнее и внутреннее (внутрифирменное) 
обучение; на рабочем месте и вне рабочего места; постоянное и периодическое [1, с. 111]. Все 
эти способы могут применяться в рамках реализации программы повышения квалификации 
специалистов социозащитных учреждений. Но учитывая тот факт, что в основе внутрифирменного 
обучения лежат такие идеи, как «выбор», «инициатива», «сотрудничество» и «успех», данный 
способ представляется нам более актуальным и эффективным. 

Переход к внутрифирменной системе повышения квалификации, направленной на 
изменение уровня профессиональной компетентности специалистов социальной сферы позволит 
осуществлять его целенаправленно, предметно и содержательно, превратить методическую 
работу в учреждении в целостную систему непрерывного дополнительного профессионального 
роста кадров. Система повышения квалификации на базе конкретных учреждений, бесспорно, 
имеет один из самых значительных аргументов в свою пользу – она дает возможность видеть 
конкретный результат обучения, то, как повышается уровень профессионального образования 
специалистов. Объектом внутрифирменного обучения становится не только повышение 
квалификации отдельного человека, но и организационное развитие самого учреждения в целом 
через инициирование различных форм внедрения опыта специалистов в массовую социально-
педагогическую практику. 

Программы внутрифирменной подготовки разрабатываются специально для 
определенной организации и направлены на развитие профессиональной компетентности 
сотрудников и их подготовку к изменениям в организации. Содержание программ повышения 
квалификации можно признать актуальным и эффективным лишь тогда, когда участники 
получают ответы на вопросы, возникающие у них в процессе выполнения своих 
непосредственных обязанностей. Кроме того, если формируются умения и навыки, необходимые 
для решения стоящих перед ними задач  [2]. Специалисты, успешно прошедшие программу, 
апробировавшие результаты своей самостоятельной деятельности могут претендовать на 
повышение тарифного разряда и привлекаться в качестве преподавателей курсов повышения 
квалификации в рамках внутрифирменного обучения.  
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Описание эффектов, достигаемых при использовании внутрифирменного обучения, 
направленного на развитие профессиональной компетентности специалистов социозащитных 
учреждений представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Эффекты использования внутрифирменного обучения  
 

Изменения профессиональной компетентности 
специалистов 

Эффекты организационного развития 
социозащитных учреждений 

1. Повышение профессиональной 
компетентности в области решения задач 
социозащитной деятельности. 
2. Обеспечение процесса реализации цели и 
задач социозащитной деятельности 
разнообразными методическими материалами 
и практическими разработками, полученными 
на курсах 
3. Развитие у специалистов познавательного 
интереса к профессии, активному накоплению 
профессионального социально–педагогического 
опыта, развитие самооценки, самоконтроля, 
стимулирование желания повышать свое 
образование и квалификационную категорию. 
4. Организация и развитие профессионального 
взаимодействия специалистов из разных 
социозащитных учреждений города и области. 
5. Возможность проходить курсы повышения 
квалификации в удобном режиме, без отрыва от 
работы, акцентируя внимание на решении 
значимых именно для самого специалиста 
проблем, что делает процесс повышения 
квалификации личностно–ориентированным, а 
потому неформальным и значимым. 

1. Стимулирование самообразования 
специалистов, желание обновлять и 
совершенствовать социально-педагогический 
инструментарий, что определяется 
необходимостью транслировать опыт коллегам 
и возможностью обмена опытом, новыми 
идеями в процессе общения со специалистами 
из других социозащитных учреждений. 
2. Пополнение портфолио специалистов, 
принимающих участие в обучении коллег, что 
немаловажно для прохождения аттестации. 
3.  Активное развитие социально – 
педагогического коллектива, единой команды, 
поскольку реализация обучения на базе 
учреждения требует от людей сплоченности, 
поддержки друг друга, взаимозаменяемости и 
умения организовать слаженную деятельность. 
4. Разработка и реализация инновационных 
программ обучения с целью внутрифирменного 
повышения квалификации социально-
педагогических кадров позволяет 
социозащитному учреждению быть на шаг 
впереди других, что в целом повышает 
конкурентоспособность организации. 

 

От того, насколько высок уровень профессиональной компетентности специалистов 
конкретного социозащитного учреждения, можно судить о конкурентоспособности данного 
учреждения. 
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˿ͭ͊ͭΈΎ ͍ͨͦͫΎ΅͔ͤ͊ ͍͊͒ͯ͟͡ ͔́ͦ͒Ό͡Ύ ˾͙͋ͦ ͍ ͪ͊ͪ͊͋ͦͭͯ͘͟ ͍ͤͦ·ͻ ͔͎͙ͣͭͦ͒ͦͦ͡;͔͙ͫ͟ͻ 

͙ͨͪͤͼ͙͍ͨͦ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͔͔͍͔ͫͭͫͭͤͤͦͤ͊ͯ;͚ͤͦ ͙ͨͫͻ͎͙͙ͦͦ͡ ͍ͦ ̅ͪ͊ͤͼ͙͙Φ ˽͍͔͔ͪͦ͒ͤ ͙͊ͤ͊͘͡ ͔͎ͦ ͔ͣͭͦ͒͊ 
ζ͔͔ͤͣͭ͊ͺ͙͙͘;͔͚ͫͦ͟ ͙ͨͫͻ͎͙͙ͦͦ͡ηΣ ͔͙ͦ͋ͦͫͦ͋ͤ͡Ύ Ή͔͙͔ͫͨͪͣͤͭ͊͟͡Έ͚ͤͦ ͙ ͎͙ͨ͊ͭͦͦ͡;͔͚ͫͦ͟ ͙ͨͫͻ͎͙͙ͦͦ͡Σ ͙ͨͪͤͼ͙͍ͨͦ 
͍͙ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͤ͘Ύ ͙ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έ͚ͤͦ ͎͍͙ͨͦ͒ͦͭͦ͟ ͙͔͍͔͔͚ͫͫ͒ͦ͊ͭ͡͡ ͍ ͙ͦ͋͊ͫͭ͡ ͙ͨͫͻ͎͙͙ͦͦ͡Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡ΎΣ ͦ͋Ά͔͙͍ͭͤ͟· ͚͔ͣͭͦ͒Σ ͎͙ͨ͊ͭͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡ΎΣ Ή͔͙͔ͫͨͪͣͤͭ͊͟͡Έͤ͊Ύ 
͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡ΎΣ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘ ͙ͨͫͻ͙͙͟Σ ͙͙͎ͫͭͦͪͦͪ͊ͺ͙Ύ ͙ͨͫͻ͎͙͙ͦͦ͡Σ ͙͍͔ͯͤͪͫ͊͡Έͤ·͔ ͙ ͤ͊ͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͙ͤ͊ͯ͟Φ 

Summary: The article is devoted to the contribution of Theodule Ribot to the elaboration of the new 
methodological principles for a development of the Psychology in France, based in the natural sciences. The analysis of the 
ƳŜǘƘƻŘ ƻŦ ζƴƻƴ-ƳŜǘŀǇƘȅǎƛŎŀƭ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎȅηΣ the foundation of experimental and pathological psychology, as well as the 
principles of education and the professional formation of the investigators in the area of psychology, was made.   

Key words: objectives methods, psychology, experimental psychology, historiography of psychology. 
 

Имя выдающегося французского психолога Теодюля Рибо хорошо известно 
современным историкам психологии. Во Франции и по сей день его считают «создателем 
французской «научной» психологии» [18; 22]. Однако зарубежная историография оценивает его 
вклад в психологию довольно неоднозначно. Большинство авторитетных американских изданий 
по истории психологии игнорируют его роль. Его имя даже не упоминается в исследованиях Т.Х. 
Лихия и Б.Р. Хердженхаана [16; 17], в которых выражена общая тенденция – сводить 
историческое развитие науки XIX – XX вв., в основном, к науке в Германии, Англии и США, включая 
и творчество родоначальников психоанализа З. Фрейда, К. Юнга и А. Адлера. 

Испытывая, несомненно, сильное влияние традиций американских историков 
психологии, Пер Саугстад, в своем труде «История психологии. От истоков до наших дней», 
обрисовывал более подробную картину развития европейской истории психологии. Отдельные 
главы он посвятил не только немецкой и английской психологии, но и русской рефлексологии и 
французской психологии. Странное впечатление, однако,  производит заглавие главы, 
посвященной развитию психологической науки во Франции: «Клиническая психология и изучение 
необычных душевных состояний во Франции в конце XIX века» [9]. Ссылаясь на выводы 
французских исследовательниц Режин Плас и Жаклин Каррой, автор считает, что в XIX веке, во 
Франции, «после наполеоновских войн, французская духовная жизнь была пронизанной 
спиритуализмом и сам Огюст Конт, исходил из спиритуалистической философии. На основе 
позитивизма, Иполлите Тену и Теодюлю Рибо, впервые удалось преодолеть это 
спиритуалистическое философское мировоззрение» [9, с. 210]. Не смотря на это, по мнению 
П.Саугстада, «их вклад в психологию как науку был весьма невелик» [9, с. 210-211], и он почти 
снисходительно посвящает им очень краткие статьи. Что относится к Т.Рибо, то автор видит его 
заслугу в изучении памяти, но психологические взгляды французского психолога в целом, считает 
популярной разработкой идей английских позитивистов Спенсера, Джексона, Миля и Бэна. Он 
упоминает и сравнительный подход, предложенный им, но не видит «ничего особенно 
оригинального в сопоставлении психической нормы и патологии» [9, с. 211]. В итоге автором 
утверждается вывод, что Т. Рибо действительно осуществил некоторую попытку распространить 
идеи английских позитивистов во Франции, но при небольшом успехе. 

Совершенно иным характером отличаются исследования российских ученых, 
посвященные научным взглядам Т. Рибо. Его место в психологической науке проанализировано 
на фоне целостной интерпретации истории французской психологии, такими ведущими 
специалистами по истории зарубежной психологии, как О.М. Тутунджян, Л.И. Анцыферова, 
М.Г. Ярошевский. В начале нынешнего столетия, его творчество продолжает вызывать большой 
интерес. Ему посвящена кандидатская диссертация А.Ш. Широковой «Психологические идеи 
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Теодюля Рибо» [цит. по 4]. За последние несколько лет, проводятся более частные исследования 
его взглядов на отдельные проблемы психологии [5]. Их авторы подчеркивают исключительную 
важность и оригинальность научной концепции французского психолога. 

Испанские и латиноамериканские психологи подробно анализируют эволюционный 
подход Т. Рибо к пониманию психического развития. Известный испанский психолог Хелио 
Карпинтеро определил его как «инициатора эволюционизма и сближения психологии с 
биологией»  [цит. по 14, с. 314]. Профессор университета Барселоны Альберт Бидон-Шанал 
посвятил этому вопросу специальную статью, в которой доказывает, что взгляды Т. Рибо на 
наследственность и ее значение для психологии являются предпосылками двух современных 
биологических теорий – клеточной и эволюционной [14]. Высоко оценивается научный вклад 
Т. Рибо и в работах историков психологии Центральной и Юго-Восточной Европы. В новейшем 
издании книги венгерского исследователя Плеха Чаба подробно анализированы все аспекты 
жизненного и творческого дела Т.Рибо, а также общая направленность научной школы, 
созданной им [15]. Болгарский психолог Димитър Василев считает, что именно Т.Рибо, при 
помощи сравнительного метода, способствовал передвижению психологической мысли «от 
интроспективных к объективным исследованиям при использовании достижений 
естествознания» [3, с. 42]. Таким образом, Теодюля Рибо можно рассматривать как одного из 
представителей общих для Франции и России, естественнонаучных традиций в развитии психоло-
гии второй половины XIX и начала ХХ веков. 

В данной ситуации существования весьма разносторонних оценок, коррективом могла 
бы послужить точка зрения французской историографии психологии, а также само фактическое 
состояние историко-научных фактов биографии Т. Рибо. Все французские историки психологии, 
без исключения, разделяют взгляд, что во Франции начало новой естественнонаучной 
психологии положил именно Т. Рибо, который первым стал отстаивать позицию по обособлению 
психологии в  самостоятельную науку [18; 20; 22]. Поэтому, понимание концепций французских 
психологов конца XIX и первой половины XX невозможно вне понимания той научной атмосферы, 
созданной им и его школой. 

Обсуждая методы «новой», «неметафизической психологии», Т.Рибо указывает, что 
«если психология ограничится внутренним наблюдением, она может потерять свой научный 
характер» [6, с. 21], и предлагает объективный метод изучения психологических фактов, 
основанный  на достижениях в физике и естественных науках, в лингвистике и истории. Все это, 
приводит его к необходимости подробно проанализировать истоки новой «физиологической 
психологии», содержащиеся в работах английских ученых, а вслед за ними и в 
экспериментальных исследованиях немцев, начиная с Гербарта и завершившиеся Гельмгольцем 
и Вундтом. Обосновывая новую «научную психологию», стоявшую на опытной и 
естественнонаучной основе, Т. Рибо написал и первые историко-психологические сочинения – 
«Современная английская психология» [6] и «Современная германская психология» [7]. 

Знавший очень хорошо состояние психологических  исследований XIX века, во время 
первого Конгресса психологии, он стал «своеобразным центром, вокруг которого 
психологическое сообщество интегрировалось в противовес спиритуалистическим и оккультным  
тенденциям, и приняло решение разрабатывать научную  психологию» [19, с. 10].  В ходе 
развития французской  психологии усилия Т.Рибо привели к обособлению двух психологических 
дисциплин: экспериментальной  психологии и патологической психологии. Созданием в 1889 
году первой экспериментальной лаборатории во Франции Бониссом и Бине, а за год до этого и 
кафедры экспериментальной психологии в колледже Дьо Франс самим Т. Рибо [19, с. 36], 
французская психология присоединяется к общеевропейским эксперименталистким тенденциям 
второй половины XIX века. «Исключительно французским достижением, однако является 
обособление патологической психологии» [22, с. 60], к идее о которой Т. Рибо приходит под 
влиянием крупных достижений в области психиатрии и неврологии во Франции. Важно отметить, 
что в это время не только психологи интересовались психиатрией, но и психиатры не скрывали 
свой интерес к психологии. Сам Т. Рибо не отделял экспериментальные методы исследования от 
сравнительно-патологических, но в начале ХХ века, его взгляды стали основанием для создания 
двух самостоятельных дисциплин, часто взаимоисключающих друг друга [2]. Его желание 
объединить разные методы в одну новую опытную науку, выражено и убеждением, что у 
психологов должно быть двойное образование – философское и медицинское. Как известно, в 
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историографии, оно вызвало много интерпретаций. Морис Рьоклен считает, что Т. Рибо 
предъявляет данное требование, так как «сожалеет, что из-за отсутствия медицинского 
образования, не может сам наблюдать больных» [22, с. 62]. Конечно, все указанные причины 
оказали свое влияние, но самая главная из них, видимо, содержится в самом его понимании 
концепции метода «опытной психологии, который должен быть одновременно субъективным и 
объективным» [6, с. 28]. В методологическом отношении, это обеспечивает не только 
эмпирическое накопление фактов, но и их анализ. Очевидно, что требование Теодюля Рибо о 
двойном образовании будущих психологов не ограничивается лишь необходимостью разработки 
патологической психологии. В духе формулировки «объективно-субъективного» метода, можно 
сделать вывод, что в этом, он видит возможность преодоления недостатков «эмпирической и 
рациональной мысли», противоречия между сознанием и материей. 

Первыми представителями философско-медицинской психологической школы Т. Рибо 
являются его ученики Пьер Жане и Жорж Дюма. К ней принадлежат Шарль Блондель, Анри 
Валлон, Даниель Лагаш и другие. От Рибо до Валлона, эта школа развивает традиции 
эволюционизма и сближения психологии с естественными науками. Т.Рибо призывает к 
сопоставлению психики человека и животных, а эволюционная схема развития психики, 
сформулированная Пьером Жане [21], является первым крупным теоретическим достижением, 
на котором, основывается «объективная психология» Анри Пьерона и «генетическая психология» 
Анри Валлона. В статье «Биологическая проблема сознания», А. Валлон, в соответствии с 
взглядами представителей данной школы, утверждает идею, что психологию надо считать не 
наукой о сознании, а наукой об эволюции психики [24]. 

В число отличительных характеристик французской философско-медицинской школы 
входит и интерес к исследованию эмоционально-чувственной сферы психики. Т.Рибо одним из 
первых высказал мнение, что множество психических болезней являются результатом 
аффективных расстройств. Согласно ему, «бессознательные тенденции проявляются в форме 
задержки аффективного развития» [23, с. 61]. Он критикует тех психологов, в частности, Анри 
Бергсона, которые «не признают самостоятельного и объективного характера аффективных 
переживаний» [7, с. 266]. Вслед за Т. Рибо, П. Жане посвящает большую часть своего творчества 
этим проблемам («От тревоги к экстазу», «Одержимость и психастения»), а целостное творчество 
Ж.Дюма связанно с изучением аффективных проявлений психики [13]. П. Жане высоко ценил 
психологические идеи Т. Рибо и всегда подчеркивал преемственность, существующая между 
ними [цит. по 21]. А. Валлон продолжает эту традицию и разрабатывает проблему изучения 
эмоций особенно подробно в «Трудном ребенке» и «Истоках детского характера» [25; 26]. 
Работая в области гистопатологии и неврологии, он подходит к проблематике психологии с той 
позиции, что психику не надо отождествлять с физиологическими процессами, но  изучение 
психологии невозможно без учета достижений физиологии и медицинских наук в целом, и, 
вместе с этим, – невозможно без определенных философско-теоретических взглядов. 

Развитие методологических взглядов на психологию, от Т. Рибо до А. Валлона, приводит к 
созданию не просто синтеза философских и гуманитарных наук, но и к методологическому 
подходу, принадлежащему собственно психологической науке. Очевидно, что основной вклад 
Т. Рибо в развитие французской психологии необходимо искать в формировании научной школы, 
которая отличается ярко выраженными национальными особенностями. Этим можно объяснить 
и факт, что его творчество высоко оценивается со стороны тех историков психологии, которые 
учитывают не только универсальность научных подходов, но и партикулярные особенности 
развития психологии в отдельных странах и регионах. Как раз, наоборот, американская 
историография и школы, связанные с ее методологией, разделяют принципы «универсалистской 
логики» (по словам А.В. Юревича) [12]. «Партикуляристская» же точка зрения и учет влияния 
социокультурных особенностей отдельных европейских стран на научное развитие не берется во 
внимание. Поэтому целый ряд американских изданий замалчивает не только научную роль 
Теодюля Рибо, но и все историю французской психологии конца XIX и первой половины XX вв.  
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CHILDREN'S DRAWING: TO A PROBLEM OF EXPANSION OF INTERPRETATIVE OPPORTUNITIES IN 
PROJECTIVE DIAGNOSTICS 

Orshatskaya Svetlana Vyacheslavovna, Belobrykina Olga Alfonsasovna 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

 

ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ  ʕͫͭ͊ͭΈ͔ ͙͍ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ΌͭͫΎ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͔͚͒ͭͫͦ͟ ͙͙͔ͦ͋ͪ͊ͭ͘͘͡Έ͚ͤͦ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭΦ 
˻͍͋ͦͫͤͦ͊ͤ͊ ͔ͤͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦͫͭΈ ͍͔͔͙ͨͪͦ͒ͤΎ ͔͔͔͙͍ͪͨͪͤͭ͊ͭͤ͘·ͻ ͙͔͍͙͚ͫͫ͒ͦ͊ͤ͡ ͨͦ ͔͔͔͙ͦͨͪ͒ͤ͡Ό ͙ͪ͊͘͡;͙͔ͭ͡Έͤ·ͻ 
͔͙͍͒ͫͪͨͭͦͪͦ͟ ͔͙͒ͭͫ͟ͻ ͙͍ͪͫͯͤͦ͟Σ ͙ͫͻͦ͒Ύ ͙͘ ͙͍͙͍ͤ͊ͪ͊ͤͭͦ ͙͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έͤͦ-͙͎͙ͭͨͦͦ͡;͔͙ͫ͟ͻ ͔͔͚ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ 
͙͡;͙ͤͦͫͭΦ ˽ͦ͊͊ͤ͊͘͟ ͤ͊͘;͙ͣͦͫͭΈ ͪ͊ͫ΄͙͔͙ͪͤΎ ͔͔͙͍ͨͪͫͨͭ͟· ͙͎͙͒͊ͤͦͫͭ;͔͙ͫ͟ͻ ͍͔͚ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘ ͔͎͒ͭͫͦͦ͟ ͙ͪͫͯͤ͊͟ ͍ 
͍·Ύ͍͔͙͙ͤ͡ ͙͒ͺͺ͔͔ͪͤͼ͙͊͡Έͤ·ͻ ͙ͪ͊͘͡;͙͚Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͪ ͙ͫͯͤͦ͟Σ ͔͙͒ͭΣ ͔͙͍ͨͪͦͭͤ͊͟Ύ ͙͎͙͒͊ͤͦͫͭ͊͟Σ ͙͎͙͙ͭͨͦͦ͡ ͙͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έͤ·ͻ ͙ͪ͊͘͡;͙͚Φ 
Summary: In article features of children's graphic activity are considered. Need of carrying out representative 

researches on definition of distinctive descriptors of children's drawings, proceeding from invariants of individual and 
typological features of the personality is proved. The importance of expansion of prospect of diagnostic opportunities of 
children's drawing in detection of differential distinctions is shown. 

Keywords: drawing, children, projective diagnostics, typology of individual distinctions. 
 

Рисование – это настолько естественная для ребенка деятельность, что вопрос о том, 
почему у ребенка обнаруживается потребность в изображении, практически ни у кого не 
возникает. Однако Е.И. Игнатьев [8], опираясь на многолетний экспериментальный и 
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педагогический опыт работы с детьми, утверждает, что интерес к рисованию у ребенка возникает 
только в том случае, когда перед ним оказываются карандаш и бумага, причем первым шагом 
ребенка к овладению карандашом является подражание. Очевидно, что потребность в рисовании 
у ребенка непроизвольно или целенаправленно актуализирует взрослый. 

Психологи (Г. Фолькельт, Дж. Дилео, Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, В.С. Мухина и др.), 
занимающиеся исследованием детских рисунков, отмечают, что ребенок изображает предмет не 
таким, каким он является на самом деле, а таким, каким он его представляет. Он изображает все 
то, что о нем знает, даже тогда, когда в конкретной ситуации это может считаться окружающими 
не вполне уместным. Ребенок может ни разу не взглянуть на тот предмет, который рисует, даже 
если тот находится рядом с ним. Именно поэтому, изображая человека или животного в профиль, 
дети дошкольного возраста рисуют им два глаза. Такую особенность детского изобразительного 
творчества Дж. Дилео называет «внутренним реализмом» [7]. Г. Фолькельт сравнивает детей с 
экспрессионистами, так как художники этого направления изображают целостное представление 
о предмете, а не только то, что наблюдаемо в данный момент [16]. Ребенок, по мнению 
исследователя, изображает свое отношение к вещи, свои переживания, а не саму эту вещь. Н.Я. 
Семаго полагает, что «дети, как правило, рисуют не предмет, а обобщенное знание о нем, 
обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками» [14, с.10]. На эту 
особенность – видеть целое раньше его частей, особо указывает Е.Е. Кравцова [9]. Эта 
особенность детской изобразительной деятельности проявляется в том, что в рисунках 
«теряется» перспектива. Подобную специфику отражения перспективы в детских рисунках 
П.Флоренский называет «неперспективностью» или «обратной перспективой», связывая это 
явление с непосредственным отношением детей к миру. Оправдывая особый тип мышления 
детей, он отмечает, что «перспектива возникает не в чистом искусстве и выражает, по самому 
первоначальному своему заданию, отнюдь не живое художественное восприятие 
действительности» [15, с. 56]. Кроме того, О.А. Белобрыкина замечает, что «до 6 лет дети не 
признают пространственного изображения: они рисуют только вид спереди или сверху» [2, с. 20]. 
Очевидно, что для ребенка главным оказывается не правильное, с точки зрения линейной 
перспективы, изображение предмета, а отображение его таким, каким он его видит, ведь 
«рисунок – это отражение образа жизни предмета, явления, это его «житие», изложенное 
наиболее лаконичным способом» [2, с. 21]. Об этом же пишет и Г.Фолькельт, отмечая, что 
«ребенок часто выражает в рисунке преимущественно способ воздействия предмета на него 
самого, так как для него предмет многообразно сплетен с его наблюдателем и образует с ним 
тесный комплекс» [16, с. 115]. Ребенок, по мнению ученого, отражает сразу несколько точек 
зрения на предмет, именно поэтому цилиндр часто изображается в виде овала, а куб в виде 
квадрата, тем самым отмечается всесторонняя квадратность куба и целостное восприятие 
цилиндра в виде овала. Детское рисование, по В.С.Мухиной, во многом связано с «чувственным 
познанием действительности, и, прежде всего, со зрительными образами» [11, с. 49]. Специфика 
детского рисунка, замечает исследователь, обусловлена двумя обстоятельствами: «во-первых, 
ребенок еще не владеет теми изобразительными средствами, которыми располагает 
современная ему культура общества; во-вторых, в рисунке проявляется своеобразие многих 
сторон детской психики» [11, с. 18-19]. Н.Я. Семаго также отмечает, что благодаря рисованию у 
ребенка появляется возможность «наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает и 
переживает, несмотря на нехватку средств выражения» [14, с. 10]. С точки зрения Е.И. Игнатьева, 
«свободные» рисунки детей, как продукт их творческого воображения, всегда «отражают в 
какой-то мере окружающую жизнь» [8, с. 198]. Автор считает, что «в своем рисунке ребенок видит 
не условность, а изображение подлинной реальности. Детский рисунок и речевые дополнения к 
нему всегда воссоздают кусочек жизни» [8, с. 53]. Действительно, ребенок чаще всего в своем 
рисунке отражает актуальную для него в данный момент ситуацию, в первую очередь вследствие 
того, что восприятие ребенка избирательно. «Особенности социальных обстоятельств развития, 
семейной ситуации, эмоциональное и физическое самочувствие, а также другие подобные 
факторы влияют на построение художественного образа, композицию, использование 
пространства, цвета, символики, характер движений, а полученный результат в значительной 
мере отражает настроение, состояние, особенности внутреннего мира «художника», замечает 
Л.Д. Лебедева [10, с. 10]. 

Л.С. Выготский называет детский рисунок графическим рассказом. Обобщая взгляды ряда 
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отечественных и зарубежных ученых, он отмечает, что рисунок ребенка в своем развитии, как и 
речь, проходит несколько стадий [5]. В отечественной психологии начала ХХ века на это одним из 
первых обратил внимание Н.А.Рыбников, указывая, что рисунок предстает как особый вид речи, с 
помощью которого ребенок пытается рассказать о предмете, причем сходство речи и рисунка 
проявляется в фазах их развития [13]. По мнению Л. и Й. Шванцара, впервые мысль о 
взаимосвязи стадии каракулей с фазой гуления младенца выразила немецкий психолог Х.К. Энг. 
Бессмысленное маранье она сравнивает с бессмысленным повторением гласных и слогов. 
Повторение попыток рисования исследователь сравнивает с агуканьем. «Подобно тому, как в 
случае речевого выражения, так и для графического выражения ребенок сначала использует 
схематические выражения, например, человеческую фигуру он изображает всего лишь кружком, 
так же, как предложение представляет из себя единственное слово» [цит. по 17, с. 289]. 

Систематизируя идеи Л.С. Выготского, Н.Я. Семаго и других ученых, и опираясь на 
результаты собственных исследований, О.А. Белобрыкина предлагает более 
дифференцированную периодизацию развития изобразительной деятельности детей, что 
позволяет на качественном уровне точнее определить континуальные характеристики рисунка. 
Она различает: 1) доизобразительный период (с 1,5 до 3-3,5 лет) включает этап каракулей 
(подразделяющийся на стадию «марания», стадию ритмических каракулей, ассоциативную 
стадию); 2) изобразительный период (от 3-3,5 до 11-12 лет) включает этапы примитивного 
рисунка (стадия бесформенных изображений) этап схематического рисунка (стадии 
«головоногов», стереотипного и «рентгеновского» изображения), этап правдоподобных 
изображений (стадии формального реализма, пластического и фризового изображений), этап 
правильных (реалистических) изображений [4, с. 22].  

Возраст приблизительно от пяти до десяти лет Л. и Й. Шванцара называют «золотым 
веком детского рисунка» [17, c. 290]. Н.Я Семаго вслед за Л.С. Выготским отмечает, что интерес к 
изобразительному творчеству у детей пропадает к подростковому возрасту, и техника рисования 
с этого момента не совершенствуется [14]. Это, опираясь на теорию Л.С.Выготского о ведущей 
деятельности, можно объяснить тем, что в подростковом возрасте на первый план выходит 
интимно-личностное общение со сверстниками [5], и словами становится гораздо проще 
выразить свои эмоции, поделиться впечатлениями, тогда как рисунок уже не отвечает в полной 
мере этим потребностям. И только для художественно одаренных детей рисование остается 
актуальным, они совершенствуют технику рисования и способны выразить свои чувства и мысли 
на бумаге иногда даже точнее, чем на словах. Однако Е.И. Игнатьев считает, что «охлаждение» к 
изобразительной деятельности обусловливается недостаточным вниманием к ребенку со 
стороны преподавателя. Если преподаватель поощряет успехи ребенка, отмечает удавшиеся 
элементы в его работах, скорее всего, у подростка останется интерес к рисованию [8]. Ученый, 
изучая развитие изобразительной деятельности детей, роли взрослого на каждом ее этапе 
уделяет особое внимание. Так, подражание, способствующее началу творческой деятельности 
ребенка, сменяется узнаванием им в своем рисунке определенных элементов и предметов, что 
опять же стимулируется взрослым. Ведь именно взрослый, рассматривая вместе с ребенком 
картины, иллюстрации в книгах, называет изображенные там предметы и их элементы. 
Взрослый, задавая ребенку множество вопросов о том, что он нарисовал, и, предлагая 
изобразить определенный сюжет, также способствует возникновению у ребенка желания 
нарисовать что-либо по собственному замыслу [8]. «Ребенок в процессе рисования постоянно 
обращен к взрослому», замечает В.С. Мухина [11, с. 39]. Это свидетельствует о том, что ребенку 
важны внимание и оценка взрослым процесса и результата его творческой деятельности. Кроме 
того, по мысли автора, «графические построения, которые усваивает ребенок с помощью 
взрослого, развивают у него умение узнавать реальный предмет, стоящий за конкретным 
графическим построением» [11, с. 18]. Постепенно рисунки ребенка наполняются различными 
формами, усвоенными в процессе приобретения нового предметного, игрового, двигательного 
опыта, эмоциональных впечатлений. Таким образом, рисование выступает своеобразным 
способом «усвоения общественного опыта, который постепенно набирает ребенок в процессе 
развития» [11, с. 37]. Кроме того, являясь одним из важных видов детской деятельности, 
рисование, с точки зрения В.С. Мухиной, «не только выражает определенные результаты 
психического развития ребенка, но и само обеспечивает это развитие, ведет к обогащению и 
перестройке психических свойств и способностей» [11, с. 168-169].  
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Очевидно, рисунок как продукт специфически детского вида деятельности, обладает 
огромным потенциалом, и не только как одно из средств обеспечения психического развития, 
оптимизации эмоционального самочувствия и социальной адаптации, формирования 
коммуникативно-деловой, ценностно-смысловой и художественно-эстетической 
направленности, но и как особый диагностический метод для выявления широкого спектра 
индивидуально-личностных особенностей ребенка. Вместе с тем, в современной 
психодиагностике практически не учитываются инварианты многих психологических типологий, 
задающих интерпретационную спецификацию детских рисунков. Несмотря на отдельные, 
преимущественно пилотажного характера, результаты изучения особенностей рисунков детей по 
различным критериям дифференциальных различий (особенности проявления доминирующего 
темперамента [3], лево- и праворукость [1; 12], ведущая репрезентативная система [6]), в целом 
специальных психологических исследований в этом направлении осуществляется незначительно. 
Этот аспект, на наш взгляд, и актуализирует инициацию репрезентативных исследований 
индивидуально-типологической специфики рисунков в детском возрасте, результаты которых 
чрезвычайно важны для более точной и высококвалифицированной интерпретации продуктов 
изобразительной деятельности в проективной диагностики. В методологии психодиагностики 
считается, что для постановки квалифицированного психологического диагноза, кроме опоры на 
значения конкретных тестовых показателей, необходимо профессиональное владение общей 
логикой анализа данных, позволяющей рассматривать совокупность показателей в их 
взаимосвязях и с учетом всего многообразия индивидуально-типологических особенностей 
личности. Поэтому наиболее перспективным нам видится выявление различительных 
дескрипторов детских рисунков по таким дифференциальным параметрам, как свойства нервной 
системы, вегетативный тонус, типы сигнальной и репрезентативной систем, гендерная 
доминанта, этническая принадлежность и пр. Перспективы расширения диагностических 
возможностей детского рисунка особенно значимы в современных социокультурных условиях, 
прежде всего, в консультативной, экспертной и психотерапевтической практике, например, при 
оценке уровня актуального развития ребенка (в том числе для определения образовательного 
маршрута), для адекватного определения наиболее эффективных средств, форм, методов и 
приемов в обеспечении полноценного развития ребенка на разных этапах онтогенеза, и пр.  
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͍͔͙ͤ͊ͨͪ͊ͤͤͦͫͭ͡ ͙͡;͙ͤͦͫͭΣ ͙͍ͣͦͭ͊ͼ͙ΎΣ ͼ͔͙ͤͤͦͫͭΦ 

Summary: In article theoretical approaches to a phenomenon of a professional orientation of the personality, her 
structure and the contents are considered. Results of empirical research are presented and are discussed. Ways of formation 
and development of a professional orientation of students during training in higher education institution are designated. 

Key words: professional orientation, formation and development of professional orientation of a 
person, motivation, values.  

 

Сложность и вариативность рынка труда предъявляют все более высокие требования к 
уровню подготовки будущих специалистов. Конкурентоспособным становится выпускник вуза, 
обладающий не только профессиональными компетенциями, но и стремлением к личностному и 
профессиональному росту. Актуальным становится формирование и развитие у студентов 
профессиональной направленности личности. 

В психолого-педагогических исследованиях профессиональная направленность личности 
рассматривается как важнейшее условие профессионального самоопределения, как критерий 
овладения профессией и закрепления в ней, как ведущий фактор повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса, как основа профессиональной адаптации. Профессиональная 
направленность входит в структуру общей направленности и выражает собой систему 
потребностей и преобладающих мотивов, ценностных ориентаций и воплощается в 
профессиональных намерениях, целях, представлениях, интересах, установках и активности 
личности по их достижению [1; 3]. Очевидно, что успешность развития профессиональной 
направленности зависит от места, которое она занимает в структуре общей направленности 
личности, от адекватных мотивов, профессиональных потребностей и ценностных ориентаций; 
большое значение имеет осознанность и обоснованность выбора профессионального пути, 
сформированность профессиональных представлений [3].  

Становление и изучение профессиональной направленности осуществляется поэтапно, в 
соответствии с этапами профессионального становления личности: на этапе первичного 
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профессионального самоопределения, в процессе профессионального обучения, в 
профессиональной деятельности специалиста. Профессиональная направленность выступает 
показателем зрелости личности, поэтому особое значение приобретает необходимость изучения 
и формирования ее именно на этапе начальной профессионализации – в процессе обучения в 
вузе. 

Эмпирическое исследование профессиональной направленности и ее компонентов 
проводились среди 109 студентов 1-5 курсов специальности «Социальная педагогика. 
Практическая психология» Белорусского государственного педагогического университета им. 
Максима Танка. Для диагностики профессиональной направленности личности был использован 
опросник Дж. Голланда. Для исследования компонентов профессиональной направленности 
применялись: опросник «Профессиональные намерения» Л.Н. Кабардовой, методики 
«Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса, «Мотивация обучения в 
вузе» Т. Ильиной, «Ценностные ориентации» М.Рокича, анкеты для выявления ведущих мотивов 
учебной деятельности. В качестве метода статистической обработки использовался расчет 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена с целью установления взаимосвязи между 
изучаемыми переменными. 

В результате обработки эмпирических  данных получены следующие результаты: 
профессиональные намерения студентов связаны с будущей специальностью (52 % студентов 
планируют работать по специальности), однако к пятому курсу возрастает процент студентов, 
которые собираются получить другую специальность (27 %) или работать в другой 
профессиональной области (17 %). Продолжать учебу в магистратуре и аспирантуре планируют 
10% студентов. Осознанность профессиональных намерений и планов характерна для 76 % 
испытуемых. 

Преобладающим типом мотивации является средний уровень мотивации к успеху (83 %), 
средний (28 %) или высокий (30 %) уровни мотивации к избеганию неудач. Преобладающей 
мотивацией обучения в вузе является высокий уровень мотивации, связанной с получением 
диплома о высшем образовании (69 %), средний уровень по показателям «приобретение 
знаний» и «овладение профессией». Доминирующим типом профессиональной направленности 
является социальный тип, отмеченный у 45 % респондентов, что создает предпосылки для 
успешной реализации личности в социальной профессиональной среде. 

Для всех студентов исследуемой выборки среди терминальных ценностей 
доминирующими оказались ценности личной жизни (ценности здоровья, материальные 
ценности, ценности личной свободы, активной жизни), выраженные у 66 % респондентов. 
Ценности профессиональной самореализации занимают третье место и отмечены у 50 % 
испытуемых. Доминирующими инструментальными ценностями являются этические ценности 
(47 %) и ценности дела (47 %).  

Полученные в результате ранговой корреляции данные свидетельствуют о сходстве и 
различии во взаимосвязях между компонентами структуры профессиональной направленности у 
студентов 1-5 курсов. Выявлены общие взаимосвязи между компонентами профессиональной 
направленности у студентов различных курсов:  мотивация «овладение профессией» и 
предприимчивый тип личности (обратно пропорциональная связь выявлена у студентов первого 
и пятого курсов); профессиональные намерения и профессионально-социальные мотивы (прямо 
пропорциональная связь – у студентов первого и третьего курсов); мотивация «получение 
диплома» и социальный тип личности (прямо пропорциональная связь зафиксирована у 
студентов первого и четвертого курсов); профессиональные намерения и профессионально-
познавательные мотивы (прямо пропорциональная связь выявлена у респондентов второго и 
третьего курсов). Обозначенные взаимосвязи между компонентами структуры 
профессиональной направленности по всей выборке испытуемых представлены аналогичными 
взаимосвязями или тенденциями на отдельных курсах.  

Также на общей выборке испытуемых были получены данные о взаимосвязи между 
компонентами профессиональной направленности, которые не представлены на каком-либо из 
курсов или представлены в виде тенденции. Так, была выявлена взаимосвязь между мотивацией 
обучения в вузе по показателю «овладение профессией» и профессиональной направленностью, 
которая означает, что стремление овладеть профессиональными знаниями, умениями и 



˞˙ˍ˘˩˟ˍ  1, 2016                       ˚̘̜́̔̎̆ ̠̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉ Ⱦ Scientific researches 
 

 
55 

 

навыками будет выражаться в профессиональных намерениях, связанных с получаемой 
специальностью. Еще одна взаимосвязь между мотивацией обучения в вузе по показателю 
«получение диплома» и мотивацией к успеху свидетельствует о том, что стремление получить 
диплом о высшем образовании нацеливает личность на достижение успеха. Взаимосвязь между 
инструментальными ценностями и реалистическим типом личности  позволяет говорить о 
меньшей значимости этических ценностей, ценностей принятия других. Это связано с 
особенностями данного типа личности и реалистичной профессиональной средой, 
характеризующейся низкой необходимостью социальных контактов. 

Взаимосвязь между профессионально-познавательными мотивами обучения в вузе и 
мотивами, непосредственно не связанными с получаемой профессией представлена тенденцией 
на третьем курсе. Преобладание мотивов, связанных с получением необходимых знаний, особой 
ценности образования исключают проявление внешних мотивов обучения в вузе. Тенденцией на 
втором курсе представлена взаимосвязь между мотивацией обучения в вузе по показателю 
«овладение профессией» и мотивацией к успеху. Стремление овладеть профессией в полной 
мере через усвоение необходимых знаний, умений и навыков выражается в мотивации к 
достижению успеха. Наличие таких тенденций можно объяснить особенностями личностного 
развития, выраженности различных компонентов профессиональной направленности, взглядами 
на профессию студентов различных курсов.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о недостаточно 
сформированной профессиональной направленности испытуемых, которая характеризуется 
внешними мотивами обучения в вузе, низким уровнем мотивации и профессиональных 
намерений, связанных с профессией, невысокой значимостью профессиональной 
самореализации, самоутверждения, поверхностными знаниями и представлениями о профессии. 

В то же время, выявлена положительная динамика профессиональной направленности 
от 1 курса к 5 курсу, что выражается в повышении уровня мотивации обучения в вузе, связанной с 
овладением профессией и знаниями, повышается уровень знаний и представлений о профессии, 
а также значимость ценностей дела.  Очевидно, что изучение содержания и структуры 
профессиональной направленности на протяжении обучения в вузе служит предпосылкой 
успешной психолого-педагогической работы по ее формированию и развитию. Одним из путей 
такого развития выступает психологическое сопровождение обучения профессии. 

Психологическое сопровождение представляет собой целостный процесс изучения, 
формирования, развития и коррекции становления личности. Главной целью психологического 
сопровождения является полноценная реализация психологического потенциала личности и 
удовлетворение потребностей субъекта деятельности. По мысли Э.Ф. Зеер, психологическое 
сопровождение – это технология, основанная на единстве четырех функций: диагностики 
существа возникшей проблемы, информации о проблеме и путях ее решения, консультации на 
этапе принятия решения и выработки плана решения проблемы, первичной помощи на этапе 
реализации плана решения [2]. С точки зрения О.С. Поповой, О.А. Белобрыкиной, 
психологическое сопровождение на стадии получения образования должно осуществляться 
комплексно, в рамках функционирования социально-педагогической и психологической службы 
учебного заведения и ориентироваться на взаимодействие таких компонентов деятельности 
психолога, как психологическое просвещение, психодиагностика, коррекция и развитие, 
психологическое консультирование [1; 4]. В целях формирования и развития профессиональной 
направленности личности студентов психологическое сопровождение может проходить в двух 
направлениях – непосредственном и опосредованном. Непосредственное сопровождение 
связано с диагностикой компонентов профессиональной направленности и профессионально 
важных качества личности; профилактикой развития «синдрома профессионального выгорания» 
у специалистов системы «Человек-человек»; составлением профессионального прогноза; 
психологическим консультированием студентов по проблемам, связанным с личностным и 
профессиональным развитием; помощью в адаптации первокурсникам. Данный вид 
сопровождения реализуется преподавателями психологии и сотрудниками социально-
психологической службы вуза. 

Опосредованное сопровождение осуществляется через внедрение спецкурсов и 
факультативов психологической направленности («Психология профессионального 
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самоопределения», «Тренинг профессионального самосознания», «Психологическая культура 
личности»); применение активных форм и методов обучения;  организацию работы студенческих 
научных проблемных групп и лабораторий, подготовку студентов к участию в научно-
практических студенческих конференциях и конкурсах научных работ. Опосредованное 
сопровождение реализуется профессорско-преподавательским составом вуза в процессе 
преподавания учебных дисциплин. 

Предложенные пути развития профессиональной направленности личности студентов 
направлены на оптимизацию их личностного и профессионального развития, ориентацию на 
карьерные достижения. 
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ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВА – В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
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THE VALUE OF THE PUBLIC-YOUTH MOVEMENTS – BEAT GENERATION AND SIXTIES – IN THE WORLD 
LITERATURE PROCESS IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 

Sipkina Nina Yakovlevna 
Khakasian State University named after N.F. Katanov, Abakan, Russia 

 

ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͙͍ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ΌͭͫΎ ͻ͔͊ͪ͊ͭͪͤ͟·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͦ͋΅͔͍͔ͫͭͤͤͦ-ͣ ͔ͦͦ͒͗ͤ͡·ͻ 
͍͙͔͙͚͒͗ͤ ˿̊ˢ ͙ ˿˿˿˾ όζ͙͙͋ͭͤ;͔͍ͫͭ͊η ͙ ζ΄͔͙͔ͫͭ͒ͫΎ͙ͭͤ;͔͍ͫͭ͊ηύΦ  ˿͍͙͔ͪ͊ͤͭ͡Έͤ·͚ ͙͊ͤ͊͘͡  ͔͍ͨͪ·ͻ 
ͨͦΉ͙ͭ;͔͙ͫ͟ͻ ͙͍͔͔͙͚ͨͪͦ͒ͤ͘ ˢΦ ˥͙͔͎ͤ͋ͪ͊͘ όζˤͦͨ͡Έηύ ͙ ˾Φ˾͔͍͔͎ͦ͗͒ͫͭͤͫͦͦ͟ όζ˸ͦΎ ͡Ό͍͋ͦΈηύΣ ͙͖ͨͪͤͫ΄͙ͻ ͙ͻ ͍͊ͭͦͪ͊ͣ 
͎ͦͪͦͣͤͯΌ ͨͦͨͯ͡ΎͪͤͦͫͭΈ ͍ ͖͚ͣͦͦ͒͗ͤͦ͡ ͔͔ͫͪ͒Σ ͍͙ͨͦͦͦ͘͡͡ ͍͊ͭͦͪͯ  ͫͭ͊ͭΈ͙ ͔͔͙ͦͨͪ͒ͭ͡Έ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͙ͻ ͨͦΉ͙ͭ;͔͎ͫͦͦ͟ 
͍ͭͦͪ;͔͍ͫͭ͊ ͍ ͙͍ͣͪͦͦͣ ͙͔ͭͪ͊ͭͯͪͤͦͣ͡  ͨͪͦͼ͔͔ͫͫ ͍͚ͭͦͪͦ ͍͙ͨͦͦͤ͡· ̆̆ ͍͔͊͟Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͙͙͋ͭͤ;͔͍ͫͭͦΣ ΄͔͙͔ͫͭ͒ͫΎ͙ͭͤ;͔͍ͫͭͦΣ ͙͍͚ͣͪͦͦ ͙͔ͭͪ͊ͭͯͪͤ͡·͚ ͨͪͦͼ͔ͫͫΣ 
͍͙͔ͫͪ͊ͤͭ͡Έͤ·͚ ͙͊ͤ͊͘͡Φ 

Abstract: The article deals with characteristic features of the social and youth movements in the USA and the 
USSR ("viticella" and the "sixties"). The first comparative analysis of poetry A. Ginsberg ("Howl") and R. Rozhdestvensky 
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("My love"), which brought them great popularity among the youth, has enabled the author to determine the value of their 
poetry in the world literature process in the second half of the twentieth century. 

Keywords: banicescu, the sixties, the world literary process, comparative analysis. 
 

Продолжение. Начало опубликовано в выпуске журнала № 6 за 2015 год. 
 

Первая поэма «Моя любовь» Р.И. Рождественского стала важным этапом его раннего 
творчества. Она принесла ее автору известность, прежде всего в среде молодежи. 
Демократичность мнений, колоритность в изображении мещанского быта и в то же время 
предельная откровенность в постановке социальных и нравственных вопросов, переплетенных 
здесь воедино, все эти качества сделали ее созвучной времени. Поэма вызвала и много 
критических замечаний [1, 2, 6]. 

«Моя любовь» – лирико-повествовательная поэма, отмеченная также признаками жанра 
оды: отдельные главы выдержаны именно в ключе лиро-эпоса, другие – в одическом ключе. 
Автор перенасыщает текст риторическими средствами, рассматривая проблему социально-
нравственного порядка: борьба с мещанством – в других, в себе и вокруг (тема Маяковского, 
поднимаемая в новом времени и на новом материале). 

Композиция поэмы отличается своеобразием. Постоянная смена плана, соотношение 
своего внутреннего состояния с цепью внешних событий, неоднократные приемы обращения к 
читателю.  

Вся поэма по своей форме представляет собой страстный и взволнованный монолог 
лирического героя. Это придает повествованию яркий эмоциональный характер. Форма 
лирического монолога раскрывает широкие художественные возможности: повествование о 
настоящем свободно перекликается в поэме с воспоминаниями, рассказ о том, что происходит, – 
с лирическими отступлениями. Это обусловливает широту раскрытия темы, многоплановость 
самого повествования, позволяет передать напряженность переживаний. 

Вся поэма построена на столкновении, контрасте двух миров: мир лирического героя и 
мещанский, обывательский. Тот и другой находятся в поэме в соприкосновении, во 
взаимодействии, показаны через отношения к ним лирического героя.  

Поэтический мир лирического героя  эмоционально окрашен, полон воздуха, звука, 
цвета. «˽ ͦΉͣ͊ ͤ͊;͊͊ͫ͡Έ ͍ ͎͙ͪͯ͒Σ ͎ͪͯ͒ΈΣ ͍͍ͪ͊ͦͪ͊͘Σ ͎ͪͦ͘Ύ» – это начало служит интонационным 
ключом ко всему произведению. Это заявка на большую тему. Или еще две строки, передающие 
образное зрительное ощущение весны: ζˣ͔͡΅͔ͭ ͍·ͣ·ͭ·͙ͣ ͔͙ͫͭ͊ͣ͟͡Φ κ ˸͙ͪ ς κ ͫͨͦ͡΄ͤ͊Ύ 
͍͙ͤͦͤ͊͘ηΦ 

В поэтическом образе лирического героя с его индивидуальной судьбой, любовью, 
радостями и бедами конкретизированы в поэме типические черты молодого человека времени 
середины ХХ века. Это делает образ лирического героя жизненно правдивым. 

В очерке «На самом дальнем западе» Р. Рождественский продолжает знакомить 
советского читателя с американской молодёжью, пришедшей на встречу с поэтом Гинзбергом, 
Р. Рождественским выделяется существенная черта молодых людей США – они – свободные, без 
«нажима» и «зажима», Р. Рождественский с упоением повествует об этой «диковинке»: «В углу у 
дверей сидит девчонка в красных брючках и малиновой кофте. Она улыбается. Судя по этой 
улыбке. Стихов девчонка не слышит. А слышит что-то другое. Своё. Собственное. То, что сейчас 
звучит у неё внутри. В душе. Очень нежно звучит, еле различимо. И вот от этого хочется 
улыбаться…» [10, с.136] 

Р. Рождественский описывает словесный портрет знаменитого бит-поэта – Гинзберга: 
«Приземистый парень в мешковатом коричневом свитере продирался сквозь толпу. Он был 
заросший, как не прополотое поле. Как тайга. И немного походил на льва. Причем на льва, 
успевшего изрядно «хлебнуть» за обедом. Грубый свитер, казалось, был естественным 
продолжением мощной бороды…» [10, с. 138] 

Произошла «мини-беседа» между поэтами-звёздами, которая отличается по своему 
стилю «добродушной» иронией, в тексте очерка используются  элементы жанра драматического 
произведения: «Наверное, Аллену  сказали сразу, что на вечере присутствует гость из Москвы. 
Потому что очень скоро он подошёл ко мне… 

– Приехал? – спросил бородач, протягивая руку, спросил так, будто мы до этого 



˞˙ˍ˘˩˟ˍ  1, 2016                       ˚̘̜́̔̎̆ ̠̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉ Ⱦ Scientific researches 
 

 
58 

 

встречались по меньшей мере раз двадцать… 
– Приехал… – ответил я. 
– Прекрасно, – сказал Гинзбург. И вдруг спросил: – Да, кстати, ты знаешь, что во мне 

семнадцать пороков?.. 
– Сам считал? 
Он рассмеялся и помотал бородой: 
– Другие сосчитали. А теперь слушай. Я пойду туда… 
И показал на трибуну…» [10, с. 138] 
Описание внешнего вида Гинзбурга, отличается использованием художественного 

средства изображения – сравнения: «На фоне белой стены и чёрного креста, стоял, еле видимый 
в дымном сигаретном тумане. И казался сгустком этого тумана… И ещё он походил  на странное 
дерево, нет, скорее на большой колючий кактус, неожиданно выросший на сцене…» [10, с. 138] 

Р. Рождественский скрупулёзно «изучает» «механизм» «завоевания» слушателей 
«персоной нон грата»:  

«– Шепчете?.. – спросил он у присутствующих… 
И хотя, что было в зале до Гинзбурга, совсем не походило на шёпот,  зал притих. Будто 

согласился с Алленом. Будто не мог не согласиться… На полпути к губам остановились сигареты. 
Захлебнулся смех. Вытянулись шеи… Головы слушателей повернулись к поэту… 

– Шеп-че-те… – уже утвердительно, почти по слогам произнёс он. И вдруг со всего 
размаха шарахнул по трибуне кулаком… – А я буду кричать!» [10, с. 139]. 

Выступление А. Гинзбурга произвело  на Р. Рождественского незабываемое впечатление. 
Автор очерка описывает силу «шёпота» американского поэта «номер один» второй половины ХХ 
века: «Но уже следующую фразу – первую строчку  своей поэмы «Крик» – он произнёс шёпотом. 
Свистящим, как пурга. Медленным, как лиловая снежная туча… И шёпот этот услышали все. И 
упал на пол у стойки бара и разбился вдребезги чей-то стакан. Никто не обернулся. Все смотрели 
на Гинзберга…» [10, с. 139] 

Чтение поэмы навеяло на Р. Рождественского два  противоположных  образа «ветра» – 
«спокойного» и «бушующего»: «А он читал стихи. Читал, как дышал. Читал, как плыл. Читал, как 
лежал на траве посреди степи, руки раскинув…  И в каждую новую фразу, в каждое новое слово 
поэмы он входил, как входят в знакомый дом. Где друзья. Только друзья. Где нет врагов. Где 
любая половица, как клавиша у рояля, скрипит по-своему. И каждое пятнышко на стене 
известно… Где лежит на деревянном блюде каравай  трудного сытного хлеба. И занавеска 
колышется от ветра…» [10, с. 139] 

Описание «бушующего» ветра, освещают «кричащие» проблемы современного «земного 
общества»: «И другой ветер бушевал в этой поэме! Он был пропитан крупной океанской солью. 
Он ворвался в бетонные клетки городов и волочил за собою по захарканным тротуарам 
вчерашние газеты… Сумасшедшие флюгера над крышами крутились от этого ветра так быстро, 
что казались вертолётными винтами. Они даже гудели похоже… а ветер мчался дальше. Он 
захлопывал форточки, он пригибал деревья к земле, он с разгона стукался в  заплесневающие 
крашенные ограды, он кричал, он хохотал над собой, он проклинал этот асфальтовый, этот 
лживый, этот испуганный, этот затравленный мир!.. А улицы были тёмными и длинными, как 
бесконечные ружейные дула. Казалось, что улицы всё время в кого-то целятся! Не переставая 
целиться!.. В чью-то любовь. В чьё-то детство. В чью-то жизнь…» [10, с. 139-140] 

В очерке мы находим определённую «музыкальную паузу» – впечатления от игры  джаз-
музыкантов: «После голоса Гинзберга всё вокруг ещё долго оставалось каким-то приглушённым. 
Даже когда мы вышли из этой странной церкви и сели за столик в кафе, я подивился тишине, 
которая там была. И это при всём том, что наша компания расположилась буквально в двух 
метрах от джаза. Надо сказать, что джаз старался во всю! А я его не слышал. Будто смотрел 
телевизор с выключенным звуком… Тромбонист усердно раздувал щёки. Он раздувал их всё 
время, и казалось, что у него флюсы и справа и слева. Я не слышал тромбониста… И саксофониста 
не слышал. А уж он-то, честное слово, делал всё для того, чтобы его услышали! И при этом 
изгибался, как вопросительный знак на сквозняке. И становился то фиолетовым, то синим от 
натуги. А я его не слышал почему-то… Кафе называлось «Биттер Энд». «Горький конец». Вокруг 
нас кипел, пенился, клокотал, жил своей замысловатой жизнью Гринвич-Виллидж – район 
битников» [10, с. 140]. 
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В тексте очерка Р. Рождественский использует жанр «газетной статьи», т. е. рассуждение 
проблемного характера, в данном случае об  актуальных  вопросах литературно-молодёжного 
движения «битников»: «В общем-то «эпоха» битников уже кончалась. Кончалась сама собой. Хотя 
количество молодых людей называющих себя битниками, ещё исчислялось десятками тысяч, но 
было видно, что высшая точка движения – позади. Сначала о битниках говорили все: и радио, и 
телевидение, и газеты. Их пугались, ими дразнили, их разбирали по косточкам» [10, с. 141]. 

По мнению Р. Рождественского, движение битничества становится постепенно 
«жертвой» рекламы, способом «зарабатывания» на «модном» бренде:  «Потом однажды, 
битники вдруг стали незаметными. Их уже надо было рекламировать… Тем, кто привык 
зарабатывать на любой, самой «странной странности» нашей нескучной планеты. Прежде всего 
битников начали рекламировать туристские агентства. Для  этих агентств образ жизни Гринвич-
Виллиджа был ещё одним пахучим мазком, ещё одной пикантной красочкой в огромной картине 
Нью-Йорка…» [10, с. 141] 

Р. Рождественский подробно описывал «специфический» образ жизни обитателей  
Гринвич-Виллиджа, используя иронический стиль в тексте очерка: «Ореол вокруг 
«Американского Монмартра» уже слабел, но он всё-таки существовал… По узеньким пёстрым 
улочкам бродили босые нечесаные девицы в платьях, сделанных из обыкновенных мешков. 
(Даже железнодорожная маркировка не смыта. Она гордо красуется на спине.) Смурной человек 
стоял на коленях посреди улицы и монотонно вскрикивал: «Я – гений!.. Я – гений!..» Группа хилых 
юношей толпилась около входа в сувенирных магазинчик. И у каждого на шее был спасательный 
круг, на котором стояла подпись: «Спасайся сам!» неподвижные художники в бархатных куртках 
сидели как сычи, окружённые аккуратными прямоугольниками уценённых шедевров…» [10, с. 141] 

Р. Рождественский разоблачает «наигранность» и отмечает «вторичность» битничества 
второй половине 1960-х гг.: «Всё это было в меру занимательным. И тем не менее – увы – 
вторичным. Битники уже подражали самим себе. Своему началу. Своему расцвету… Поэтому 
легко различимая нарочичность в каждой детали костюма, в каждой вывесочке. И странность, 
которая пока ещё присутствовала во всём происходящем, была уже намеренной странностью. 
Странностью «для других». Странностью напоказ. На вынос… Мне даже почудилось тогда, что 
обитатели «государства битников» его подданными только потому, что на этом «подданстве» 
ещё можно заработать. Пока можно. Не слишком, но можно» [10, с. 141-142]. 

В стихотворении «Фламенго» Р. Рождественского из цикла «На самом дальнем Западе», 
навеянное поездкой в США, «рисуется» музыкальный «портрет» гитариста «от Бога».  Первая 
часть стихотворения написана с помощью художественного тропа – синекдоха. «Мнимая 
неправильность» названия кафе по «версии» лирического героя, как птицы (фламенго, вместо 
фламинго) придаёт романтичность, и загадочность поэтической мысли: «˴͊ͺ͔ ͤ͊͘·͍͊ͦͫ͡ΈΣ ͊͟͟ 
ͫͭͪ͊ͤͤ͊Ύ ͙ͨͭͼ͊Σ ς κ  ζ͔͎̅͊ͣͤͦ͡ηΦ κ ˻ͤͦ ͔ͤ ͻ͍͙͊ͦͫ͡͡Έ ͎ͦͤΎ͙ͣΣ κ ͦͤͦ ͔ͤ ΄͔ͯͣͦ͡Φ κ ˴͙ͯͪͦ͡ ͊͟ͺ͔ κ ͙ 
ͻͦͦ͒ͤͯ͡Ό ͍ͦ͒ͯ κ ͎ͦͭ͊ͦ͡͡…» [8, с. 204]. 

В стихотворении можно «угадать» собирательный  образ «битников». Описание 
музыканта и его гитары наполнено обширными сравнительными оборотами, которые помогают 
представить «маэстро», восхититься его  самобытной, виртуозной игрой. Этой же цели служит 
использование частицы «ах», придающей экспрессивный характер анализируемого отрывка: «ˢͻΣ 
͊͊͟͟Ύ  ͋·͊͡ ͍ ͖ͤͣ ͎͙ͭ͊ͪ͊Η κ ˤ͘Ά͔ͪͦ΄͔ͤͤ·͚ ͔ͨ͊ͪͤΈ κ ͙͔ͫ͒͡ ͤ͊ ͔ͣ͊ͤ͡Έ͚ͦ͟ ͫͼ͔͔ͤΦ κ ˻ͤ ͋·͡ 
͔͙ͤͨͪ;͔ͫ͊ͤΣ ͊͟͟ ͔ͫ͡Σ κ ͔ͤͯΌ͔ͭͤΣ ͊͟͟ ͼ͔͙ͨΦ κ ˹ͦ ͍ ͎͔ͯ͡ ͎͙ͭ͊ͪ· κ ͔͔ͫͪ͋ͪΎͤͦ κ ͫ͡·΄͙͊ͫ͡Έ ͭͪͯ͋·Σ ς / 
ͫ ͙ͭ͊ͣ͟ ͔͍ͭͦͪ͗ͫͭͦͣ κ ͦͤ ΄͍·ͪΎ͡ ͍͙ͫͦ ͨ͊͡Έͼ· κ ͤ͊ ͫͭͪͯͤ·Η κ ˥͊͊͘͡ ͊ͪ͘͟·͍͊͡ κ ͙ ͨͦ͊͟;͙͍͊ͫ͡Ύ 
ͨͦͯ͊͋͘͡·ͭͦ…» [8, с. 205]. 

«Космическая музыка» захватила лирического героя. На его голову обрушился «водопад» 
ассоциаций, «рассказанных» гитарой. В поэтическом тексте используются художественные 
приёмы – олицетворение, перечисление, скрытое сравнение, контрастное изображение: «ˤ 
͎͙͔ͭ͊ͪ ͋·͊͡ ͭͦ ͤͦ;ͤ͊Ύ ͎͒ͦͪͦ͊Σ κ ͭͦ ͙͍͋ͭ͊Σ κ ͭͦ ͊͘͡Ύ ͍͔͖ͫͦͫͭ͡ΈΣ κ ͊ ͭͦ κ ͦ͟͡·͔͋͡Έͤ͊Ύ ͔ͨͫͤΎΦ κ 
˥͙ͭ͊ͪ͊ ͔ͣͭ͊͊ͫ͡ΈΗ κ ˤ ͔͚ͤ ͫ͡·΄͊ͦͫ͡Έ ͭͦ ͔͔͔ͤͭͪͨͤΈ͔Σ κ ͭͦ ΄͔͔ͫͭ͡ ͍ͦͤ͡·Σ κ ͭͦ ͙ͦͪͤ͡·͚ κ 
͔͔ͪ͊ͫͫͪ͗ͤͤ·͚  ͖ͦͭ͟͟͡Σ κ ͍ͯ͋ͦ͘ ͻͦͦ͒ͦ͟͡ κ ͙ ͒ͪͦ͗͊ͤΈ͔ ͔ͨ͡; κ ͎͖ͦͦͤͤ͡·ͻΦ κ ˭͊͒ͯͣ;͙͍·͚ ͍͔ͫͭ κ͙ 
ͤ͊;͊ͦ͡ κ ͭΎ͔͎͗ͦͦ͡ ͙ͪͭͣ͊Χ» [8, с. 205]. 

В стихотворении используется художественный приём – символ. «Стремление передать 
мысль сжато, символом, минуя промежуточные ходы, требует выделения какой-то характерной 
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детали, наиболее выражающей мысль автора, создающие волнующие, эмоциональные образы. 
Так, выражение: «˥͙ͭ͊ͪ͊ ͫͦ ͚ͣͤͦ κ ͎͍͙ͦͦͪ͊͡Φ κ ͔̉ͭ·͔ͪ ͔ͦͪͫͭͪ͊͟ κ ͦͤ͊ ͋· ͎ͫͣͦ͊͡ ͔͔͙ͨͪͫͨͦͪͭΈ» 
символизирует  «значимость» отдельной личности в обществе» [7, с. 263]. 

Вторая часть стихотворения возвращает нас из «межпланетного» пространства на 
«землю», в котором описывается  «проза жизни»: «ˢ ͔ͨ͊ͪͤΈ κ  ͦͦͤ͟;͙͡ ͙͎ͪ͊ͭΈ κ͙ ͎͙ͨͦ͊͒͡͡ 
͎͙ͭ͊ͪͯΦ κ ͔̂͗ ͔ͤͤ͊ͦͣ͘͟·͚Σ κ ͔ͯ͗ ͦͭ ͍͔͎ͫͦ κ ͔ͦͭͪ΄͖ͤͤ·͚Σ ς /  ͦͭ ͙ͫͭͦ͊͟͡ ͟ ͙ͫͭͦͯ͟͡ κ ͫ ͔͚ͣͦ͟͡ 
͔͚ͭ͊ͪͦ͟͡  κ ͨͦ΄͖͡ ͦͤ» [8, с. 205-206]. 

«Хрупкие» сравнительные обороты всё-таки помогают «не рассеять» музыкальное 
«волшебство» и вызывают ощущение определённого «затишья перед бурей»: «˻ͤ ΄͖͡Σ ͊͟͟ ͙͒ͯͭ 
ͨͦ ͔ͫͭͯ͟͡Σ ς κ ͦͫͭͦͪͦ͗ͤͦ ͙ ͫͣͯͭͤͦΦ κ ˮ ͍͘Ύ͙͊͟͡ ͔͒ͤΈ͎͙Φ κ ˮ ͦͤ ͯ͡·͋͊ͫ͡Ύ ;͔ͣͯ-ͭͦΦ κ ˮΣ ͍͔ͫͻ 
͚ͦ͋ͦ͒ΎΣ κ ͟ ͊ͦͨ͘͟;͖͚ͤͤͦ ͔͔ͫͭͤ ͙͙ͨͪͭͯͫ͡͡Ύ…» [8, с. 206]. 

Эмоциональный «взрыв» вызвала игра гитариста в душе лирического героя – поэта. Ему 
также захотелось выразить всего себя в стихах без остатка. Невообразимая «тоска» звучит в 
автобиографических словах стихотворения. Приём повтора слов помогает представить 
исступлённое состояние лирического героя: «̒ ͨͦͣͤΌΣ κ Ύ ͨͦͣͤΌ ͍͖ͫ ͍͔ͪͣΎ κ ͎ͭͦͦ ͎͙͙ͭ͊ͪͫͭ͊Η κ 
̒ ;͍͍ͯͫͭͯΌ ͍͔͚ͫͦ͋ͫͭͤͤͦ ͔͚ͦ͗͟Σ κ ͊͟͟ ͔͔ͣ͒ͤͤͦ͡-͔͔ͣ͒ͤͤͦ͡ κ ͍ ͔ͨͪͦͯͪͤͤͦͣ͟ ͤ͊ͨͪͦ;Έ ͊͟ͺ͔ κ ͨͦ͒ 
͍ͤ͊͊ͤ͘Έ͔ͣ ζ͔͎̅͊ͣͤͦ͡η κ ͤ͊ ͔ͣ͊ͤ͡Έ͚ͦ͟ ͫͼ͔͔ͤ κ Ύ ͫ͊ͣ ͦ͟;͔͔ͤΌ ͦͭ ͙͋ͦ͡Φκ ˹͔͎ͪͦͣͦ͟ κ ;͙ͭ͊Ό κ 
͙ͫͭͻ͙Σ κ ͯ͡·͋͊ΌͫΈΦ κ ˢ ͔ͨͦͫ͡ κ ΄͎͊͊Ό ͙ͦ͒ͤ κ  ͔͙͔ͨͦͫͪ͒ͤ ͔ͪ͊ͫͭͪΎ͚ͤͤͦ ͤͦ;͙Φ κ ˻ͭ ͙ͫͭͦ͊͟͡ ͟ 
͙ͫͭͦͯ͟͡Φ κ ́͊͟ ͍ͦͭ κ ˿ ͔ͭ͊ͪͦ͡;͚ͦ͟Φ κ ˸ͦ͡;͊» [8, с. 206]. 

А. Мальгин в работе «Публицистика в поэзии» замечает: «…интересно, что даже в своей 
зарубежной публицистике Рождественский то и дело выходил на отечественные проблемы. 
Таков, например «Чисто деловое письмо из Нью-Йорка Сэму Звягину, отечественному пижону», 
забывшему, что он «русский». И во всём, и во всём бездумно подражающему Западу» [4, с. 28]. 

Использование просторечного слова «пижон» («человек, склонный к показной 
франтоватости, уделяющий чрезмерное внимание внешней стороне жизни» [15]) в названии 
стихотворения сразу же настраивает читателя на «весёлую волну». 

Автор стихотворения с помощью сатиры описывает образ жизни «современного» 
молодого человека, страдающего «манией американства» – «штатника». 

Сатирический приём изображения  начинается уже с первой строки стихотворения: с 
обращения к адресату  письма уменьшительно-ласкательным словом «Сэмчик», которое также 
«подделывается» под американское имя. Приём «письма» позволяют поэту задавать 
«говорящие» вопросы. Характерно использование слов из лексикона молодёжного сленга: 
«стреляешь без осечек», «предки», «по червонцу на кино», которые и придают «язвительную» 
иронию стихотворению-письму: «˽ -͔͔ͦͨͪ͗ͤͣͯ Ϧ͔ͫͭͪ͡Ύ͔΄ΈϦ κ ͔͋͘ ͔ͦͫ;͔͟ κ ͯ ͔͍ͨͪ͒ͦ͟ κ ͨͦ 
;͔͍ͪͦͤͼͯ Ϧͤ͊ ͙ͤͦ͟ϦΚ» [9] 

Р. Рождественский высмеивается «мнимое высокомерие», развенчивает, делает 
неинтересными обывательские идеалы и представления Сэмов-Семёнов. Причина этих явлений 
видится поэтом в лености ума некоторых представителей молодого поколения, которым просто 
лень учиться: «˴͊͟ ͍ ͙͙͔ͤͫͭͭͯͭΚ κ ˿ ͔͒͊ͤ͊ͭͦͣ͟ ͙ͫͫͦͪ΄ΈͫΎΚηΦ ˢ ͼ͔͔͔͖ͯͫͭͪͣͤͤ͡͡·ͻ ͍͙ͫͦͻ 
͙͍ͦ͒ͤͦͯͪͫͤͦ͟͟Σ ͦͭͦͪ͟·ͣ ͍͙ͤͪ͊ͭͫΎ ͯ;͙ͭΈͫΎΣ ͤ͊͘·͍͊Όͭ ζ͋·͒ͦ͡ηΥ ζ˨ͦ͊͘͟·͍͔͊΄Έ Ϧ͋·͒ͯ͡Ϧ κ 
͙ͨͪͤͼ͙ͨ ͍͚ͫͦΚ» [9] 

«В творчестве Р.И. Рождественского существует необычный тип лексем – это авторские 
неологизмы, которые «консервируются» контекстом, не входя в бытовую речь, а поэтому не 
подвергаются постепенному стиранию этимологического образа – внутренней формы. В 
художественном контексте неологизм выступает как своеобычная «свернутая» метафора, с точки 
зрения лексико-синтаксической он является заместителем некоторой описательной, 
аналитической языковой конструкции» [7, с. 314-315]. 

Таким примером авторского новообразования в анализируемом стихотворении является 
слово «мэдиссониться», которое имеет яркую экспрессивную окраску и в котором 
сконцентрировалось несколько значений: «1) танцевать «американский» твист; 2) рекламировать 
себя (от ͎͊ͤ͡. Madison Avenue – улица в Нью Йорке; перен.: американская реклама как явление и 
организация (на М. сосредоточено множество рекламных агентств, офисов (ОФИС) и центров); то, 
что имеет характер американской рекламной индустрии)» [15], то есть не просто танцевать, а 
выглядеть русско-американским «франтоватым, но лишённым внутреннего содержания 
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шалопаем, эгоистичным и неспособным к серьёзному делу» [15]: «˶͔͎ͦ͟ ͡Έ ͔͔ͭ͋Σ κ ͙ͨͪΎ͔ͭ͡ΈΣ κ 
ͣΉ͙͙͒ͫͫͦͤͭΈͫΎ κ ͯ ͪ·͔͚͗ ˶͔ͤͦ;͙͟ κ ͤ͊ ˣ͔͎͍͚ͦͦΚ κ ˽ͦ-͔͔ͨͪ͗ͤͣͯ κ ͙͙ͪͭͣ;͔ͤ ͙ ͔͙͍ͤͫͭͦΚΦΦ κ ˹ͦ 
ͦͭ͒ͦͻ͙ͤ ͻͦͭΈ ͔ͤͫͦ͟͡Έͦ͟ ͙ͣͤͯͭΦ κ ̒ ͪ͊ͫͫ͊͗ͯ͟Σ ͊͟͟ ͔͒ͫ͘Έ κ ͭ͊ͤͼͯΌͭ κ ͍͙ͭͫͭ·Η» [9] 

И здесь же опять поэт противопоставляет самобытность американских музыкантов 
«наигранности» и  «косящего» под Америку, С. Звягина: «˴ͯ͋͡ ͙͙͍͋ͭͤͦ͟ κ ˿͔͚;͊ͫ ͙ͦͤ ͤ͊;ͤͯͭΗ κ 
˴ͯ͋͡ ͙͙͍͋ͭͤͦ͟Φκ ˿͔͚;͊ͫ ͙ͦͤ ͨͦ͊͗ͯͭ͟ΗΦΦ» [9], 

Автор и сам не подозревал, что американские музыканты могут великолепно исполнять 
национальные напевы. Поэту также пришлось выйти «за рамки» «вдолбленного» СМИ СССР 
стереотипа: «разлагающегося, тлетворного Запада»: «˹ͦ ͙͔ͨͦ͒ͦ͗͒ͭΗ κ̉ͭͦ-ͭͦ ͭͯͭκ ͔ͤ ͭ͊͟Φ 
κ˭͔͔͊͒ͪ͋͗͊ͦ͘͡Σ κ ͊͒ͪͦ͗͊ͦ͘͡ κ ͋͊ͤ͒͗ͦΦ κ ˮ ͙ͭͻͦ ͍͘Ύ͙ͤͯ͟͡ κ ͎͙ͭ͊ͪ· κ ͍ ͭ͊ͭ͟ΦΦΦ κ ˮ ͍·΄͙͡ ͔ͭͪͦΦκ 
ˮ ͔͙͊ͨ͘͡ ͭ ͔ͪͦΦ κ ˮ ͔͙ͭͤ κ͔͙͊ͣͭ͊ͫ͘͡Έ ͨͦ ͔͔ͫͭͤΦΦΦ κ ˻ ͫͦͤͤ·ͻ ͔ͪ͊͟ͻΦ κ ˻ ͋ͦ͡Έͤͦͣ ͍͔ͦ͋ͦ͟Φ κ ˮ ͦ ͔͎ͦ 
͙ͣͯ͘;͔ͤͤͦͣ ͔ͦͤ͟...» [9], 

Исполнители «овладевали» залом, а  поэт раскрывает нам «тайну» данного 
удивительного явления. В поэтическом слоге используются художественные тропы, характерные 
для поэтического стиля Р. Рождественского  (олицетворение, развёрнутая метафора, скрытое 
сравнение, эпитет, контрастное изображение и др.): «˻͍͔͍͊͒͊͡Ύ ͊ͦͣ͘͡ ͔͔ͨͦͫͭͨͤͤͦΣ κ ͭ͊Ύ ͍ ͔͔ͫ͋ 
͔ͦͫͦ͋ͤͤ·͚ ͔͔ͫͪͭ͟Σ κ ͍ͫͻ͙͙ͦ͒͡ κ ͤ͊ͫͭͦΎ΅͙͔ ͔͍ͤ͊ͨ· κ ͤ͊͒ ͎ͦͦͤΈ͙͊ͣ͟ κ ͎ͦͪΈ͙͟ͻ ͙͎͔ͫ͊ͪͭΗ κ 
ˢ͎͙͚͙͔ͤͫ͟͡Σκ ͔͍͔͚͙͔ͪͫ͟Σκ ͙͙͔ͪ͊ͤ͒ͫ͟͡Σ ς κ͔ͤͦ͋ΆΎ͙ͫͤͣ·͔Σ ͊͟͟ ΄͊ͪ ͔͚ͣͤͦ͘Φκ ͔͙̊ͨͭ͊͡ ͎ͪͦͤͦ͘Φ κ 
˾͙ͦͦͭ͊͟͡ ͍͊ͫͦͦ͟͡Φ κ ˨·΄͙͊͡ κ ͔͍͔͚ͫͯͪͤͦ ͙͚ͫͭ͊ͪͤͦΦ κ ͔͙́͟͡ ͍ͫͦ͊͡Σ κ ͨͪͦͫͭ·͔Σ ͋ͯ͒ͭͦ ͔͔ͫͣ;͙͟Φ κ 
͔͙́͟͡ ͍ͫͦ͊͡Σ κ ͍ͦ͘Ύ ͙ ͔͔ͭͪ͋Ύ...» [9] 

«В основе стихов сатирической направленности Р.И. Рождественского лежит его 
миропонимание: поэт ищет соответствующее словесное выражение, демократизирует лексику. 
Его сатирические стихи имеют социальную заостренность тематики…»[7, с. 278]. 

 В анализируемом стихотворении автор разоблачает «суетный» образ жизни Сэма. 
Юмором дышит трёхкратное обращение  к «виновнику» письма, используется  приём каламбура 
– игра слов с именем героя: «ˮ ͔ͣͤ κ ͔͔ͨͪ͒͡Έͤͦ ͗͊ͦ͟͡ κ ͫͭ͊ͦ͡ ˿Ήͣ;͙͊͟Φ κ ͔́͋ΎΣ ˿͔͔ͣͤΦκ ˿Ήͣ 
˿Ή͍͙ͣͦ;Φ κ ͔́͋ΎΗ κ ͍͙́ͦͻ ͔͍͙͔ͤͪ͊ͯͣͭ͘͡Έͤ·ͻ ͍͙͙͚ͫ͒͊ͤΦ κ ˶͙ͻ͚ͦ κ ͎͙ͣ͊ͤͭͦͺ͚ͦͤͤͦ κ ͔ͫͯͭ·...» [9] 

В стихотворении используется элемент фантастики, яко бы «осуществляется» мечта Сэма 
побывать в Нью-Йорке, в Клубе битников, заканчивающаяся «сплошным провалом». С иронией 
поэт перечисляет «заслуги» «Сэма». Для «остроты» ощущения используются экспрессивные 
выражения, и  один из приёмов  поэтов  «концептуалистов» –  «заезженные» слова из лексикона 
«стиляг»: «˹͔ ͔͍ͨͪ͒ͫͭ͊͡Ύ͔΄ΈΚ κ ˮ͍͙͙ͤ͘Σ ͍͙ͨͦ͒ͤΈͫΎΗΦΦ κ ̒ ͍͙͗ͯΣ κ ͊͟͟ ͫΌ͒͊ ͙ͨͪͻ͙ͦ͒ͭ κ ͦ ͤ ς ˿Ήͣ 
˭͍Ύ͎͙ͤ ς κ ;͔͙ͣͨͦͤ ˸͍ͦͫ͟· ͨͦ ͍͙ͭͫͭͯΦ κ ˹͔͙ͨͪͤ͊ͤͤ͘·͚Σ κ ͤͦ ͍͔ͫΣ ͔͗ κ ;͔͙ͣͨͦͤΗ κ ˤͨ͡·͍͔͊ͭ ͍ ͊͘͡ 
͔͗ͫͭͦͦ͟ ͙ ͙͍ͪ͊ͫͦ͟ΦΦ.» [9]. В стихотворении используется и приём драматического произведения 
– воображаемый диалог девушки-конферансье и Звягина: «ˤͦͭ ͔͍͒ͯ΄͊͟Φ κ ό˥͡Ύ͙͒ͭ ͍͔ͨͦͪͻ ͔͔ͤΦΦΦύ 
/ ς ʕ · ͙͔ͣͫͭͪ ˭͍Ύ͎͙ͤΚ κ ς ˨ ͊Η κ ς ʕ · ͙͘ ˾͙͙ͦͫͫΦΦΦ κ ˢ ͤͯ-͊͟ κ ͚͔ͫͨͦͭ κ ;ͭͦ-͙ͤ͋ͯ͒Έ ͍͔ͫͦΦΦΦ» [9] 

И вот здесь и начинается «фиаско» советского «штатника». В словах поэта звучит 
саркастическое разоблачение русского, «непомнящего своё родство». Используется неологизм 
«огрызочки» в значении: «отдельные фрагменты из песен популярного американского певца»: 
«...˹͊;͙ͤΣ ˿Ήͣ ˿Ήͣ·;Η κ ˹͊ͨͪΎ͎͙ͫΈΣ ͔͋ͦͤ͘͡·͚Η κ ͔͎̉ͦ ͭ· ͍͙ͫͨͦͣͤ΄ΈΚ κ ˸͊ͣ͋ͦ Ϧ˨͙ͦͣͤͦϦΚ κ 
˻͎ͪ·ͦ͘;͙͟ κ ͔͔ͪͨͪͭͯ͊ͪ͊ ˽͔͚͙ͪͫ͡Κ κ ˹ͦΣ ˿ΉͣΗ κ ˤ͔͒Έ Ήͭͦ ͔ͤ ͨͦΌͭ ͍͒͊ͤͦΗ κ ͔́͋Ύ ͗ ͔͒ͫ͘Έ ͨͪͦͫͭͦ 
͎ͣͦͯͭ κ ͔ͤ ͔͙͊ͣͭͭ͘Έ...» [9] 

«Р. И. Рождественский придавал особое значение концовке своих сатирических 
произведений, в которую обычно ставил самые значимые строки стиха. Поэт охотно их 
использует как для осмеяния зла, так и для утверждения положительного идеала.  В форме 
критики и самокритики утверждаются эстетические принципы в изображении недостатков в 
общественной жизни страны» [7, с. 276]. 

В поэтическом тексте финала стихотворения характерно использование просторечья и 
иностранных слов на «русский лад», которые придают комизм поэтическому произведению: 
«́ ͎ͦ͒͊ ͙͙ͫ͒Η κ ˿͍ͦ͊͡ ͙ͪͦ͒ͣ·͔ ͚͒ͦ͋͊͡Η κ ̆ͦͭΎ ͋ ζ˨͙ͯ͋ͤͯ΄ͯ͟η κ ͙ ζ˿͍͔͙ͭͭ ͔ͣͫΎͼηΦ κ ̂;͙Σ κ 
͙ͫͭ͊ͪ͟Η κ ˽͔͍ͦ͒ͦ͊͟Φ κ ˥ͯ͒ ͚͋͊Η» [9]. 

Закат литературно-молодёжного американского и российского движения (битников и 
поэтов-эстрадников) наступил по ряду причин, которые были неизбежны и уже не зависели от их 
лидеров. По словам Д.С. Лихачева, «литературные течения второй половины ХХ века носят 
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быстротечный характер, появляются и исчезают в зависимости от той или иной ситуации 
(литературной, общественной, политической и др.)» [3, с. 200]. 

Данную тенденцию можно проследить на примере «эстрадной» поэзии второй 
половины 1950-х – первой половины 1960-х гг. «Эстрадная» поэзия в данном случае выступает 
определённым показателем эволюции литературы в жанровых изменениях и общественного 
интереса к подобному виду литературного искусства, возникшего стихийно и стихийно ушедшего 
после изменившихся общественных условий.  

Ю.Н. Тынянов писал о традициях и влияниях поэзии, отмечая, что «каждая эпоха 
выбирает из прошлой культуры то, что именно для нее ценно и насущно (в случае с «эстрадной» 
поэзией – громко огласить свои мысли, суждения, чувства после долгого молчания), при этом 
сфера преемственности со временем меняется; влияние может совершаться тогда и в таком 
направлении, в каком имеются для этого литературные условия» [13, с. 280]. 

В режиме «брежневского застоя» «эстрадная поэзия»-«поэтическая лихорадка» бурно 
перелилась в «андеграундную» рок-поэзию, с её традицией поэтов-«эстрадников» собирать 
стотысячные аудитории бесцензурных выступлений  музыкантов-поэтов, высказывающих чаяния 
и отчаяния молодёжи 1970-х – 1980-х гг. 

В это же время начался процесс преобразования и американского бит-поколения. Так, 
ортодоксальные ряды «разбитых» покинул Нил Кэссиди, присоединившись к молодому 
писателю Кену Кизи и его неформальной коммуне «Весёлые проказники». В кругах молодёжи 
Соединённых Штатов (не без помощи Кизи и его «Кислотных тестов») начала зарождаться 
«психоделическая революция». В печать вышли «Нова Экспресс» (1964) Берроуза, «Dutchman» 
(1964) Джонса, «Ghost Tantras» (1964) Макклура, «Solitude Crowded with Loliness» (1965) 
Кауфмана, «Ангелы опустошения»(1965) Керуака. 6 октября 1966 года, в день официального 
запрета ЛСД, политически активная молодёжь с Хейт-Ашбери устроила «Фестиваль любви», 
который стал «разогревом» для последующего эпохального события в жизни Сан-Франциско. В 
дополнение к нему прошло крупное мероприятие «Human Be-In» в парке «Золотые ворота», и 
наконец, летом 1967 года более ста тысяч хиппи собрались на «Лето любви», что окончательно 
завершило трансформацию бит-поколения в новую социальную группу – хиппи [15]. 

Таким образом, значение отечественной молодёжной литературы втор. пол 1950-х – 
первой пол 1960-х гг. и конкретно поэзии Р. Рождественского в том, что писатели «новой волны» 
выступали в роли «учителей» «в школе» для взрослых: выдвигалась задача ликвидации 
«безграмотности» социальной, идеологической, эстетической, морально-психологической, 
бытовой. Эти установки, сознательные и целенаправленные и сообщили литературе 
«шестидесятничества» нравственно-эстетическую и просветительскую функцию.  

Молодежное движение битничества так же сыграло важную роль в мировом 
литературном процессе второй половины ХХ века и оказало определённое влияние на 
современный кинематограф. Уже в XXI в. (2013 г.) в широкий кинопрокат вышла кинолента 
английских кинематографистов «Убей своих любимых». В ней рассказывается об 
основоположниках этого движения Аллене Гинзберге, Джеке Керуаке и Уильяме Берроузе.  

Публикация поэмы «Вопль» Гинзберга, по мнению американских литературных 
критиков, считается поворотным пунктом в истории современной литературы, днём рождения 
новой американской поэзии со свободной экспрессией, сексуальным либерализмом и иными 
ценностями, которые десятилетие спустя станут краеугольным камнем контркультуры США. 

Публикация поэмы «Моя любовь» студента Литинститута Роберта Рождественского была 
заметным и важным событием не только для самого автора, но и для всего поэтического 
сообщества будущих знаменитых шестидесятников. Эта поэма была серьёзной заявкой на 
вхождение в литературу новой генерации молодых поэтов – студентов Литературного вуза: 
Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Владимира I (Cоколова), 
Владимира II (Морозова) и некоторых других «примкнувших» к ним начинающих, которые в силу 
их юношеских амбиций, скорее всего, переставали себе казаться таковыми – начинающими. Эта 
«могучая кучка» Литинститута держалась в те годы вместе, развивая новую поэзию второй 
половины ХХ века. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EMOTIONAL EXPERIENCES OF MEN AND GIRLS 
 AT VARIOUS STAGES OF PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT 
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ ͊ͭΈ͔ ͙͍ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ΌͭͫΎ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡· Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ·ͻ ͔͔͙͍͙͚ͨͪ͗͊ͤ Όͤͦ΄͔͚ ͙ ͔͍͒ͯ΄͔͟ 
ͤ͊ ͪ͊ͤ͘·ͻ Ήͭ͊ͨ͊ͻ ͙ͨͫͻ͔ͦͫͫͯ͊͟͡Έ͎ͤͦͦ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘ΎΦ ˽͙͍ͪͦ͒ΎͭͫΎ ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ· ͙͔͍͙ͫͫ͒ͦ͊ͤ͡Ύ ͔͔͙͍͎ͪͭͪͦͫͨͭͤͦͦ͟ 
͙͊ͤ͊͊͘͡ ͨ ͦ ͔͔ͨͪͦ͋ͣ͡ ͙͔͔͙ͨͪͦ͋ͪͭͤΎ ͔͍͎ͨͪͦͦ ͔ͫͫͯ͊͟͡Έ͎ͤͦͦ ͦͨ·ͭ͊Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ Ήͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έͤ·͔ ͔͔͙͍͙ͨͪ͗͊ͤΎΣ ͙ͨͫͻ͔ͦͫͫͯ͊͟͡Έ͔ͤͦ ͍͙͙͔ͪ͊ͭ͘Σ ͔͔͗ͫͭͦͦ͟ ͦ͋ͪ͊΅͔͙͔ͤΣ 
͔ͫͫͯ͊͟͡Έ͔ͤͦ ͙͙͔ͤ͊ͫ͡Φ 

Summary: The article focuses on the problem of emotional experiences of men and women on the stages of 
psychosexual development. The results of a retrospective analysis of studies on the issue of acquisition of the first sexual 
experience are presented in the article. 

Key words: emotional experiences, psychosexual development, child abuse, sexual abuse. 
 

В свое время Б.Г.Ананьев, анализируя особенности развития современной науки, 
прогнозировал резкое возрастание интереса к проблеме человека. По его мнению, одна из 
этих особенностей заключается в «превращении проблемы человека в общую проблему всей 
науки» [1, с. 10]. Проблема человека-жертвы неблагоприятных условий социализации не 
является абсолютно новой для отдельных отраслей человекознания. Так, например, 
криминология длительное время исследует причины противоправного поведения и способы 
их преодоления. Кроме того, в ее рамках существует специальный раздел – юридическая 
виктимология, изучающая особенности людей, ставших жертвами тех или иных видов 
преступлений [4]. 

Проблема изучения сексуального насилия, рассматриваемого в качестве одного из 
наиболее жестоких преступлений против личности, его причин и последствий, является не 
только социальной и криминологической, но в большей мере психологической проблемой. 
Оценки частоты инцеста, детского насилия и других форм сексуального соблазнения 
колеблются от 40 тыс. до 400 тыс. случаев в год. Ретроспективные опросы взрослых 
свидетельствуют, что одна из пяти девушек и один из десяти мальчиков подвергались какой-
либо форме сексуального злоупотребления или соблазнения в детстве. Примечательно, что 
сексуальному насилию подвергаются дети всех возрастных групп – от младенчества до 
юности [4; 7].  

Р. Фон Краффт-Эбинг, один из классиков и основоположников научной сексологии и 
сексопатологии, в начале XX века писал: «Лишь очень немногие люди вполне осознают 
могущественное влияние, оказываемое половою жизнью на чувства, мышление и поступки, 
как каждого отдельного человека, так и всего общества» [цит. по 13, с. 124]. Вопрос о влиянии 
насилия на личностное развитие ребенка – это, прежде всего, вопрос о времени, о возрасте 
ребенка, на который приходится насилие. Установлено, что только к 4-5 годам физическое 
развитие ребенка достигает того уровня, когда он становится способным представлять 
сексуальный интерес для взрослого [6]. 

Сексуальное злоупотребление или сексуальное насилие в отношении детей 
рассматривается как особый вариант жестокого обращения с ними. Этот термин используется 
для обозначения очень широкого спектра действий сексуального характера: от демонстрации 
порнографических фильмов, обнажения половых органов, прикосновений к раздетому 
ребенку, до половых актов в естественной и извращенных формах. Они могут быть 
насильственными, а могут осуществляться и без применения силы. Однако «в широком 
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смысле насилием, преступлением считаются и сексуальные действия, производимые в 
отношении ребенка с его согласия, в случаях, когда малолетний не понимает их сущности 
(как правило, в возрасте до 9-11 лет)» [8, с. 10]. По некоторым данным, наиболее часто 
жертвами сексуального насилия становятся, выражаясь языком юристов, малолетние и 
несовершеннолетние. Дети и подростки относятся к группе повышенного риска в силу таких 
возрастных особенностей психики как подчиняемость, внушаемость, слабость оценки и 
прогноза, незрелость, недостаточность жизненного опыта и т.п. В то же время дети наиболее 
ранимы и чувствительны, поэтому «пережитое злоупотребление приводит к серьезным 
последствиям, оказывающим воздействие на психическое состояние и дальнейшее развитие 
ребенка» [8, с. 9]. 

На модели пролонгированных сексуальных травм (как первопричины) и убийств 
родителей подростками, подвергавшимися жестокому обращению со стороны своих будущих 
жертв (как следствие жестокости), исследователями выявлены общие закономерности 
становления личностных девиаций, трансформаций психогенной симптоматики в свойствах 
личности ребенка [12; 13]. Вместе с тем, история жестокого обращения с ребенком хотя и 
является значительным фактором риска возникновения многих серьезных эмоциональных, 
поведенческих и межличностных проблем, но не обязательно обрекает индивида на 
безысходность [6; 11].  

Жестокое обращение представляет значительный фактор риска возникновения 
неблагоприятных последствий в развитии ребенка. Даже в пределах какого-либо 
определенного типа плохого обращения не существует стандартных признаков нарушений 
приспособления или психопатологии у таких детей. Действительно, некоторым детям даже 
удается неплохо справиться с ситуацией. По-видимому, «многое зависит от возраста ребенка, 
от индивидуальных факторов, от семейных факторов, а также от факторов окружения» [10, с. 
4]. Известно, что на каждом этапе развития индивид должен выполнить особые, наиболее 
важные для данного возраста задачи, каждая из которых, после ее появления, имеет свое 
критическое значение для адаптации ребенка, хотя ее важность снижается по мере 
возникновения новых задач. При оптимальном развитии ребенок успешно справляется с 
этапными проблемами и проходит весь путь повышения компетентности и адаптации. 
Окружение, подвергающее ребенка плохому обращению, может оказывать значимое 
негативное воздействие на его развитие, но существует много факторов, способных смягчить 
это воздействие. Так, М. Раттер утверждает, что примерно у половины детей, подвергавшихся 
жестокому обращению и неблагоприятному влиянию, не развивается психопатологических 
симптомов [9]. Уровень развития ребенка влияет на последствия жестокого обращения 
различным образом. Интерпретация и понимание детьми плохого обращения играют 
значительную роль в их приспособлении к нему. Насилие может принимать различные 
значения для детей, находящихся на разных этапах развития. Некоторые очень маленькие 
дети могут даже не знать, что они подвергались насилию. Как отмечает Д.Финкельхор, они 
начинают осознавать смысл случившегося с ними, только когда становятся старше и лучше 
понимают социальные запреты и санкции, связанные с этим поведением [цит. по 10].  

Известно, что сексуальное злоупотребление по-разному влияет на формирование 
основных психических новообразований личности жертвы. Решающий этап в развитии 
самосознания связан с формирующейся у ребенка полоролевой идентичностью, т.е. 
отнесение себя к полу и осознание содержания половой роли. Ведущим механизмом 
усвоения половой роли является идентификация, т.е. уподобление себя в форме 
переживаний и действий другому лицу. Ведущая функция самосознания – это саморегуляция 
поведения личности. Именно совокупность представлений о себе и оценка этих 
представлений представляет психологическую основу поведения личности [2; 11]. Человек в 
своем поведении может себе позволить ровно столько, насколько он знает себя. «Эта 
формула в значительной мере обусловливает самодостаточность личности, степень ее 
уверенности в себе, независимость от других, свободу в поведении и осознание ограничений 
этой свободы» [2, с. 82-86]. 

Одной из важных составляющих, определяющих поведение жертвы (потерпевших) в 
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криминальной ситуации, является уровень их психосексуального развития. Само 
психосексуальное развитие включает в себя три этапа. Первый этап – ͺ͙͍͙͔ͦͪͣͪͦ͊ͤ 
͍͎ͨͦͦͦͦ͡ ͙ͫ͊ͣͦͫͦͤ͊ͤ͘ΎΣ который обычно развивается от рождения до 3-5 лет. По мнению 
А.А. Кирпиченко «В 1,5 года ребенок осознает разделение полов и себя относит к одному из 
них. В 5 лет половое самосознание прочно формируется и изменить его нельзя» [7, с. 11]. 
Второй этап – ͺ͙͍͙͔ͦͪͣͪͦ͊ͤ ͔͍͎ͨͦͦͪͦͦͦ͡͡ ͍͔͔͙ͨͦ͒ͤΎ. Этот этап приходится на возраст от 3-5 
до 10-12 лет, когда ребенок осваивает стиль поведения взрослых той микросоциальной 
сферы, которая его окружает, обычно это семья. «В точности повторяя взаимоотношения отца 
и матери и других взрослых членов семьи» [7, с. 12]. Третий этап – ͺ͙ͦͪͣ ͍͙͔ͪͦ͊ͤ 
͙ͨͫͻ͔ͦͫͫͯ͊͟͡Έ͚ͤͦ ͙͔ͦͪͤͭ͊ͼ͙͙ (полового влечения) – от 10-12 до 18-25 лет. Он начинается у 
девушек с возникновением первой менструации и раньше; с первого семяизвержения и 
раньше – у мальчиков. Этот этап включает ряд стадий формирования психосексуальной 
ориентации. ˽͔͍ͪ͊Ύ ͙ͫͭ͊͒Ύ называется романтическая (платоническая), здесь происходит 
идеализация при выборе объекта полового влечения, это – первая любовь. Уже на этой 
стадии появляются признаки половой дифференциации. У мальчиков проявляются 
характерные сексуальные ухаживания. ˤͭͦͪ͊Ύ ͙ͫͭ͊͒Ύ – эротическая, проявляется у юношей 
в стремлении к ласкам, объятиям, поцелуям, но без полового акта. У девушек эротическая 
стадия длится долго. У юношей вторая стадия протекает быстро, в то время как у девушек на 
эротической фазе психологически зафиксировано ухаживание. И когда у юношей появляется 
стремление к изнасилованию, она не понимает, зачем это нужно, если можно обойтись и без 
полового акта. Третья стадия – ͔ͫͫͯ͊͟͡Έͤ͊Ύ, быстро развивается у юношей, т.к. оргазм, 
возникающий в этой фазе, закрепляет всю функциональную систему, и чем она больше, тем 
меньше сбоев. У девочек сексуальная фаза развивается медленно, потому что: 
а) менструации не связаны с оргазмом, иногда болезненны; б) возможность полового акта 
сопровождается боязнью лишения девственности; в) возникает боязнь забеременеть; 
г) возможны осуждения окружающих. Оргазм у девушек появляется при первом половом 
акте в том случае, если она ранее занималась мастурбацией. В случае недоразвития 
эрогенных зон у женщины, их правильное развитие зависит от постоянных ласк мужчин. Так 
как мужчина считает, что женщина не должна отказываться от полового акта, та идет с ним 
до уровня эротических ласк. Таким образом, появляется большое число изнасилований, где 
50% случаев действия девушек являются провокационными. Четвертая стадия – ͔ͪ͊͘͡Ύ 
͔ͫͫͯ͊͟͡ΈͤͦͫͭΈ. Для нее характерно развитие условного физиологического сексуального 
ритма. Пятая стадия – ͙͍ͤͦ͡Όͼ͙ͦͤͤ͊Ύ, когда сексуальные функции начинают постепенно 
увядать [7, с. 13-14]. 

Вместе с тем нас интересовал вопрос, связанный с осознанием жертвы характера и 
значения совершаемых с нею действий на различных этапах онтогенетического развития. В 
этом плане перспективной для нашего исследования представляется позиция В.Л.Васильева, 
отмечающего, что «способность понимать характер и значение происходящего предполагает 
достаточную сформированность высших психических образований личности – самосознания, 
иерархии нормативно-ценностной структуры, способности к эмпатии, развитых критических и 
прогностических способностей, коммуникативных навыков, правового и нравственного 
сознания и др.» [4, с. 518]. В зависимости от уровня психического развития, его тех или иных 
особенностей возможно либо непонимание потерпевшей ни характера, ни значения 
действий виновного; либо понимание характера, но не понимание значения действий; либо 
понимание и характера, и значения действий виновного. Возраст до 7-и лет соответствует 
первому этапу психосексуального развития. В этот период происходит формирование 
полового самосознания – в первую очередь складывается адекватное представление о своей 
половой принадлежности, к 3-4 годам дети могут дифференцировать окружающих по 
внешним половым признакам (одежде, внешнему виду, строению тела и половых органов, 
тембру голоса и др.). Затем появляется любопытство, направленное на половые органы, на 
поведение животных и людей с константами элементов сексуального взаимодействия, дети 
спрашивают у взрослых о строении тела, деторождении, супружестве, играют в игры, 
имитирующие сексуальное взаимодействие, – «в семью», «в доктора», нередко подобные 
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игры сопровождаются раздеванием, демонстрацией и разглядыванием половых органов. 
Криминальную ситуацию в этом возрасте дети могут оценивать как игру или наказание. 
Будучи потерпевшими (жертвами), они способны воспринимать лишь внешнюю, формальную 
сторону событий и не понимают ни характера, ни значения совершаемых с ними действий. 

Возрастной период 7-13 лет соответствует второму этапу психосексуального развития, 
стержневой характеристикой которого является формирование стереотипа полоролевого 
поведения ребенка на основе его психофизиологических особенностей и стереотипов 
мужественности и женственности, господствующих в микросоциальном окружении. В это 
время около половины детей получают информацию о половом акте, не менее трети 
принимают участие в сексуальных играх с детьми противоположного пола, наблюдается 
разделение детей по половому признаку, таким образом, вырабатывается, 
дифференцируется и усваивается мужской и женский половой стереотип. В зависимости от 
степени сформированности полоролевого поведения жертвы (потерпевшей) можно сделать 
вывод о ее способности понимать характер и значение совершаемых с ней действий. 
Незавершенность формирования второго этапа приводит к выводу о способности такой 
потерпевшей понимать только характер, фактическую сторону совершаемых с нею действий, 
понимание значения действий виновного для нее недоступно. Третий этап психосексуального 
развития характеризуется формированием психосексуальной ориентации и «сопровождается 
последовательной сменой стадий платонического, эротического и сексуального полового 
влечения» [4, с. 516-517].  

Ссылаясь на мнение С.Н. Ениколопова, следует отметить, что при анализе данных по 
изучению полового самосознания в литературе существует проблема соотношения терминов 
«половой или сексуальной» и «полоролевой или гендерной» идентичности. Смешение этих 
терминов проявляется на методическом уровне, когда сходные феномены описываются с 
помощью различных методов. Более того, «существует проблема и на методологическом 
уровне, когда одним и тем же термином обозначаются различные структуры полового 
самосознания, различающиеся по своей глубине, доступности осознавания, возможности 
изменения непосредственной ситуации. Поэтому приближение к методологическому 
решению этой проблемы может быть рассмотрение половой идентичности с позиции 
методологии Я-концепции» [5, с. 110].  Значительное число работ по данной проблеме 
доказывает важность и значимость исследований полового самосознания, с одной стороны, и 
неудовлетворенность объяснительными и прогностическими функциями существующих 
теоретических моделей – с другой. В первую очередь, это касается неспецифичности 
обнаруживаемых индикаторов (криминального, девиантного, адаптивного поведения). По 
мысли С.Н.Ениколопова, причиной данных трудностей является ограниченность 
методологических подходов, акцентирующих внимание на вопросе становления гендерных и 
сексуальных структур самосознания. Пути их преодоления, полагает автор, «лежат в 
привлечении динамических моделей самосознания, объясняющих роль не только 
онтогенетически сформированных предиспозиций личности, но и ситуационных факторов в 
регуляции различных форм поведения» [5, с. 109].  

В исследованиях по половым преступлениям подчеркивается, что чем старше жертва 
полового преступления, тем больше удельный вес при определении ее беспомощного 
состояния приобретают свойственные ей индивидуально-психологические особенности и их 
связь с конкретной ситуацией. Жертву сексуального насилия, как правило, захлестывают 
сильные эмоциональные переживания, иногда болезненные и пугающие, осложняющие 
диалог с самим собой, а также отношения с другими. Поэтому важнейшей для изучения таких 
переживаний является проблема выбора методов и приемов изучения данного явления. Как 
показано П.П.Блонским, «простое наблюдение, являющееся богатым источником наших 
знаний о многих других областях детской жизни, оказывается плохим средством изучения 
детской сексуальности… Сексуальные переживания, как таковые, сексуальные чувства, 
мысли, желания и т.п. недоступны нашему внешнему наблюдению. Но поступок может 
считаться сексуальным, конечно, только тогда, когда он связан с сексуальными 
переживаниями» [3, с. 420]. В свое время ученый предупреждал и о том, что «следует с очень 
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большим скептицизмом отнестись к анкетам, которыми так злоупотребляют при изучении 
половой жизни. Что касается детей, то анкетирование их по вопросам половой жизни 
педагогически недопустимо. Не говоря уже о том, что дети плохо владеют интроспекцией и 
еще хуже умеют рассказывать о своих переживаниях, а свои сексуальные поступки они более 
расположены скрывать от взрослых, расспрашивать их о подобных вещах для целей научного 
исследования значило бы делать педагогически недопустимое» [3, с. 422]. Вместе с тем, П.П. 
Блонский предполагал что, «именно ретроспекция… при изучении сексуальной жизни детей 
может найти больше применения, чем, пожалуй, в какой-либо другой области» [3, с. 424].  
Именно поэтому данный метод для нас стал основным в процессе изучения лиц с 
признаками латентной виктимности.  

В нашем исследовании приняли участие студенты университета в количестве 233 
испытуемых (138 девушек и 95 юношей) в возрасте от 19 до 23 лет. Сбор эмпирического 
материала происходил в аудиторных условиях, в ходе занятий по психологии со студентами 
вторых, четвертых и пятых курсов. Студентам было предложено написать эссе на тему «Мои 
ранние переживания по проблеме приобретения сексуального опыта», целью которого было 
выявление характера эмоциональных переживаний на различных стадиях психосексуального 
развития. 

В связи с тем, что исследований по проблеме психосексуального развития 
мальчиков/мужчин и девочек/женщин в психологии недостаточно, нас интересовало, во-
первых, какой возрастной период полового самосознания приходился на приобретение 
первого сексуального опыта у мужчины и у женщин; во-вторых, с какими эмоциями, 
чувствами и переживаниями был связан данный факт их жизни? 

Полученные данные обрабатывались при помощи контент-анализа, где за единицу 
брались ключевые эмоциональные переживания испытуемых и регистрировалась частота 
появления этих переживаний в тексте. Выявлено, что отрицательные переживания 
зафиксированы у 37 % испытуемых (из них 34 % юношей и 40 % девушек); положительные 
переживания – у 40 % (из них 53 % юношей и 31 % девушек); другие типы переживании – у 
23 % испытуемых. На основе анализа эмпирических данных определено, что: 
1) отрицательные эмоциональные переживания на различных этапах психосексуального 
развития характерны и для юношей, и для девушек; 2) для юношей больше, чем для девушек, 
характерны отрицательные эмоциональные переживания в возрасте до 7 лет, а также в 
возрасте 7-13 лет; 3) в период после 13 лет у юношей  обнаруживается степень повышения 
отрицательных переживаний по сравнению с предыдущем этапом психосексуального 
развития, однако, по сравнению с девушками,  на данном этапе (после 13 лет) количество 
таких переживаний у юношей ниже; 4) девушки после 13 лет, по сравнению с юношами, в 
большинстве случаев испытывают отрицательные эмоциональные переживания; 
5) положительные эмоциональные переживания свойственны как юношам, так и девушкам 
на втором (7-13 лет) и на третьем (после 13 лет) этапах психосесксуального развития. Однако 
количество положительных эмоциональных переживаний у юношей больше в период 7-13 
лет, а у девушек после 13 лет.  

В целом, полученные результаты свидетельствуют о различиях в эмоциональных 
переживаниях юношей и девушек на различных этапах их психосексуального развития. 
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͙͍ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ΌͭͫΎ ͨͦ͒ͻͦ͒· ͔ͫͨͼ͙͙͍͊ͫͭͦ͡ ͟ ͨͦͤΎ͙ͭΎͣ ͙͋ͦͫͭ͘͡ΈΣ 

͙͙ͤͭͣͤͦͫͭΈΣ ͡Ό͍͋ͦΈΦ ˾͊ͫͪ͟·͍͊ΌͭͫΎ ͔ͦͣͨͦͤͤͭ͟· ͡Ό͍͙͋ ͍ ͙͔͔ͤͭͪͨͪͭ͊ͼ͙͙ ̏Φ ̅ͪͦͣͣ͊ ͙ ˾Φ ˿͔͔͎ͭͪͤ͋ͪ͊Φ 
˽͔͍͔ͪ͒ͫͭ͊ͤ͡· ͍͙ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘ ͙ͨͫͻ͔ͦͦͪͪ͟͟ͼ͙͙ ͦͭͤͦ΄͔͙͚ͤ ͙͍ͨͪΎ͙͊ͤͤͦͫͭ͘ ͙ ͙͙͙ͤͭͣͤͦͫͭ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ  
͊ͫͫͦͼ͙͙͍͊ͭͤ·ͻ ͊ͪͭ͟Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͙͋ͦͫͭ͘͡ΈΣ ͙͙ͤͭͣͤͦͫͭΈΣ ͡Ό͍͋ͦΈΣ ͙ͨͫͻ͔ͦͦͪͪ͟͟ͼ͙ΎΣ ͊ͫͫͦͼ͙͙͍͊ͭͤ·͔ ͊ͪͭ͟·Φ 
Summary: The article examines the approaches of specialists to the concepts of closeness, intimacy and love. 

Disclose the components of love in the interpretation of Erich Fromm and R. Sternberg. Possibilities psycho-correction 
relationship of attachment and intimacy with the help of associative cards. 

Keywords: closeness, intimacy, love, psycho-correction, associative cards. 

 

Несмотря на тот факт, что вопросами гармонизации отношений теоретики и практики 
занимаются в течение многих лет, эти вопросы все еще не нашли достаточного разрешения. Об 
этом свидетельствует, например, тот факт, что в настоящий момент психологии нет единого 
мнения по поводу интерпретации таких понятий как близость, интимность и любовь. 

Рассмотрим некоторые из определений. В современном толковом словаре русского 
языка близость описывается как отношения, основанные на взаимной симпатии, 
взаимопонимании, общности интересов; привязанность, любовь к кому-либо [3]. 
Н.В. Дмитриева, разрабатывая данное понятие, определяет близость как отношения, 
основанные на взаимной симпатии, взаимопонимании, общности интересов; привязанность, 
любовь к кому-либо [1]. Привязанность рассматривается автором как потребность в 
длительных, глубоких отношениях, при которой партнеры поддерживают друг друга, помогают 
друг другу, зависят друг от друга, обеспечивая при этом друг другу определенную степень 
свободы [1]. Как указывают Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева, несмотря на то, что понятие об 
интимности нередко сужают до представлений о сексуальных отношениях, интимность 
включает самые различные аспекты человеческой жизни [4]. Раскрытие этого понятия, согласно 
подхода авторов, представлено на рисунке 1. 

Одну из интересных и содержательных попыток психологического анализа любви 
осуществил Э. Фромм. Он рассматривал любовь как ядро человеческого существования, и как 
способ противодействия обезличиванию, отчуждению человека от природы и других людей, 
острому чувству одиночества, потере гармонии с миром [5]. С его точки зрения можно 
рассматривать следующие виды любви: 

 материнская, пронизанная заботой и ответственностью; это любовь безусловная, 
иррациональная, любовь к слабому, где преобладает стремление отдать; 

 братская, как идеал отношений между людьми, основанных на уважении, 
равноправии и сотрудничестве; 

 эротическая – любовь между мужчиной и женщиной; 

 любовь к себе как действенное утверждение бытия и продуктивности своего 
существования; ее отсутствие не позволяет человеку строить отношения любви с другими 
людьми (не способный любить себя не может дать любви другому); 

 любовь к Богу, воплощающая утверждение жизни во всех формах ее проявления. 
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Рисунок 1 – Понятие и структура интимности  
 

Э. Фромм считает, что способность человека любить не дана от природы. Это искусство, 
которым надо овладеть. Любовь формируется прижизненно, и то, какой она будет, определяется 
свободным выбором каждого. Общество предлагает для выбора два модуса жизнедеятельности 
(иметь или быть) и соответствующие им два модуса любви: любовь как обладание и любовь как 
бытие (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Модусы любви (по Э. Фромму) 
 

Модус любви Интерпретация  

Любовь как 
обладание 

Данный модус характерен для общества потребления, где действует принцип «все 
на продажу».  
Любовь выступает своеобразным эквивалентом обмена услугами и товарами, 
становится предметом купли и продажи (мужчины предлагают статус, деньги, 
власть; женщины – красоту, хозяйственность, плодовитость, древность рода и т.д.).  
При поиске партнера можно наблюдать особый накал страстей и азарт игрока: что 
предпринять, чтобы получить больше, отдав при этом меньше. Происходит 
настоящий торг, где все вымеряется, взвешивается и оценивается.  
«Несчастная любовь» интерпретируется в терминах купли-продажи: либо ты 
«переплатил», либо тебе «недодали». 

Любовь как 
бытие 

Творческая, активная любовь, обеспечивающая условия для личностного роста 
обоих партнеров. Это зрелая, гармоничная форма любви.  
Ее характеристики – сохранение целостной индивидуальности партнеров и 
продуктивная личностная направленность.  
Отношения строятся преимущественно по принципу «отдавать». Отдавая себя в дар 
другому, человек обогащает другую личность и одновременно подтверждает себе и 
другим ценность собственной жизни. Способность отдавать, актуализировать и 
выражать себя в значимом отношении есть высшее проявление духовной силы 
личности, полноты и радости бытия. 
В отношениях каждый из партнеров сохраняет целостность и автономность 
личности. Выступая частью целостности «Мы», личность также утверждает себя как 
индивидуальность, активный субъект в выстраивании «Я-Ты» отношений. 

 

Интимность – зависящий от возраста и пола процесс когнитивной, эмоциональной, 
духовной, сексуальной близости с индивидуальным диапазоном доступности в 

установлении внутриличностных и межличностных границ 

Включает различные 
аспекты человеческой 
жизни, которые в норме 
должны 
функционировать 
вместе: психический, 
эмоциональный, 
социальный и духовный. 

Непосредственно связана 
со страданием, со 
способностью переживать 
за другую/другого, с 
возможностью вообразить 
себя на месте 
другого/другой и выйти за 
пределы эго-центрической 
перспективы. 

В отношениях, 
построенных на 
интимности, человек 
раскрывает себя и 
предлагает в контакте с 
особенно индивидуально 
значимым лицом, которое 
входит в состав его 
качественного мира, 
наиболее важную часть 
себя. 

Интимность – отношения, которым присущи глубоко личные, сокровенные и душевные 
переживания; разделение с кем-то своей жизни, переживание любви, нежности и близости 
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По Э. Фромму, любая форма зрелой любви включает ряд компонентов, тесно связанных 
между собой (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Компоненты зрелой любви (по Э. Фромму) 
 

Компоненты 
зрелой любви 

Интерпретация 

Забота о партнере Проявление способности отдавать, не регламентированной соображениями 
выгоды и эквивалентности обмена, проявление истинной сути любви. 

Ответственность Свобода выбора принятия заботы о партнере, готовность к самоотдаче и 
утверждению себя в другом. Отказ от присвоения права личности принимать 
решение за другого, даже если этот другой уступает в опыте, мудрости и 
образованности. Отказ от манипулирования партнером во имя достижения, 
пусть даже самых высоких, целей. 

Уважение 
партнера 

Признание его права на выбор собственного жизненного пути и своей судьбы, 
даже если этот выбор представляется необоснованным; веру в то, что партнер 
способен осуществить ответственный разумный выбор. 

Знание партнера Стремление выстраивать отношения любви с учетом потребностей, интересов 
и стремлений каждого из партнеров.  
В основе формирования знания лежит процесс децентрации, развития 
способности увидеть проблему глазами всех его участников, с учетом 
различных познавательных перспектив, «влезть в его шкуру». 

Исключитель-
ность, неповтори-
мость отношений 

Проявляется в уникальности партнера, предполагающей невозможность 
сравнения его с кем-либо и замены кем бы то ни было, в уникальности самих 
отношений, где нет и не может быть норм, правил и стандартов.  
Любовь выступает как утверждение неповторимости существования другого. 

 

Р. Стернбергом для анализа чувства любви предложена триангулярная модель любви – 
треугольник, каждая из вершин которого символизирует определенный компонент [6]: 

1 – интимность, близость, симпатия, чувство связи с любимым, предполагающее близость 
чувств, интересов, ценностей и убеждений; 

2 – страсть – эротическое, физическое, сексуальное влечение к партнеру; 
3 – решение / обязательство: решение означает выбор именно этого партнера в качестве 

предмета любви; обязательство предполагает принятие обязательства любить и быть верным 
партнеру в определенной перспективе (например, временной). 

Эти компоненты составляют чувство любви в различных пропорциях (страсти, 
эротического влечения, близости, симпатии и обязательств), которое можно представить 
сообразным треугольником (рисунок 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Триангулярная модель любви (по Р. Стернбергу)  

Интимность, близость, 
симпатия 

Эротическое (физическое) 
влечение, страсть  

Решение / обязательство 
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В зависимости от соотношения компонентов Р. Стернберг выделяет восемь сочетаний 
различных компонентов любви, каждое из которых порождает любовные переживания 
различного вида [6]. 

Р. Стернбергом разработан тест-опросник, позволяющий определить выраженность всем 
компонентов триангулярной модели любви. На наш взгляд, при практической работе с 
опросником (как со средством диагностики) целесообразно размещать высказывания на 
отдельных карточках и предлагать их респондентам для ознакомления не в порядке, 
предложенном автором, а в произвольном порядке.  Практическая значимость утверждений 
данного опросника заключается в том, что их можно легко переформулировать в вопросы и 
использовать в техниках работы с ассоциативными картами.  

В одной из предыдущих работ уже описывались техники психотерапии нарушений 
близости и интимности [2]. В данной статье предлагаем вниманию читателей новую авторскую 
технику.  

На основе модели Р. Стернберга нами была разработана техника работы с 
ассоциативными картами, получившая название «Треугольник любви». Оптимальные наборы 
для работы с данной техникой - «ALLEGORIES», «OH», «1001», «THAN DOO». 

Работа может проводиться как по сокращенному, так и по развернутому варианту. 
Для начала предлагаем клиенту, не глядя, вытянуть пять карт и разложить их в 

соответствии с такими параметрами отношений, как: 
- близость, интимность, чувство общности; 
- эротическое влечение, страсть; 
- обязательство. 
Просим его поделиться всеми возникшими ассоциациями, чувствами и смыслами. 
Предлагаем ему проранжировать эти три параметра по значимости (лично для него) 

аргументировать свой выбор.  
Просим клиента подумать и ответить не следующие вопросы: 

 как проявляется преобладающий параметр его отношений? 

 каковы выгоды и потери этого? 

 какие трудности это создает в его жизни? 

 как могут проявляться те параметры отношений, которые не нашли своего выражения 
(или вообще отсутствуют)? 

Просим клиента подобрать (осознанно или не глядя) карты, ассоциирующиеся с его 
желаниями и представлениями по этому поводу.  

Прорабатываем вопросы: 

 каковы эти желания?  

 как их можно реализовать? 

 каким способом он донесет это до своего партнера? 
Проводим работу по определению стратегий развития желаемых состояний. 
Обязательна проверка на экологичность, т. е. анализ того: 1) как клиент донесет до 

партнера свои желания и намерения, и 2) как реализация выбранных стратегий может отразиться 
на чувствах и поведении партнера, и какие действия клиента помогут снизить нормализовать 
отношения. 

Например, в процессе консультирования клиентка отказалась обсуждать с психологом 
специфику чувства, которое она испытывает к своему мужу. Приняв предложение поработать с 
картами, она осознанно выбрала их из набора «ОН» и проранжировала следующим образом 
(рисунок 3). 

Интерпретация и ранжирование демонстрируют чрезмерную фиксацию на 
«решении/обязательстве» при недостаточной выраженности компонента «Эротическое 
влечение».  

Обращаясь к теории Р. Стернберга, такая любовь характеризует застойные отношения, 
продолжающиеся годами и потерявшие взаимную эмоциональную вовлеченность партнеров и 
их физическое влечение друг к другу. 

Для дальнейшего развертывания работы с клиентом к картам–образам можно 
добавить карты–портреты из наборов «PERSONA» и «PERSONITA». В этом случае – 
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осуществляется анализ и (при необходимости) психокоррекция эго-состояний, в контексте 
каждого из компонентов модели. 

 

 

1. Решение / обязательство: 
ζͤ͊΄ ͋ͪ͊͟ ς Ήͭͦ 
ͦ͋Ύ͔͊ͭ͘͡Έ͍ͫͭͦ ͔͔ͨͪ͒ ˣ͎ͦͦͣ ͙ 
͡Ό͒Έ͙ͣ ͫͦͻͪ͊ͤΎͭΈ ͍͔ͪͤͦͫͭΈ 
͍͔ͫͦͣͯ ͎ͫͯͨͪͯͯΣ ͋·ͭΈ ͍͔͔ͣͫͭ ͍ 
͎͔ͦͪ ͙ ͍ ͙ͪ͊͒ͦͫͭΦ ˩͙ͫ͡ ͣ· 
͔͗ͤ͊ͭ· ς ͤ ͊͒ͦ ͙͙ͣͪͭΈͫΎ ͫͦ 
͍͔͙ͫͣ ͔͎ͦ ͔͙ͤ͒ͦͫͭ͊ͭ͊ͣ͟ΦΦΦη 

 

2. Интимность, близость, 
симпатия: 
ζͯ ͤ͊ͫ ͫ ͙ͤͣ ͙͍ͦ͒ͤ͊ͦ͟·͔ ͼ͔͙͡ ͍ 
͍͙͙͙ͪ͊ͭ͘ ͔ͫͣΈ͙Φ ̏ͭͦ 
͎͔ͨͦͣͦ͊ͭ ͔ͪ΄͊ͭΈ ͊͒͊͘;͙Σ 
ͦͭͦͪ͟·͔ ͍͙ͫͭ͊ͭ ͔͔ͨͪ͒ ͙ͤ͊ͣ 
͙͗ͤ͘ΈΧη 

 

3. Эротическое влечение, 
страсть: 
ζ;͍͍ͯͫͭͦ ͔͔͚ͭͫͤͦ͡ ͔ͭͨͦͭ͡·Σ 
͔͙͔͗͊ͤ͡ ͔͎ͦ ͦ͋ͤΎͭΈΦΦΦη 

 
Рисунок 3 – Иллюстрация к технике «Треугольник любви» 

 
Даже сокращенный вариант работы с техникой позволяет психологу-консультанту 

эффективно и быстро проанализировать – на чем базируются близкие отношения клиента и 
приступить к психокоррекции нарушений интимности и привязанности. 

Более подробно приемы психокоррекции близких отношений описаны в нашей новой 
книге «Ассоциативные карты в психокоррекции отношений привязанности и интимности: 
алгоритмы, техники, примеры», которая выходит в феврале 2016 года. 
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PROBABLY CORRECTIONAL-DEVELOPMENTAL PROGRAMS  
THE QUESTION OF SUPPORT LOW-INCOME FAMILIES: PRACTICAL EXPERIENCE 

Soboleva Daria Yuryevna, Malyhina Elena Vladimirovna 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia 

 

ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͔͍͔ͨͪ͒ͫͭ͊ͤ͊͡ ͔ͦͪͪ͟͟ͼ͙ͦͤͤͦ-ͪ ͍͙͍͊͊͘Ό΅͊Ύ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ͊ ͨͦ ͔ͪ͊͋ͦͭ ͫ 
͔͔ͣ͊ͦͦ͋ͫͨ͡;͔ͤͤ·͙ͣ ͔ͫͣΈΎ͙ͣ ͍ ͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έ͚ͤͦ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͔ͦͪͪ͟͟ͼ͙ͦͤͤͦ-͍͙͍ͪ͊͊͘Ό΅͊Ύ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ͊Σ ͔͔ͣ͊ͦͦ͋ͫͨ͡;͔ͤͤ·͔ ͔ͫͣΈ͙Φ 
Summary: The article presents the correctional and development program to work with low-income families in 

the educational organization. 
Key words: correctional and development program, low-income families. 
 

Переходный характер современного этапа развития российского общества проявляется в 
обострении его социальных проблем: росте расслоения населения по уровню доходов, 
появлении бедности и нищеты, увеличении безработицы, примитивизации потребностей 
беднейшей части населения, распространении форм дезадаптированного поведения [2]. 

В настоящее время тенденция роста числа малообеспеченных семей является 
актуальной проблемой российской действительности. Государство законодательно старается 
поддерживать малообеспеченные семьи. Федеральный закон № 134 от 24.10.1997 «О 
прожиточном минимуме» устанавливает правовую основу для определения прожиточного 
минимума в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам РФ 
государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении 
других мер социальной защиты граждан Российской Федерации. Нормативно-правовая база РФ 
гарантирует защиту прав, охрану жизни и здоровья детей из данной категории семей [1]. 

Актуальность проблем современной семьи требует от специалистов социальной сферы 
осмысления уже имеющегося опыта по поддержке неблагополучных семей, разработки и 
внедрения новых программ социальной защиты и поддержки различных категорий семей с 
целью предотвращения детской беспризорности, бродяжничества, социального сиротства и 
стабилизации общества. 

В рамках сопровождения детей из малообеспеченных семей, нами была разработана 
программа комплексного сопровождения малообеспеченных семей. Приведем пример 
коррекционно-развивающей программы «Где любовь да свет – там горя нет». 
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Коррекционно-развивающая программа «Где любовь да свет – там горя нет» 
 

͔̇͡Έ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ· – создание системы комплексной помощи малообеспеченным семьям. 
˭͊͒͊;͙ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ·: 
1) Социально-педагогические: выявление малообеспеченных семей, наблюдение и 

изучение их состояния, потребностей, специфики воспитания детей и внутрисемейных 
отношений; отставание интересов малоимущих и членов их семей, помощь в предоставлении 
различных консультационных услуг, защита прав малоимущих и т.п.; направление в случае 
необходимости в службу психологической помощи; организация досуга и отдыха детей из 
данной категории семей; оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних. 

2) Методические: совершенствование системы индивидуального и комплексного 
сопровождения малообеспеченных семей, способной обеспечить условия социализации и 
социального воспитания детей; внедрение социально-педагогических методов работы с данной 
категорией семей в целях успешного обучения и всестороннего развития личности ребенка. 

Программа предназначена для комплексного (социального, педагогического, 
психологического и нормативно-правового) сопровождения малообеспеченных семей, 
состоящих на внутришкольном учете.  

В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие 
͙ͨͪͤͼ͙ͨ·: интеграция и согласованность действий, вариативность, непрерывность и 
системность, структурность, спиральность, рефлексия; непубличный характер решения проблем и 
публичный характер представления достижений, сотворчество, самоорганизация и 
саморазвитие, опора на имеющиеся достижения у сопровождаемого, приоритет личных 
интересов и планов сопровождаемого, обеспечение субъектной позиции сопровождаемого, 
оптимистической стратегии, взаимодействия всех субъектов комплексного сопровождения; 
профессионализм и компетентность консультанта, доверительное взаимодействие, 
конфиденциальность информации, полученной в ходе консультаций, результативность 
выполненной работы. 

Наиболее эффективными ͙ͫͨͦͫͦ͋͊ͣ комплексной работы с семьями являются 
следующие методы: консультирование, собрание, родительский клуб, патронаж и др. 

˴͙͔͙͙ͪͭͪ Ήͺͺ͔͙͍͙ͭͤͦͫͭ͟ ͔͎ͦͣͨͫͤͦͦ͟͟͡ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎΥ  
˾͔͙͊͊͘͡ͼ͙Ύ ͚͒͊ͤͤͦ ˽͎ͪͦͪ͊ͣͣ· ͒͡Ύ ͔͔͚ͫͣ  
1. Позволяет повысить уровень правовой и педагогической культуры родителей, а также 

удовлетворенность своим положением. 
2. Обеспечивает процесс социально-педагогической, психологической и юридической 

поддержки. 
3. Способствует облегчению материального неблагополучия. 
˾͔͙͊͊͘͡ͼ͙Ύ ͚͒͊ͤͤͦ ˽͎ͪͦͪ͊ͣͣ· ͒͡Ύ ͔ͫͨͼ͙͙͍͊ͫͭͦ͡ ͔͚ͦͣͨͫͤͦ͟͟͡ ͨͦͣͦ΅͙ 
1. Стимулирует развитие к самообразованию в юридической и психологической сферах. 
2. Способствует формированию и совершенствованию профессиональных компетенций. 
͍͙̂ͫͦ͡Ύ ͔͙ͪ͊͊͘͡ͼ͙͙ ˽͎ͪͦͪ͊ͣͣ·Υ наличие специально оборудованного кабинета; 

техническое обеспечение. ˿͙ͪͦ͟ ͔͙ͪ͊͊͘͡ͼ͙͙ ˽͎ͪͦͪ͊ͣͣ·Υ один год. 
 

Структура и содержание Программы  
1 Работа с родителями 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 
Составление и пополнение банка данных 
малообеспеченных семей 

Сентябрь Социальный 
педагог 

2 
Патронаж малообеспеченных семей В течение 

года 
Социальный 

педагог, инспектор 

3 

Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам льготного питания, группы продленного дня, 
бесплатных секций и кружков, и иных возможностей 
образовательной организации 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

4 
Родительский клуб (позволяет родителям при «живом» 
общении решить проблемы за счет возможно уже 
имеющегося опыта у других семей, или в ходе 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, психолог 
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обсуждения) 

5 
Организация льготных консультаций с юристом В течение 

года 
Социальный 
педагог 

6 
Родительское собрание о вопросах воспитания детских 
ценностей, ориентированных не на материальное 

Ноябрь Психолог, классные 
руководители 

7 
Вовлечение родителей в школьные праздники, 
программы, мероприятия для гармонизации детско-
родительских отношений 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

8 
Оформление памяток о возможных льготах внутри 
организации для малообеспеченных семей, а также в 
рамках области и государства 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

2 Работа с учащимися из малообеспеченных семей 
№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 
Помощь в трудоустройстве, если это возможно и 
необходимо 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

2 Контроль текущей успеваемости 
В течение 
года 

Социальный 
педагог, классные 
руководители. 

3 
Вовлечение учащихся в систему дополнительного 
образования 

Сентябрь - 
октябрь 

Социальный 
педагог, классные 
руководители. 

4 Создание «ситуации успеха» 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

5 Психологическая помощь и поддержка 
По необходи-
мости 

Психолог 

6 Организация группы продленного дня 
В течение 
года 

Администрация 

7 Обеспечение бесплатного питания 
В течение 
года 

Социальный 
педагог 

8 
Организация летнего отдыха обучающихся на детских 
площадках и в детских оздоровительных лагерях 

В конце года 
Социальный 
педагог 

 

3 Работа с учащимися из обеспеченных семей 
№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 
Классные часы на темы: «Жизненные ценности», 
«Деньги или друг?» 

Сентябрь, 
март 

Классные 
руководители 

2 
Игра «Джефф» (вопросы на тему дружбы, семьи, денег, 
добра и зла) 

Декабрь Психолог 

3 
Тренинговые занятия на сплочение коллектива В течение 

года 
Психолог 

 

4 Работа с педагогическим коллективом 
№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 
Выработка рекомендаций по работе с детьми из 
малообеспеченных семей 

Октябрь Социальный 
педагог, психолог 

2 

Выступления с сообщениями на заседаниях педсовета 
и совещаниях на темы: 
- социальная разрозненность в классе. как избежать 
конфликтов 
- воспитание нематериальных ценностей у 
обучающихся 

Ноябрь, 
февраль 

Социальный 
педагог 

 

˻͍ͫͤͦͤ·͔ Ήͭ͊ͨ· ͪ͊͋ͦͭ·  
1) Подготовительный: знакомство с теорией по работе с малообеспеченными семьями, 

характеристикой данной категории семей; изучение нормативно-правовой документации, 
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необходимой при организации взаимодействия с малообеспеченной семьей.  
2) Первичная диагностика: сбор данных о жилищных условиях семьи, о занятости 

родителей и их детей, об уровне правовой грамотности; диагностика ребенка на уровень 
тревожности и уровень удовлетворенности своим положением.  

3) Коррекция типового плана и содержания работы: в соответствии с полученными при 
диагностической работе данными.  

4) Реализация координационно-развивающих мероприятий: проведение плана 
мероприятий, заданных и скорректированных до необходимости при работе с конкретными 
семьями. 

5) Заключительная диагностика: те же методиками и анкетами, что и перед реализацией 
плана коррекционно-развивающих мероприятий. 

6) Оформление результатов работы: анализ полученных при заключительной 
диагностике данных, сравнение результатов с первичной диагностикой, а также с критериями 
эффективности программы; составление отчета о проделанной работе. 

Таким образом, представленная программа систематизирует комплексное 
сопровождение малообеспеченных семей; позволяет составить банк данных о 
малообеспеченных семьях; создать условия для увеличения уровня удовлетворенности своим 
положением и состоянием у учащихся. Программа обеспечивает взаимодействие родителей с 
различными специалистами, организациями, повышает их педагогическую и правовую культуру. 
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͔͙ͨͪ͒ͨͪͤΎͭ͊ ͨͦͨ·ͭ͊͟ ͔͙ͪ͊ͫͫͣͦͭͪͤΎ ͍ͦͫͤͦͤ·ͻ ͙͙͙ͫͭͫͭ͡;͔͙ͫ͟ͻ ͙͔͍ͨͪͣͦΣ 
ͫͯ͗͊͡΅͙ͻ ͍ ͊͟;͔͍͔ͫͭ ͔͍ͫͪ͒ͫͭ ͙͍͔ͨͪ͡;͔͙ͤΎ ͍͙͙ͤͣ͊ͤΎ ;͙͔ͭ͊ͭ͡Έ͚ͫͦ͟ ͙͙͙͊ͯ͒ͭͦͪΣ ͤ͊ ͙͔͔ͨͪͣͪ ͎͊ͤͦ͡Ύ͘·;͎ͤͦͦ 
͍͙͊ͪ͊ͤͭ͊ ͔͎͗ͤͫͦͦ͟ ͎͡Ύͤͼ͔͍͎ͦͦ ͗ͯͪͤ͊͊͡ ζCosmopolitanηΤ ͔ͪ͊ͫͫͣͦͭͪͤ· ͍ͦͫͤͦͤ·͔ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͎͍͍͊ͦͦͦ͘͟͡ 
͎͊ͤͦ͡Ύ͘·;ͤ·ͻ ͎͡Ύͤͼ͔͍·ͻ ͍͗ͯͪͤ͊ͦ͡ ͒͡Ύ ͔͗ͤ΅͙ͤΣ ͊ ͔ͭ͊͗͟ ͙ͻ ͻ͔͊ͪ͊ͭͪͤ͟·͔ ;͔ͪͭ·Φ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͙ͨͯ͋͡ͼ͙͙ͫͭ;͔͙͚ͫ͟ ͙ͫͭ͡ΈΣ ͙͙͙ͫͭͫͭ͡;͔͙͔ͫ͟ ͙͔ͨͪͣ·Σ ͔͍ͫͪ͒ͫͭ͊ ͙͍͔ͨͪ͡;͔͙ͤΎ 
͍͙͙ͤͣ͊ͤΎ ;͙͔ͭ͊ͭ͡ΎΣ ͎͊ͤͦ͡Ύ͘·;ͤ·͔ ͎͡Ύͤͼ͔͍·͔ ͗ͯͪͤ͊͡· ͒͡Ύ ͔͗ͤ΅͙ͤΣ ͎͍͙͊ͦͦ͘͟͡Φ 

Summary: The article attempts to consider the main stylistic features which serve as the main means of 
ŀǘǘǊŀŎǘƛƴƎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ƻƴ ǘƘŜ ōŀǎƛǎ ƻŦ ǘƘŜ 9ƴƎƭƛǎƘ ǾŜǊǎƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ ǿƻǊƭŘ ŦŀƳƻǳǎ ǿƻƳŜƴΩǎ Ǝƭƻǎǎȅ ƳŀƎŀȊƛƴŜ ζ/ƻǎƳƻǇƻƭƛǘŀƴη 
as well as the main features of headlines and its peculiarities. 

Key words: ǇǳōƭƛŎƛǎǘƛŎ ǎǘȅƭŜΣ ǎǘȅƭƛǎǘƛŎ ŦŜŀǘǳǊŜǎΣ ƳŜŀƴǎ ƻŦ ŀǘǘǊŀŎǘƛƴƎ ǘƘŜ ǊŜŀŘŜǊΩǎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴΣ 9ƴƎƭƛǎƘ-language 
glossy magazines for women, headlines. 

 

Публицистический стиль – основной язык СМИ, имеющий свои неповторимые черты и 
особенности, направленные на то, чтобы не только донести до читателя важную и актуальную 
информацию, но и воздействовать на их ум и сознание таким образом, чтобы навязанная «правильность» 
и объективность высказанного не поддавалась сомнению со стороны читателя. 

Глянцевый журнал – один из видов СМИ, относящийся к типичным продуктам массовой культуры, 
однако, имеющим свои отличительные особенности. Несомненно, данное печатное издание, как и 
публицистика в общем, основной своей целью ставит воздействие на умы и сознание читателя, 
формирование у него определенных взглядов, образа жизни, поведения, ценностей.  При этом глянцевый 
журнал – это иллюстрированное периодическое печатное издание высокого полиграфического качества и 
самой разнообразной тематики.  А говоря о женском журнале, нужно отметить тот факт, что это особая 
категория глянцевого журнала. Читательниц волнуют, как правило, те сферы, на которых и основано 
построение основных сюжетов статей: карьера, уход за собой устройство дома, кулинария, мода, 
путешествия и др.[1] 

Актуальность и интерес, связанный с исследованием стилистических приемов как средства 
привлечения внимания читателя именно на примере англоязычных глянцевых журналов для женщин, 
мотивируется тем, что в настоящий момент, в связи с развитием техники и появлением новых гаджетов, 
печатные глянцевые журналы не только не успели устареть и потерять большую или меньшую часть 
аудитории, но и модифицировались, перешли на онлайн-версии и продолжили свою более яркую и 
красочную жизнь на мониторах и экранах потребителей. Более того, как показывают исследования, 
читателей глянцевых журналов со стороны слабой половины человечества стало гораздо больше.  

Таким образом, можно утверждать, что глянцевые журналы, будучи одним из средств 
манипулирования общественного сознания, широко используются в современной практике. А так как 
«прородителями» большинства известных современных глянцевых журналов для женщин, в том числе 
популярных в России, являются именно англоязычные публицистические компании, то важность изучения 
именно первоисточника очевидна. 

В данной статье используются материалы англоязычного журнала «Cosmopolitan» за 2015 год. 
Главным принципом концепции «Cosmopolitan» является максимальное соответствие 

представлениям и ожиданиям его аудитории [1]. 
Таким образом, в журнале освещаются самые актуальные и интересные для женщин темы, 

разбитые на ряд рубрик: «Celebrities&Entertainment, Beauty&Style, Politics, College, Career, Health&Fitness, 
Food&Cocktails, Sex&Relationships, Horoscopes. 
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Статья Kim Kardashian Opens Up About the Amount of Attention Kanye Needs (By Laura Beck) от 14 
ноября 2015 года относится к рубрике «celebrities» и является ярким представителем статей желтой 
прессы. Известная американская личность Ким Кардашьян, на жизнь которой в настоящий момент 
устремлены все взгляды журналистов и обывателей, согласно заголовку, «откровенничает» («opens up») о 
своей личной жизни. Естественно, автор уже с первой строчки достиг главной цели публицистики: завоевал 
наше внимание. Далее – первый абзац - обзор,  кратко вводящий в курс дела, но одновременно 
интригующий: «On Friday, Kim Kardashian went On Air With Ryan Seacrest to talk about how she gets away with 
#havingitall. Turns out, it's actually pretty damn hard (surprise!), and Kanye isn't making it any easier. Men, am I 
right?!» 

Текст публикации максимально приближен к разговорной речи, что ориентировано на 
максимально широкий круг читателей, а кроме того, звучит понятно и непринужденно. В каждом 
предложении экспрессия ярко выражена: «pretty damn hard».  

Присутствует ремарка, выражающая мнение автора к излагаемым событиям: (surprise!). 
Заканчивается рассматриваемый абзац эмоционально окрашенным риторическим вопросом, 
налаживающим связь с читателем. 

В статье частотно употребление автором фразовых глаголов («get away», «open up», «turn out»), что 
является одним из основных признаков разговорной (устной и письменной) речи. 

Рубрика «Sex&Relationships», по мнению исследователей, наиболее часто привлекает внимание 
читателей слабой половины человечества. Данный факт, скорее всего, может быть объясним тем, что 
обсуждаются деликатные темы не часто, да и об этом вообще не принято открыто говорить. Таким 
образом, журнал становится для читательницы «подругой», позволяющей раскрыть секретные темы. (И, 
нужно особо обратить на это внимание – близким подругам мы, несомненно, беспрекословно доверяем.) 
Впрочем, многие из освящаемых тем действительно кажутся полезными или, как минимум – очень 
любопытными.  

Так, в журнале «Cosmopolitan» от 13 ноября 2015 года освящается тема родов, точнее – что 
ощущает женщина во время таинства появления на свет новой жизни: «What Giving Birth Really Feels Like, 
According to 18 Moms» (By Lauren Hartmann).  Вся статья разбита на мелкие абзацы и базируется 
исключительно на цитировании мнений женщин, имеющих опыт рождения ребенка. В заданную тему 
автор вводит читателя следующими словами: «Oh, birth! The beautiful gateway for new life coming into the 
world — or the ninth circle of hell, depending on who you ask». В глаза бросаются такие стилистические 
приемы, как использование междометия «oh» в составе короткого, но экспрессивного восклицательного 
предложения, несомненно, привлекающего внимание с первого взгляда.  Далее – предложение, 
построенное на противопоставлении двух разительно противоположных мнений: the beautiful gateway – 
the circle of hell.   

Весь текст разбит на мелкие абзацы для упрощения чтения текста, а также для предотвращения 
ситуации, когда читатель устает читать длинный текст и из-за этого теряет к нему интерес. Ключевые, 
наиболее яркие фразы выделены, как правило, курсивом и/или жирным шрифтом, призванным бросаться 
в глаза, с первого взгляда привлекать внимание: "When I was pushing out my first son, who was born at home, 
I was certain that the pain I was experiencing would never leave my body, that this feeling was permanent». 

Прослеживается использование экспрессивно-оценочных эпитетов «dirty liars», таких 
стилистических приемов, как сравнение («felt similar to breaking my tailbone»), метафорическое сравнение 
(«to feel like 'sliding down a joy rainbow into a cloud of kittens») и т.д. 

Так называемая рубрика «must-read», встречающаяся практически во всех англоязычных 
глянцевых журналах для женщин, говорит сама за себя и уже априори не может не привлечь внимание. 
Таким образом, это еще один продуктивный публицистический прием, служащий «ловушкой» для 
читательской аудитории. 

В журналах присутствует достаточно много статей-советов, например: «13 Things I Wish I Knew 
Before I Became a Hairstylist», «14 Things I Wish I Knew Before I Became a College Professor», «Interview Insider: 
How to Get a Job at Domino's». Данные статьи построены на ряде кратких и четко сформулированных 
тезисов, выделенных жирным шрифтом, что обеспечивает максимальную компрессию информации, а 
также на текстовых комментариях под ними, дополняющих и раскрывающих основную тему. 

На основании исследований психологи сделали вывод, что около 80% читательской аудитории в 
первую очередь обращают внимание на заголовок, что впоследствии определяет их заинтересованность, 
либо равнодушие по отношению к тексту, расположенному под ним [2]. В связи с этим становится ясным, 
что заголовок играет не последнюю, а одну из первоочередных ролей в успехе публикации. Следует 

http://www.cosmopolitan.com/author/1273/laura-beck/
http://www.cosmopolitan.com/career/a48787/interview-insider-dominos-pizza-career-jobs/
http://www.cosmopolitan.com/career/a48787/interview-insider-dominos-pizza-career-jobs/
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отметить, что основными чертами заголовка глянцевого журнала являются те же особенности, что и для 
заголовка любого публицистического издания (газеты, статьи и т.д.). Так, заголовок может содержать 
сенсационное заявление («Cheese Has the Same Effect on Your Brain as Heroin»), либо интриговать читателя 
и заставить обратиться к тексту, расположенному под ним («Why It's So Important to Start Exercising in Your 
20s», «Sitting Might Not Kill You After All, Says New Study»), содержать провокационные подзаголовки («You 
can pretend like you don't care, but you care»).  

С целью максимального привлечения внимания в заголовках журналов журналисты используют 
стилистические приемы, которые помогают ярко, убедительно и интересно преподносить идею, 
изложенную в статье. Так возникают экспрессивные заголовки на основе синонимии и антонимии, 
устойчивых выражений («Bread & butter», «Dark night»), известных песен и фильмов («Sexy and the city»). 
Частотно появление такого явления, как деформация фразеологизма («Get a Sweet Deal» – фразеолог.: «get 
a sweet tooth»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что употребление приемов, интригующих читателя и 
создающих неожиданное впечатление, напрямую связано с использованием речевых средств создания 
эмоционального эффекта. Об этом подробно говорится в статье Набилкиной Л.Н., Кубанева Н.А. «В поисках 
«другой» Америки» [3]. 

Рассмотренные особенности заголовков англоязычных глянцевых журналов не исчерпывают 
всего многообразия существующих форм. Приведены лишь наиболее характерные и часто встречающиеся 
формы. 

Нельзя также не обратить внимание на место рекламы и на стилистические особенности 
рекламных текстов в англоязычных глянцевых журналах, что, однако, является самостоятельным и не 
менее любопытным вопросом и заслуживает отдельного внимания, анализа и исследования.  
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ˢͤͤͦͭ͊ͼ͙ΎΥ ˤ ͫͭ͊ͭΈ͔ ͙͍ͪ͊ͫͫͣ͊ͭͪ͊ΌͭͫΎ ͻ͔͙͙͙͊ͪ͊ͭͪͫͭ͟͟ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͍ͨͪͦͫͭͪ͊ͤͫͭ͊ ͙͡;͙ͤͦͫͭΦ 
˨͊ͤͦ ͔͔͔͙͔ͦͨͪ͒ͤ͡ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͙ͫ͟ͻ ͎͙ͪ͊ͤͼ  ͙͡;͙ͤͦͫͭΦ ˢ͙͙͔ͤ͊ͪͯͭͫ͘͡Ύ ͍͙͍͊ͣͦͫ͘Ύ͘Έ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͙ͫ͟ͻ ͎͙ͪ͊ͤͼ 
͙͡;͙ͤͦͫͭ ͙ ͍ͯͪͦͤΎ ͙͔͔ͤͭͭͯ͊͟͡͡͡Έ͎ͤͦͦ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͍ ͍ͨͦ͒ͪͦͫͭͦͦͣ͟ ͍͔ͦͪ͊ͫͭ͘ 

˴͡Ό;͔͍·͔ ͍ͫͦ͊͡Υ ͍ͨͦ͒ͪͦͫͭͦ͟·͚ ͍ͦͪ͊ͫͭ͘Σ ͙ͨͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͙͔ͫ͟ ͎͙ͪ͊ͤͼ· ͙͡;͙ͤͦͫͭΣ ͍͔ͯͪͦͤΈ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ 
͙͔͔ͤͭͭ͊͟͡͡Φ 

Summary: The article deals with the psychological characteristics of the personality of the space. The definition of 
borders of of psychological personality. The relation of psychological borders of of personality and level of intellectual 
development in adolescence 

Keywords: adolescence, psychological borderline personality, level of intelligence 

 
Любой человек проходил в своей жизни через самый сложный кризис – подростковый. 

Этот период характеризируется резкими и быстрыми качественными изменениями. Каждый 
подросток имеет свою скорость прохождения через кризис, в интеллектуальном или личном 
развитии.  

Проблема формирования границ психологического пространства собственного «Я» 
актуальна для человека всю жизнь, но существуют переломные моменты, кризисы, когда сильно 
увеличивается актуальность. Самый ярко выраженный из них – подростковый период, когда 
бурно развивается личность, самосознание, а также развитие границ психологического 
пространства.  

Э. Дюркгейм считал, что развитие нравственности и самосознания, происходящими через 
интериоризацию норм, правил, эталонов поведения, приходящих из социума, а границы 
помогают их освоению и способствуют адаптации людей в обществе [3]. Дж. Болдуин, в своих 
работах, писал то, что границы существуют не только внешние, но и внутренние, которые влияют 
и на интеллект, и на личностные качества [1].  

С.К. Нартова-Бочавер определяет и эмпирически обосновывает следующую 
последовательность развития психологического пространства: телесность возникает в 
младенчестве, личная территория и вещи – на протяжении раннего и дошкольного детства, 
временные привычки – с дошкольного по младший школьный возраст [5]. 

Н.В. Буравцова в своем исследовании показывает, что юноши и девушки, обладающие 
суверенными границами психологического пространства личности, это люди целеустремленные, 
воспринимающие как процесс, так и результат своей жизни интересным и наполненным 
смыслом. Они в достаточной степени обладают представлениями о себе как о личностях, 
обладающих достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии с 
собственными представлениями о ее смысле. Им свойственно отстаивать привычные для себя 
формы организации собственной жизни; они не приемлют контроля над своими социальными 
контактами и связями. Наиболее значимыми жизненными ценностями эти молодые люди 
считают стремление к сохранению собственной индивидуальности и независимости, к 
самосовершенствованию и развитию, а также к получению морального удовлетворения во всех 
сферах жизни [2]. 

В структуре психологических границ Т.С. Леви [4] выделяет ряд функций: 
1. Невпускающая функция – граница непроницаема для внешних воздействий, если они 

оцениваются как вредные.  
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2. Проницаемая функция – граница пропускает внешние воздействия.  
3. Вбирающая функция – граница «втягивает» желательное из окружающего мира.  
4. Отдающая функция – граница пропускает внутренние импульсы.  
5. Сдерживающая функция дает возможность сдерживать, «контейнировать» внутреннюю 

энергию, если это необходимо, адекватно состоянию мира.  
6. Спокойно-нейтральная функция выражает спокойное состояние человека, не 

мотивированного к активному взаимодействию с миром «здесь и теперь» в случае аналогичного 
состояния мира. 

Анализ психологической литературы, посвященной разработке данного вопроса, 
показывает следующее: 

1) психологическое пространство детей подросткового возраста способно варьироваться 
под воздействием людей, которые находятся в этом пространстве, в первую очередь родителей; 
более того, ребенок сам способен менять пространство своих родителей. 

2) огромное влияние на психологическое пространство оказывает окружающая сфера, в 
которой находится подросток и события, в которых он участвовал. 

3) подросток способен на изменения в собственном психологическом пространстве. 
Характер перемен характеризируется местом в семье, социуме, отношением к своим близким, к 
своему окружения, а также к самому себе.  

Необходимо понимать, что качество психологических границ сильно влияют на его 
дальнейшую судьбу; подросток должен относиться к себе, как к субъекту, и в будущем у него 
должна быть мотивация к дальнейшему развитию суверенности. Личностные границы 
психологического пространства помогают человеку быть открытым для внешнего мира, доверять 
и уважать значимых для него людей, а также незнакомых.  

Для анализа взаимосвязи психологических границ и уровня интеллектуального равзвития 
в подростковом возрасте использовались следующие психодиагностические методики: 
1) методика «Границы Я» Н. Браун, 2) методика диагностики психологических границ личности 
Т.С. Леви, 3) культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла. Выборку исследования 
составили 55 человек, из них 25 юношей и 30 девушек в возрасте 15 - 17 лет. 

Соотношение уровней развития психологических границ у подростков – участников 
исследования приведено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение уровней развития психологических границ у подростков  
по показателям методики «Границы Я» 

 
Как видно из рисунка 1 в выборке подростков преобладают низкие значения (59 %). 

Интерпретация методики такова, что чем более низкое значение получил испытуемый, тем в 
большей степени личность осознает собственную ценность и уважает себя и других. 
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Обобщая результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, можно сделать 
вывод, что подростки с высокоинтеллектуальным развитием более спокойны и менее настроены 
на общение с окружающим миром, хотя им сложнее удерживать психологическую границу с кем-
либо, по сравнению с детьми с низким или ниже среднего уровнем интеллектуального развития; 
данные остаются немного отдаленными от мира; иногда они даже стремятся к созданию своего 
собственного мира, в котором будут долгое время проживать.  

У подростков со средней или выше среднего уровнем интеллектуального развития менее 
выражена активно-отдающая функция, то есть, такие подростки чаще всего остаются 
отстраненными, им довольно тяжело выражать теплые эмоции. Кроме того, у данной группы 
подростков менее выражена активно-сдерживающая функция, то есть, если такой подросток 
будет переживать много негативных эмоций, то в критической ситуации он будет склонен 
выплеснуть их наружу, чем переживать это «внутри» себя. Кроме того, такие подростки чаще 
всего привязаны к какому-то одному человеку, и именно с ним, а не с группой сверстников, 
готовы вести разговоры «по душам». 

Данное исследование может быть использовано педагогами и психологами для лучшего 
понимания становления личности подростков. 
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ʈʆɼʀʊɽʃʗʄʀ 

ɹʫʛʨʦʚʘ ʅʠʥʘ ɺʣʘʜʠʤʠʨʦʚʥʘ 

ɻʦʨʦʜʩʢʦʡ ʮʝʥʪʨ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ 

ʛ. ʇʝʥʟʘ, ʈʦʩʩʠʷ  

 

FORM  OF PSYCHOLOGISTS' WORK  WITH FOSTER PARENTS 

Bugrova Nina Vladimirovna 

Urban center of psycho-pedagogical support, Pensa, Russia  

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ: ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʶʪʩʷ ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝʤ 

ʧʨʠʝʤʥʳʭ ʜʝʪʝʡ. ʇʦʢʘʟʘʥʳ ʬʦʨʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʧʩʠʭʦʣʦʛʘ ʩ ʧʨʠʝʤʥʳʤʠ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʨʠʝʤʥʘʷ ʩʝʤʴʷ, ʜʝʪʩʢʦ-ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ, 

ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ. 

Abstract:  The article analyzes the difficulties of raising adopted children. Shows 

the form of psychologists' work with foster parents. 

Key words: foster family, parent-child relationship, psychological support. 

 

ʅʘ ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʦʤ ʬʦʨʫʤʝ ʧʨʠʝʤʥʳʭ ʩʝʤʝʡ, ʧʨʦʰʝʜʰʝʤ ʚ ʄʦʩʢʚʝ 

ʚ ʬʝʚʨʘʣʝ 2015 ʛʦʜʘ, ʦʙʩʫʞʜʘʣʠʩʴ ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝʤ 

ʧʨʠʝʤʥʳʭ ʜʝʪʝʡ [2]. 

éé 

ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʨʦʜʠʪʝʣʠ-ʦʧʝʢʫʥʳ: 

ï ʦʙʩʫʞʜʘʣʠ ʩʝʤʝʡʥʳʝ ʥʦʨʤʳ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ; 

ï ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʣʠ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʳʝ ʩʪʝʨʝʦʪʠʧʳ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ ʩʝʤʴʝ. 
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ʊ.ʦ., ʨʘʙʦʪʘ ʧʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʶ ʦʧʝʢʫʥʩʢʠʭ ʩʝʤʝʡ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʫʣʫʯʰʠʪʴ 

ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʬʝʨ ʠʭ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʛʘʨʤʦʥʠʟʠʨʦʚʘʪʴ 

ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ çʨʝʙʝʥʦʢ-ʦʧʝʢʫʥè, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʝʪ ʫʩʧʝʰʥʦʡ 

ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ. 
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