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Abstract: The article substantiates the necessity of making amends in teaching social and politi-
cal sciences. In this regard the author proposes to use training workshops in the process of studying 
sociology and political science, for the development of creative thinking of students in the agrarian 
university.
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О некоторых методах преподавания социально- 
политических дисциплин в аграрном университете

Аннотация: В статье обосновывается необходимость загладить вину в обучении социальных 
и  политических наук. В  связи с  этим автор предлагает использовать учебные семинары 
в процессе изучения социологии и политологии, для развития творческого мышления студентов 
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Башкирский государственный аграрный 
университет по  праву считается своеобразной 
«кузницей» подготовки руководящих кадров 
и  специалистов для агросектора республики. 
Следовательно, современный выпускник агроу-
ниверситета должен владеть не только специаль-
ными знаниями и навыками, но и быть социально 
и политически грамот ным, компетентным. Спо-
собность к  принятию рацио нальных решений 
в  социально-поли тической жизни не  приходит 
стихийно, а формируется в ходе система тического 
приобретения знаний и опыта. Преподавание со-
циологии и политологии в качестве учебных дис-

циплин ориентировано на приобретение таких 
знаний.

Одной из главных целей «Социологии» явля-
ется формирование у студентов общего система-
тизированного представления о  теории, мето-
дологии познания и регулирования социальных 
процессов и явлений. Это предполагает усвоение 
студентами специфики социологического знания, 
понимание природы возникновения социаль-
ных общностей, институтов, а также их взаимо-
действия, возможных социальных напряжений 
и конфликтов, путей их преодоления. В процессе 
изучения социологии студенты должны позна-
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комиться с социологическими подходами к лич-
ности, факторами её формирования в процессе 
социализации, с формами регуляции социального 
поведения.

Целью «Политологии», как новой учебной 
дисципли ны, является формирова ние у граждан 
системы знаний о мире политики, о тех процессах 
и явле ниях, которые происхо дят в политической 
сфере жизни общества. Кроме этого, политоло-
гия способствует формированию политического 
мышления, выработке гра жданской позиции, она 
учит самостоятельно ориенти роваться в сложных 
проблемах современ ного общества и  государ-
ства, четко формулировать и отстаи вать свои со-
циальные и политические интересы.

Отметим, что сегодня в высшей школе от сту-
дентов требуется способность не только воспро-
изво дить определенную систему готового знания, 
но также понимать и объяснять социальные про-
цессы, творчески осмысливать реалии про шлого 
и современного развития социума, умение полу-
чать необхо димые знания и использовать их в сво-
ей профессиональной и повсе дневной деятель-
ности [1, с. 55].

Поэтому, для того чтобы перевести пассивные 
знания студентов в русло активного мыслительно-
го процесса, мы используем в процессе препода-
вания курсов «Социология» и «Политология» 
практикумы, которые подготовлены с  учетом 
требований современного Государственного об-
разовательного стандарта высшего профессио-
нального образования Российской Федерации. 
Они составлены с целью — формирования у сту-
дентов социологического и политологического 
мышления как основы для самостоятельного ос-
мысления социально-политических процессов 
и практического умения квалифицированно ре-
шать профессиональные задачи в аграрной сфере.

Практикумы по  курсам «Социология» 
и «Политология» идентичны и состоят из трёх 
разделов.

Социологический и политологический прак-
тикумы — это объемные практические блоки, со-
держащие удобные для студента формы самокон-
троля: упражнения, таблицы, логические задания, 
проблемные вопросы, тесты для самопроверки 
полученных знаний, вопросы для размышления, 

деловые ситуации по каждой пройденной теме. 
Таким образом, формируется обширное про-
странство для самостоятельной работы студента, 
которое играет роль своеобразной практической 
лаборатории, где он может проверить, апробиро-
вать и закрепить свои знания.

Учебные практикумы построены таким обра-
зом, чтобы студент мог последовательно, в при-
емлемой для усвоения форме, в  соответствии 
с  учебной программой, освоить необходимые 
знания и умения по социологии и политологии. 
Успешная реализация этих знаний зависит в зна-
чительной степени от личных усилий студента.

При подготовке к каждому практическому за-
нятию студент должен обязательно ознакомиться 
и  выучить понятийный инструментарий данной 
темы, что не только облегчает восприятие учебного 
материала, повышает качество образования, но и со-
кращает временные и энергетические затраты.

Поскольку изучение социологии и политоло-
гии и формирование социально-политологиче-
ского мышления невозможно без практических 
упражнений и заданий, далее студенты приступа-
ют к выполнению более сложных заданий, пред-
ставленных в практикумах.

В начале дадим определения.
Упражнение — занятие для усовершенствова-

ния каких- либо навыков. Благодаря упражнениям, 
т. е. постоянным действиям, закрепляется какой-
нибудь навык, вырабатывается привычка делать 
что-то правильно. Например, составление анкеты 
по заданным параметрам, скажем, только из закры-
тых и полузакрытых вопросов, является упражне-
нием по методике социологического исследования.

Логическим заданием называют вопрос, от-
вет на который предполагает предварительный 
глубокий анализ материала, или систему особым 
образом сформулированных вопросов, нацели-
вающих студента на самостоятельное продумы-
вание содержания первоисточника. В  данных 
практикумах логические задания имеют форму 
вопроса или таблицы, обработка которых позво-
лит самостоятельно и  с  достаточной глубиной 
усвоить необходимый материал.

Проблемный вопрос  — высшая, наиболее 
сложная форма продуктивного вопроса. Он ста-
вит студента в затруднительное положение, так 
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как для ответа на него не всегда достаточно име-
ющихся знаний и чаще всего требуются новые 
знания, поиск решения. Главное назначение про-
блемных вопросов состоит в том, чтобы побудить 
студента к  творческому осмыслению учебного 
материала к самостоятельной мысли. Это может 
быть анализ различных высказываний в публи-
цистике, научной и учебной литературе; разных 
точек зрения (в том числе и противоположных) 
на одну и ту же проблему; формулирование своей 
собственной оценки данной проблемы.

Опыт проблемного обучения показывает, что 
все проблемные вопросы можно разделить на де-
вять основных типологических групп:

1. Категориальный тип  — включает в  себя 
вопросы, в которых круг проблем охватывает ка-
тегориальный или понятийный аппарат данной 
темы изучаемого курса.

2. Дискуссионный тип — включает в себя во-
просы, содержащие явления, методы, способы, 
технику и процедуру исследований и т. д., кото-
рые не имеют в научной литературе однозначно-
го объяснения, одинакового применения, носят 
дискуссионный характер.

3. Диспутный или неформальный тип  — 
во  многом похож на  дискуссионный по  поста-
новке задачи и характеру ситуации, но отлича-
ется тем, что охватывает учебно-познавательные 
проблемы, которые к учебной программе имеют 
косвенное значение. Тем не менее, ознакомление 
с ними способствует углублению и расширению 
знаний по  программным темам, ориентируют 
студентов на изучение специальной литературы, 
формируют интерес к проблеме.

4. Ложный тип — связан с тем, что студентам 
предлагается заведомо ложная или надуманная 
посылка, и они должны разобраться, в чем ошиб-
ка в суждениях, каким должен быть ход рассуж-
дений, исправить ошибки, объяснить источники 
ошибок и ожидаемые последствия от них.

5. Вопросительный тип  — самая распро-
страненная группа проблемных вопросов, что 
объясняется их простотой, односложностью, 
доступностью. Возможностью преподавателя 
импровизировать в процессе лекции или практи-
ческого занятия. Ответы могут быть формализо-
ваны на «да» и «нет».

6. Вариативный тип предполагает выбор сту-
дентами правильного варианта ответа из пред-
ставленных оценок, мнений, определений и ар-
гументированное обоснование своего выбора.

7. Оценочный тип — включает в себя выска-
зывания ученых, писателей, политических и го-
сударственных деятелей и  т. п. по  различным 
конкретным вопросам теории и практики, фак-
там внутренней и международной жизни и т. д.. 
От  студентов требуется оценка этих высказы-
ваний и фактов с материалистических позиций, 
умение узнавать определенные философские 
и экономические и другие направления и школы.

8. Аналитический тип построен таким обра-
зом, что предлагаемая преподавателем проблем-
ная ситуация только вызывает затруднения в раз-
решении учебной проблемы, а студенты, исходя 
из прошлых знаний, должны провести анализ си-
туации, источников, причин, вызывающих про-
блемы, пути и условия ее разрешения.

9. Методологический (методический) тип объ-
единяет ситуации, в которых от студентов тре-
буется находить правильные методы, способы, 
приемы их решения, дать определения методом.

В практикумах представлены разнотипные 
проблемные вопросы, раскрывающие различные 
аспекты социологии и политологии, которые тре-
буют неоднозначного ответа. Студенты старают-
ся прорабатывать все проблемные вопросы и вы-
сказать свою точку зрения по данной проблеме.

Тест (от англ. test — проба, испытание, ис-
следование) — понятие многозначное, активно 
использующееся в различных областях знаний. 
Поскольку в настоящее время все более распро-
страненной становится тестовая форма контроля 
знаний, практикумы снабжены образ цами тестовых 
заданий, которые разработаны в  соответствии 
с государственным стандартом профессиональ-
ного образования. Они предназначены как для 
самостоятельного контроля знаний, так и  для 
проведения практических занятий, контрольных 
замеров знаний студентов преподавателем. При-
влекательность тестов состоит в  том, что они 
позволяют достаточно быстро проводить опера-
тивный контроль усвоения учебного материала, 
а кроме того исключить предвзятость и субъек-
тивность оценок, нередко возникающих в личных 
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отношениях экзаменатора и экзаменуемого [2, 
c.7–9].

На практических занятиях мы также используем 
решение социологических и политологических 
кроссвордов, содержащих основные понятия 
пройденных курсов. Решение кроссвордов вызы-
вает у студентов интерес к изучае мым предметам, 
помогает более прочному усвоению категориаль-
но-понятийного аппарата основных тем учебных 
дисциплин и требует от студентов умений и навы-

ков работы со справочной литературой, разви вает 
формально-логическое и  творческое мыш ление, 
все виды па мяти, эрудицию.

Надеемся, что практикумы по «Социоло-
гии» и  «Политологии» помогут студентам 
в заинтересованном изучении данных учебных 
курсов, дадут им необходимые знания о соци-
альных и политических реалиях и ценностях, 
нормах политической культуры и  поведения 
в обществе.
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Применение информационных технологий 
в процессе обучения иностранному языку

В век информационных технологий приори-
тетную роль играет умение найти нужную ин-
формацию, передать её содержание и  выбрать 
знаковую систему адекватно познавательной 
и коммуникативной цели.

Современные образовательные стандарты 
призывают нас формировать у учащихся различ-
ные компетенции, в том числе и информацион-
ную компетентность. Это связано с освоением 
ими метапредметных универсальных учебных 
умений, составляющих основу умения учиться. 
К  метапредметным результатам освоения ос-
новной образовательной программы основного 
общего образования относят: «формирование 
и развитие компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ-компетенции)».

Большинство из  предложенных стандартом 
компетенций невозможно без ИКТ-компетенций, 
которые формируются в определённых информа-
ционно-методических условиях.

Это:
• активное внедрение IT-технологий в образо-

вательной деятельности
• наличие ИКТ — поддержки учебных кур-

сов,
Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 
образования с учётом общих требований Стан-
дарта и  специфики изучаемых предметов, вхо-
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дящих в  состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей 
ступени общего образования.

Программа развития универсальных учебных 
действий на ступени основного общего образо-
вания должна быть, в том числе направлена на:

формирование и развитие компетенции обу-
чающихся в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий на уровне 
общего пользования, включая владение инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, 
поиском, построением и передачей информации, 
презентацией выполненных работ, основами ин-
формационной безопасности, умением безопас-
ного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет.

Изучение иностранных языков, согласно про-
грамме, направлено на:

1) формирование дружелюбного и толерант-
ного отношения к ценностям иных культур, опти-
мизма и выраженной личностной позиции в вос-
приятии мира,

2) формирование и совершенствование ино-
язычной коммуникативной компетенции; расши-
рение и систематизация знаний о языке, расшире-
ние лингвистического кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее овладение общей речевой 
культурой;

3) достижение допорогового уровня ино-
язычной коммуникативной компетенции;

4) создание основы для формирования инте-
реса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком,

Использование мультимедиа незаменимо при 
изучении иностранных языков при иллюстриро-
вании страноведческих реалий; при использова-
нии оригинальных аудиоматериалов для форми-
рования умений аудирования; при использовании 
различных статичных и динамичных средств ви-
зуальной наглядности; при самостоятельных про-
ектных, творческих видах деятельности с исполь-
зованием разнообразных средств; при создании, 
форматировании и редактировании графических 
объектов, творческих работ; при организации 
виртуальных экскурсий и т. д.

При использовании мультимедиа для расши-
рения языковой среды

• широко применяется аутентичный языко-
вой материал: коллекций аутентичных текстов; 
грамматические справочники с  упражнениями 
и тестами; аудиозаписи; видеофайлы; on-line сло-
вари; сайты с возможностью общения и т. д.

• достигается переход от простого к слож-
ному.

• появляется возможность общаться с носите-
лями языка в чате или в Skype, что позволяет мо-
делировать реальные ситуации межкультурного 
общения;

• учащиеся получают возможность периоди-
чески проверять себя при помощи тестов и по-
стоянно совершенствовать свои знания.

• возможно самостоятельное обращение к ау-
тентичному актуальному языковому материалу 
по мере увеличения мотивации и интереса;

• учащиеся получают быстрый доступ к спра-
вочным иноязычным материалам.

Среди минусов необходимо отметить
• проблемы  селекции  языкового материала, 

соответствующего уровню обученности,
• обязательным  условием  является  наличие 

учителя — консультанта, так как самостоятельно 
сориентироваться в потоке иноязычной инфор-
мации детям очень проблематично.

• при индивидуальном погружении невозмож-
но получить квалифицированную помощь, (на-
пример, при обучении на дому)

• слабая языковая подготовка в ситуации ана-
лиза пригодности конкретного языкового мате-
риала для образовательных целей.

• психологический фактор при общении с но-
сителями языка;

• технические неполадки.
• недостаточное  оснащение  компьютерной 

техникой
Студент имеет возможность работать на пер-

сональном компьютере самостоятельно, не  от-
влекаясь от  содержания действий по  решению 
задач, и имеет возможность развернутого контро-
ля собственных действий. Кроме того, студенты 
оказываются в условиях большего эмоциональ-
ного комфорта, поскольку нет отрицательного 
эмоционального воздействия со  стороны воз-
можных негативных эмоций преподавателя или 
однокурсников.
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Анализируя преимущества работы студентов 
с компьютером, следует указать на следующие по-
ложительные факторы, такие как:

• возможность реализации принципа индиви-
дуальности,

• наличие моментальной обратной связи,
• большие возможности наглядного предъяв-

ления языкового материала,
• объективная оценка результатов действий 

обучаемого,
• запись протокола для последующего анализа 

работы студента,
• активность обучаемого, обусловленная инте-

рактивной формой работы с учебным материалом.
При работе с мультимедийными презентаци-

ями можно отметить следующие плюсы.
• Формируются информационная, коммуни-

кативная, познавательная компетентности.
• Развивается навык работы с большими объё-

мами текста, что учит структурировать материал.
• Обеспечивается наглядность.
Минусы:
• Высокая временная затратность при подго-

товке презентации
• Частая замена устного выступления показом 

презентации.

Хорошим способом хранения, систематиза-
ции, распространения мультимедийных мате-
риалов, созданных самим педагогом, или разме-
щения ссылок на родственные ресурсы является 
персональный сайт. Подобный сайт позволяет 
свободно размещать на сайте материалы, пред-
назначенные для скачивания студентами, ссылки 
на видео-, аудио-файлы, фильмы на иностранном 
языке. Разработка своего Интернет-ресурса по-
зволяет повысить эффективность работы, моти-
вацию студентов к изучению иностранных зыков, 
доступность материалов.

Следует отметить, что наличие хорошо раз-
работанных мультимедийных материалов вовсе 
не облегчает работу преподавателя, а помогает 
сделать ее более результативной.

При правильной организации учебного про-
цесса повышается мотивация самоподготовки 
учащихся и появляется сознательное отношение 
к учебе. Студенты перестают быть пассивными 
участниками учебного процесса и становятся его 
активными участниками.

“Технологии не заменят учителя, но учителей, 
которые используют технологии, могут заменить 
тех, кто этого не делает.”
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Педология как наука о комплексных исследо-

ваниях детей и использовании результатов этих 
исследований в учебно-воспитательном процес-
се возникла в конце ХІХ века в США. Она стала 
одним из течений в реформаторской педагогике 
и психологии, развитие которых было обуслов-
лено требованиями времени, значительным про-
грессом экономики и социальной сферы, демо-
кратизацией общественной жизни в  Западной 
Европе и США. Педология базировалась на есте-
ственнонаучных идеях и принципе двухфактор-
ности развития ребенка.

Термин «педология» возник в  1893  г. 
в  США. Его автор  — американский психолог 
О. Хрисман (1855 —? после 1920). Впервые он 
был использован в статье О. Хрисмана «Слушая 

детей», напечатанной в журнале «Педагогиче-
ский семинар». На его взгляд, педология — это 
наука о всестороннем изучения ребенка [1, 7]. 
Но основателем этой научной отрасли обосно-
ванно считается американский психолог С. Холл 
(1844–1924), учеником которого и был О. Хрис-
ман.

В 1883  г. С. Холл создал при Балтиморском 
университете первую в США эксперименталь-
ную лабораторию, в  которой происходили ис-
следования психического развития детей, преи-
мущественно подросткового возраста. В 1888 г. 
ученый стал ректором Клеркского университе-
та, где продолжил педологические исследования. 
В 1893 г. С. Холл организовал «Национальное об-
щество для исследования детей», которое возгла-
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вило педологическое движение не только в США, 
но и во всем мире [7, 24–26]. С. Холл активно 
распространял педологические идеи, выступая 
с лекциями в разных городах США. В начале ХХ в. 
почти во всех американских университетах чита-
лись курсы педологии, а при женских обществах 
и учительских союзах действовали отделы педо-
логических исследований [2, 5].

Педологические общества создавались в кон-
це ХІХ — начале ХХ в. во многих странах мира. 
Так, в 1894 г. в Эдинбурге была организована Бри-
танская ассоциация по изучению ребенка. Целью 
ее деятельности было углубление понимания при-
роды ребенка и разработка соответствующих на-
учных методов воспитания. Ассоциация издавала 
журнал «Педолог», который через некоторое 
время был переименован в «Изучение ребенка». 
В 1899 г. в Париже было создано Общество пси-
хологического изучения ребенка. Всего в Европе 
действовало 5 педологических обществ [2, 7].

Новизна педологии состояла в комплексном, 
междисциплинарном характере изучения детей. 
По мнению С. Холла, наука о ребенке «не имеет 
себе подобных и отчасти есть психологией, от-
части антропологией, отчасти медициной и ги-
гиеной». Она также касается этико-философских 
аспектов жизнедеятельности ребенка и  имеет 
практическое значение для педагогики. Новизна 
педологии и состояла именно в сосредоточении 
в ней многих научных дисциплин и методов «ко-
торые не знали до этого времени такого объеди-
нения» [11, 5–6].

Предметом педологии ученый назвал «круг 
от  юношеского возраста одного поколения 
до юношеского возраста следующего поколения 
в соответствии с воспитанием нашего времени». 
Педология сразу была направлена на потребно-
сти воспитания, ориентировалась на актуальные 
требования общества, имела целью как наука 
о  ребенке «придать воспитанию научный или 
философский характер» [11, 72]. Кроме того, 
на наш взгляд, в этом случае юношеским возрас-
том С. Холл называл детский возраст от рожде-
ния ребенка и до времени его физической, пси-
хической и социальной зрелости.

В педологии ребенок стал центром исследо-
ваний разных научных отраслей — психологии, 

физиологии, медицины, анатомии, антропологии. 
Эти исследования стали основой для развития пе-
дологии. Основным научным принципом разви-
тия педологии стал педоцентризм, суть которого 
состояла в том, что на основе результатов иссле-
дований ребенка она предусматривала организа-
цию передовой учебно-воспитательной системы, 
в условиях функционирования которой дети по-
лучают возможность свободного всестороннего 
развития.

Педоцентризм педологии, а тем более в даль-
нейшем — советской педологии, не был класси-
ческим педоцентризмом, потому что в педологии 
ребенок рассматривался не как высшая духовная 
и социальная ценность, а как частица природы, 
существо, все психические и  физиологические 
функции и анатомические особенности которо-
го должны быть выявлены научно-исследователь-
ским путем.

Таким образом, в конце ХІХ в. было обосно-
вано функционирование педологии как самостоя-
тельной комплексной науки, которая объединяла 
в себе идеи психологии, антропологии, гигиены, 
медицины, философии и  этики, а  также была 
непосредственно связана с педагогикой.

Но уже в 20-е годы ХХ в. в западных странах 
начали высказываться мысли о кризисе основ пе-
дологии, ее эклектичности, отсутствии единства 
между представителями разных научных дисци-
плин, которые осуществляют исследования в рус-
ле единой науки о детях. Как считает российский 
исследователь Е. Балашов, «педология довольно 
быстро начала утрачивать значение самостоя-
тельной науки и распадаться на составные из дру-
гих дисциплин». Несмотря на то, что в 20-е — 
30-е годы педологические исследования на Западе 
продолжались, эта наука находилась в состоянии 
упадка [2, 9].

В начале ХХ в. идеи педологии распростра-
нились на  территории Российской империи. 
Основой для дальнейшего развития педологии 
послужили достижения анатомии, физиологии, 
психологии (И. Сеченов, И. Павлов) и педагоги-
ки (К. Ушинский и другие ученые). Именно в их 
работах ведущими были тезисы о двуфакторно-
сти формирования личности, необходимости 
учета в процессе обучения и образования особен-
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ностей развития ребенка и построения на этой 
основе научной педагогики.

Цель и задачи педологии были уточнены рос-
сийским психологом и педологом Н. Румянцевым 
(1877–1921) в работе «Педология (наука о де-
тях)» (1910 г.). Он считал, что педология долж-
на заниматься не только комплексным исследо-
ванием личности ребенка, что провозглашалось 
в качестве основной идеи и западной педологией, 
а и определением закономерностей развития де-
тей в разные возрастные периоды: «Ее цель — из-
учение детей во всех отношениях для получения 
полного и глубокого познания их природы… За-
дачи этой науки — собрать и систематизировать 
все, что касается жизни и развития и установить 
периоды развития» [9, 4].

В соответствии с целью и задачами этой науки 
ее предметом Н. Румянцев считал «физическую 
и  духовную природу детей во  всех отношени-
ях». В то же время он не совсем четко опреде-
лил границу окончания детства. Он считал, что 
детство — это период от рождения до получения 
образования [9, 29].

Возрастные границы детства уточнил россий-
ский психолог и педолог А. Нечаев (1870–1938). 
«Педология — это широкая отрасль знаний о ре-
бенке как предмете воспитания. Она охватывает 
все знания, которые касаются человека с первого 
дня его рождения и до конца школы, то есть при-
близительно до 21 года» [6, 6].

Началом практической реализации идей 
педологии в Российской империи можно счи-
тать тот факт, что в 1901 г. в Санкт-Петербурге 
была создана Лаборатория экспериментальной 
педагогической психологии под руководством 
А. Нечаева. В Лаборатории осуществлялись на-
блюдения и экспериментальные исследования 
психических процессов и  явлений, связанных 
с  обучением и  воспитанием детей школьного 
возраста [5, 465].

В тесном контакте с ней действовал Педоло-
гический отдел имени К. Ушинского, созданный 
в начале 1904 г. при Педагогическом музее. Ла-
боратория стала практической базой Педологи-
ческого отдела. В основу его деятельности была 
положена идея К. Ушинского об изучении чело-
века как предмета воспитания [2, 47].

В 1904 г. при Лаборатории и Педологическом 
отделе были открыты первые в Российской им-
перии Педологические курсы. Их цель состояла 
в  ознакомлении слушателей с  особенностями 
детской психики в разные возрастные периоды 
и с практическими приемами изучения индиви-
дуального психического и физиологического раз-
вития детей, а также в педологической подготовке 
специалистов [5, 466].

В 1909 г. в Петербурге был организован Пе-
дологический институт. Перед специалистами 
института ставилась задача всестороннего из-
учения личности, которая развивается. Оно 
осуществлялось в двух направлениях: изучение 
анатомии и физиологии, а также психологические 
исследования детей. Практической базой Педоло-
гического института был детский интернат, кото-
рый функционировал при нем. В интернат при-
нимались только здоровые новорожденные дети, 
потому что специалисты института исследовали 
проблемы развития и воспитания нормального 
ребенка со времени его рождения [8, 61–63].

Заметную роль в  распространении и  прак-
тической реализации идей педологии в Украине, 
которая входила в состав Российской империи, 
сыграл Педологический институт в Одессе, соз-
данный в  1914  г. Задачей института было ис-
следования детей, которые попадали в  суд для 
несовершеннолетних. Важным направлением 
деятельности института была работа с детьми, 
которые отстают в развитии. С этой целью при 
институте была создана школа для таких детей. 
Специалисты института готовили педагогов для 
работы в этой школе и подобных учебных заведе-
ниях [12, 192–194].

В 1915 г. в Харькове был открыт Педологи-
ческий музей, который имел такие задачи: 1) 
исследование детей — учеников учебных заве-
дений разных типов; 2) сбор материалов об осо-
бенностях воспитания украинских и еврейских 
детей, потому что представители этих народов 
составляли большинство населения города. Ди-
ректором Педологического музея стал доктор 
А. Рабинович. Он считал, что подобные учреж-
дения под различными названиями — лаборато-
рии, институты — действуют во многих городах 
Российской империи, то есть он приравнивал де-
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ятельность музея к практической деятельности 
лаборатории [10, 189–190].

Несмотря на  деятельность педологических 
учреждений, в начале ХХ в. (до 1917 г.) в Рос-
сийской империи педология не получила статус 
общепризнанной научной отрасли. Но ее основ-
ные положения не только начали проникать в де-
ятельность учебно-воспитательных заведений, 
а и стали основой определенного общественно-
педагогического движения, цель которого состо-
яла в реформировании учебно-воспитательной 
системы.

Непризнание педологии на государственном 
уровне в Российской империи положительно по-
влияло на ее дальнейшее развитие в Советском 
Союзе. Частичное отрицание педологии в «бур-
жуазном обществе» возносило ее авторитет как 
науки и практической отрасли в государстве боль-
шевиков.

В 20-е годы ХХ в. в Советском Союзе, в частно-
сти в Украине, которая вошла в его состав со вре-
мени его создания в конце 1922 г., на принципах 
педоцентризма осуществлялся широкий спектр 
научных поисков, которые объединялись идеями 
педологии. Именно эта наука стала в Советском 
Союзе ведущей дисциплиной среди всех научных 
отраслей о детях, «главной наукой», официально 
признанной советским государством.

Одним из факторов, который содействовал раз-
витию педологии в 20-е годы ХХ в. и ее «мощно-
му продвижению» в советском обществе, был ее 
материализм, потому что в условиях господства 
коммунистической идеологии единственно пра-
вильным признавался материалистический подход 
к познанию как естественнонаучных, так и обще-
ственных процессов и явлений. Один из ведущих 
советских педологов А. Залкинд (1888–1936) в до-
кладе на Первом Всероссийском педологическом 
съезде (конец 1927 — начало 1928) подчеркивал, 
что «именно в СССР, где в социалистическом об-
ществе начинает создаваться новый, социалисти-
ческий человек, — педология, впервые консоли-
дируется как материалистически-диалектическая, 
марксистская научная отрасль, которая впитывает 
в себя и синтезирует самый ценный научный мате-
риал о взаимоотношениях человеческой личности, 
которая растет, с окружающей средой» [3, 5].

Учитывая материализм педологии, ее пред-
метом на этом этапе ее развития были только те 
научные проблемы, которые могли быть объек-
тивно изучены и доказаны, которые относились 
к материальному миру: особенности психическо-
го развития ребенка, его анатомия, физиология, 
поведение.

Особенное развитие в 20-е годы ХХ в. педо-
логия получила в Украине, потому что оно сопро-
вождалось соответствующим институционным 
оформлением, то  есть созданием учреждений, 
целью которых была научно-исследовательская 
деятельность и внедрение ее результатов в прак-
тическую плоскость. Институционное оформле-
ние педологии взяло на себя государство путем 
создания научных и научно-практических учреж-
дений, которые реализовали организационные, 
научно-методические и  практические функции 
в области социального воспитания, диагностики 
и коррекции развития ребенка. Ведущее место сре-
ди них занимали научно-исследовательские кафе-
дры педологии (их было всего 3 — в Киеве, Одессе 
и Харькове), опытно-педологические станции (их 
было 4 — в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропе-
тровске), а  также отделы социального воспита-
ния с врачебно-педагогическими консультациями 
и коллекторами при губернских отделах народного 
образования и педологические службы в школах.

Содержание деятельности кафедр педоло-
гии и  опытно-педологических станций состоя-
ло в организации педологических исследований 
детей и разработке на основе их результатов но-
вых технологий учебно-воспитательной работы 
с разными категориями детей, подготовке специ-
алистов-педологов и дефектологов, проведении 
просветительских мероприятий среди педагогов 
и родителей.

Врачебно-педагогические консультации 
и коллекторы при губернских отделах социаль-
ного воспитания занимались решением проблем 
«трудного детства». Педологические службы 
в школах принимали участие в организации пе-
дагогического процесса и обеспечивали диффе-
ренцированный подход к обучению и воспита-
нию детей.

В начале 30-х годов в  связи с  изменением 
социально-политической ситуации в  СССР, 
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распространением тоталитаризма и  началом 
массовых репрессий были раскритикованы 
практически все достижения педологов. Из пе-
дологии исчезла установка на комплексное из-
учение детства. Педологи занимались изучением 
детского коллектива, социально-культурных ус-
ловий развития ребенка, вопросов «воспитания 
новых людей, строителей социализма». Педоло-
гия фактически потеряла предмет исследования, 
потому что ее «директивно вынудили к эпизо-

дическому обслуживанию педагогического про-
цесса в школе». Административно-командной, 
репродуктивной системе образования, с четко 
ограниченным классовым, партийным содержа-
нием, которая пришла на смену научно-педаго-
гическим поискам, она была не нужна. В 1936 г. 
было издано постановление ЦК ВКП (б) «О пе-
дологических извращениях в системе Нарком-
просов», после которого научное развитие пе-
дологии было прекращено [4, 152].
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Проблема освоения поликультурной среды 
приобретает особую актуальность и сложность 
в  многонациональном российском обществе 
и выдвигает перед образованием сложную зада-
чу подготовки молодежи к  жизнедеятельности 
в поликультурной среде. Ассимиляция элементов 
многонациональных культур России, их глубин-
ная связь позволили сохранить традиции народ-
ного и общественного воспитания как культур-
ное достояние.

Основная цель современной системы об-
разования  — овладение растущим человеком 
компетенциями, обеспечивающими подготовку 
к жизнедеятельности в многонациональном, мно-
гоконфессиональном, поликультурном обществе. 
Познание ценностей культур разных народов, 
воспитание взаимопонимания между представи-

телями различных этносов возможность общения 
на родном и неродном языках остается реальным 
инструментом социализации. На основе приоб-
ретаемых социальных компетенций, возникает 
понимание общности разных культур и уважение 
к их своеобразности.

Все ключевые компетентности и  компе-
тенции социальны в  широком смысле слова, 
поскольку они формируются в обществе и ре-
ализуются в  социуме. Понятие «социальные 
компетенции» чаще всего рассматривается как 
компонент понятия «социальные компетентно-
сти» (И. А. Зимняя). Основу социальной ком-
петентности составляют знания об  обществе, 
правилах и  способах поведения в  нем, особо 
значима культура взаимодействия в поликуль-
турной среде.
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Воспитательно-образовательное простран-
ство как условие развития учащихся сельской 
школы, вбирающее в себя многомерность про-
странства с его природным, социальным, инфор-
мационным содержанием, связано с процессами 
социализации, культурой и образованием. Реали-
зация задач культурно-ценностного единства об-
щества педагогическими средствами, необходимо 
иметь четкое представление о социокультурных 
механизмах, текущих и перспективных целях и за-
дачах процесса модернизации российского обще-
ства и роли общеобразовательной национальной 
сельской школы в этом процессе. Отсюда и соот-
ношение национального и государственного и их 
взаимодействия в области культуры, прежде всего 
соединение различных картин мира, аккумули-
рующих содержание социально-исторического 
опыта этноса, соединение ценностных и этиче-
ских систем, определяющих смысложизненные 
ориентации, а также взаимодополнение их куль-
турных потенциалов в  интересах обеспечения 
социального пространства личности для макси-
мально полной самореализации.

Содержание среднего общего образования 
должно отвечать следующим критериям:

— приобщение учащихся к  родной культу-
ре (для воспроизводства и обогащения родной 
культуры), а от нее — к российской и мировой, 
с  целью углубления представлений о  культуре, 
о собственном образе «Я»;

— раскрытие процесса глобализации, взаи-
мозависимости стран и народов в современных 
условиях, для понимания и осознания того, что 
родная культура является одной из форм куль-
турного многообразия мира, частью достижения 
целостного взаимозависимого мира и необходи-
мость культивирования этнических ценностей 
способствующих развитию образа «Я».

Обеспечение основных идей ценностно-
смыслового воспитания школьника, процесса 
формирования культурных ценностей, органи-
зации нравственной сферы сельского школьника 
осуществляется на основе усвоения этнокультур-
ных ценностей.

Образовательно-воспитательные программы 
должны быть рассчитаны на возрастающее зна-
чение ментальной и аксиологической функций 

образования для обретения личностью ребенка 
нравственно-духовных ценностей, необходимых 
в целях сохранения мира в многонациональной 
стране и развитие социума, на выработку системы 
оценки качества процессуальных характеристик 
образования, акцентированных на формирова-
нии ценностных ориентаций и  нравственного 
поведения подрастающего поколения на  осно-
ве развития образа «Я» (идентичности образа 
«Я — адыг», «Я — россиянин»), в условиях 
сельской национальной школы.

Старший школьный возраст является важным 
периодом активного формирования националь-
ного самосознания, развитие базовых отношений 
с людьми, знакомство с профессиями и основны-
ми формами жизнедеятельности человека.

Старшеклассник обретает необходимый со-
циальный опыт, обеспечивающий раскрытие 
возрастного потенциала, позволяющий успеш-
ный выбор профессии и взаимодействие с людь-
ми в дальнейшей взрослой жизни. Именно в этом 
возрасте проявляется уровень социальной зрело-
сти, компетентности, определяется траектория 
его дальнейшей жизни и  успешная адаптация 
к  меняющимся условиям жизни. Неслучайно 
в стандартах последних лет общеобразователь-
ной школы, особое внимание уделяется обрете-
нию социокультурных навыков, способствующих 
развитию растущего человека.

Изучению различных аспектов социальной 
компетентности детей школьного возраста по-
священы исследования зарубежных (В. Слот, 
Х. Спанярд), отечественных (Н. И. Белоцерко-
вец, М. Е. Маслова, Л. В. Свирская и др.).

Осмыслению и реализации задач развития соци-
альной компетентности в поликультурной среде по-
священы исследования Е. М. Карповой, Л. И. Нови-
ковой, Л. Л. Супруновой, В. А. Ясвина и др. Анализ 
данных исследований и собственные наблюдения 
за первокурсниками педагогического вуза (выпуск-
никами школ) показали: развитие социальной ком-
петентности процесс непрерывный, постоянный 
и ее наличие помогает молодежи конструктивно 
взаимодействовать в поликультурной среде и чув-
ствовать себя уверенно в различных ситуациях.

Социальные нормы, нравственные основы 
построения человеческих отношений, уважение 
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и корректное отношение к человеку выработаны 
этносом веками. Адыг, с детства усваивает те нор-
мы (социальные и нравственные), которые выра-
ботаны народом, они становятся социальными 
личностными качествами и основой поведения 
в общении в разнообразном культурном обще-
стве. Адыгские пословицы содержат материал, 
отражающий поведение человека как внутри так 
и во вне этноса: «Человек надеется на человека», 
«Кто делает добро людям того уважают», «Чело-
век дороже всего на свете», «Честь имени своего 
зарабатывает человек» и др.

Основы народной педагогики могут быть 
определены как смыслы и ценности воспитания, 
где смысл отражает объективную значимость 
идеи, мысли, и реальное содержание в конкрет-
ной социокультурной ситуации, где действуют 
законы воспитания.

Народная педагогика родилась в недрах фи-
лософского осмысления жизни, поиска тайны 
целостности человеческого качества в  каждом 
воспитуемом. Воспитание в русле традиций при-
носило определенную социокультурную выгоду, 
надежные установки заданного социального по-

ведения. Предвидение результатов воспитания, 
уверенность в  заданном социальном поведе-
нии — это необходимые факторы этнического 
воспитания.

Исследуя многонациональный состав Респу-
блики Адыгея (95 различных национальностей) 
и  тенденции развития социальных компетент-
ностей отметим, что с  одной стороны взаимо-
действие разных культур, с другой обособление 
традиций воспитания у адыгов, нами выявлены 
общие для всех ценности: любовь к России, к ро-
дине, почитание и  уважение старших, система 
родства и ее прочность, радушие и гостеприим-
ство, одобряемые стереотипы полоролевого по-
ведения мальчиков и  девочек; приоритетность 
таких нравственных качеств, как трудолюбие, 
сдержанность мужество, терпение, вежливость, 
обладание и  сохранение совести, достоинства, 
чести.

Именно эти ценности на протяжении веков 
определяют необходимый социокультурный 
опыт, формируемый у  молодежи, воспитываю-
щейся и  осуществляющая жизнедеятельность 
в поликультурной среде.
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Как показывает история, для VII — XV вв. ха-

рактерны не только исламизация, но и усиленное 
проникновение арабо-мусульманской культуры 
и  арабского языка в  ментальность завоеванных 
народов. Бартольд В. В., Крачковский И. Ю., Ген-
ко А. Н. подчеркивали, что знание арабского язы-
ка в Дагестане было более распространено, чем 
в большинстве стран с неарабским населением [1].

Арабоязычная культура выступает как фактор 
многовекового влияния на культурную жизнь на-
родов Дагестана и Кавказа, «как один из истоков, 
вспоивших культуры этого региона», а сам про-
цесс овладения арабским языком — как отраже-
ние духовной потребности горского населения 
в знаниях и в приобщении к достижениям миро-
вой цивилизации [2, 34].

Арабский язык, будучи письменным литера-
турным языком для дагестанцев, был полностью 

приспособлен к  местным особенностям. Была 
выработана своеобразная система пояснитель-
ных знаков, которая облегчила перевод арабских 
текстов на языки народов Дагестана. У всех даге-
станцев это письмо было известно под названием 
«аджам» [3].

Как справедливо заметил Крачковский И. Ю., 
«арабская литература на Северном Кавказе куль-
тивируется уже местными силами и в своей обо-
лочке арабской письменности развивают уже са-
мостоятельные черты» [4, 614]. Об этом писали 
известные востоковеды Л. И. Лавров и А. Р. Ших-
саидов. О распространении арабской письмен-
ности среди дагестанских народов свидетельству-
ют, как пишет А. Р. Шихсаидов, «эпиграфические 
памятники письменности народов Дагестана, 
не арабской письменности, а дагестанской на ос-
нове арабской графики» [5, 85].
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Культурные достижения многих народов по-
средством арабского языка — важнейшего меж-
дународного языка средневекового Востока — 
становились достоянием все новых областей 
Дагестана.

Таким образом, арабский язык со временем 
стал для народов, принявших ислам, не  только 
языком богослужения, но и языком науки, литера-
туры, делопроизводства, частной и официальной 
переписки и т. д. Хотя вопреки мнению некото-
рых авторов, основным средством общения от-
дельных коренных народов Дагестана на  про-
тяжении средневековья (так и  в  последующую 
эпоху) оставались все те же местные языки.

Памятники письменности  VIII–Х  вв. пред-
ставляют собой разножанровые образцы лите-
ратуры: строительные надписи, религиозно-про-
светительские тексты и, наконец, составленные 
по  всем правилам жанра эпитафии, которые 
С. Е. Малов назвал «кладбищенской поэзией» 
[6, 56].

До нас дошел ряд исторических сочинений, 
имеющих исключительно важное значение для из-
учения средневекового периода Дагестана и все-
го восточного Кавказа. Это направление научной 
мысли, которое можно охарактеризовать как хро-
никально-историческое, получило весьма широкое 
развитие. Они дают наибольшее представление 
о сложных процессах социально-экономического 
развития феодального общества Дагестана и о важ-
нейших исторических событиях в его жизни.

За короткий период с  Х  в. создаются «Ах-
ты-наме», охватывающий события политиче-
ской истории района с VIII в., «Та’рих Баб-аль-
абваб ва Ширван», охватывающий события 
Дербента, Ширвана и сопредельных государств 
с конца VIII в. до 1075 г. В X — ХI вв., по мне-
нию А. Р. Шихсаидова, были созданы основные 
компоненты «Та’рих Дагестан» Мухаммада 
Рафи (XIV в.) и «Дербенд-наме», составленно-
го в XVI в. Мухаммадом аль-Акташи. В дальней-
шем были созданы одно-аульные хроники, такие 
как «История Цахура» (ХIII в.), «История аула 
Куркли» (ХV в.), «Хроника Махмуда Хиналуг-
ского» (XV в.) и др.

Как отмечает А. Р. Шихсаидов «своеобразие 
дагестанской литературы заключается в том, что 

первые ее произведения созданы на  арабском 
языке и представлены жанром исторических хро-
ник» [7, 134].

Еще одним из свидетельств распространения 
арабо-язычной культуры в  Дагестане является 
тот факт, что труды дагестанских ученых-ара-
бистов находили признание за пределами роди-
ны. Так, например, сохранившиеся сочинения 
по  праву Али Хаджи из  Кумуха (ум. в  1576  г.) 
«Аль-Мухтасар» («Сокращенный», «Кон-
спективный») было распространено в рукописи 
в странах мусульманского мира [8,10].

Следует отметить возникновение ряда цен-
тров арабо-язычной культуры (Дербент, Акуша, 
Кумух, Согратль, Геничутль, Хунзах, Цахур, Ахты 
и др.) как фактор арабо-мусульманского влияния.

В Рукописном фонде Дагестанского науч-
ного центра РАН хранятся рукописи, наиболее 
древние из которых восходят к тысячелетней дав-
ности. Они были привезены из Сирии, Турции, 
Средней Азии и других регионов. Многие из этих 
работ переписывались на  месте, в  Дагестане. 
Среди них — сочинения по различным отраслям 
средневековой науки: мусульманскому праву, 
арабской грамматике, «кораническим наукам», 
истории, философии, теологии, астрономии, ме-
дицине, математике, логике, а также значительное 
количество работ по суфизму [9, 132].

Рукописная арабоязычная традиция в  Даге-
стане занимает важное место в  литературном 
наследии. Истоки данной традиции восходят 
к X–XI вв., дальнейшее развитие арабоязычная ли-
тература получает в XV–XVIII вв., и особого рас-
цвета достигает в XIX в. Характерной особенно-
стью данного процесса является то, что дагестанцы 
не только усвоили достижения арабо-мусульман-
ской культуры, но и сами создали оригинальные 
произведения по  истории, религии, философии 
и т. д. Нередки были случаи путешествия дагестан-
цев для получения знаний в различные культурные 
центры мусульманского Востока.

Дагестанцы обучались в  таких религиозно-
политических центрах Халифата, как, например, 
Багдад, Нишапур, Исфахан, Хамадан, Мекка, 
Медина, Куфа, Басра, творчески перерабаты-
вали полученные знания и, таким образом, спо-
собствовали интеграции духовной жизни своего 
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региона с остальным мусульманским миром [10, 
58]. В этой связи хотелось бы отметить сообще-
ние Йакута о  том, что «шафиитский правовед 
Хаким, сын Ибрагима ал-Лакзи ад-Дербенди из-
учал мусульманское право в Багдаде у ал-Газали» 
[11, 212].

С утверждением ислама в Дагестане широкое 
распространение и развитие получили научные 

и культурно-философские традиции мусульман-
ского мира. Повсеместное открытие мечетей 
и медресе, изучение арабского языка и арабо-му-
сульманской культуры, распространение пере-
довых научных знаний и  исламского научного, 
теологического и философского наследия стали 
основой бурного расцвета дагестанской научной 
мысли.
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Abstract: This article reviews the importance of teaching listening in English classes. Teaching 

listening is one of the key points in teaching English. Effective methods can be beneficial for learn-
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Listening is ability to distinguish and understand 

other people speaking, and  in studying a foreign 
language, it is an understanding of the foreign-lan-
guage speech. It means understanding of accent of 
speaking, grammatical structures and vocabulary of 
a foreign language. The problem of training in per-
ception of the authentic speech represents one of 
the most important aspects of training in foreign-
language communication and for this reason de-
velopment of the technologies of training in listen-
ing is very important.

There are very many reasons why people want 
to be able to understand what people are saying. 
They want to understand what is said TV or on 
the radio, in theatres and cinemas, or on tape, 
CDs or other recorded media. Anything we can 
do to make that easier will be useful for them. 
This  is especially  important, as the way people 
speak is often significantly different from the way 
they write.

Listening is good for our students’ pronuncia-
tion, too, in that the more they hear and understand 
English being spoken, the more they absorb appro-
priate pitch and intonation, stress and the sounds 
of both individual words and those which blend to-
gether in connected speech. Listening texts are good 
pronunciation models, in other words, and the more 
students listen, the better they get, not only at un-
derstanding speech, but also at speaking themselves. 
Indeed, it is worth remembering that successful spo-
ken communication depends not just on our ability 

to speak, but also on the effectiveness of the way, we 
listen [1].

We face listening as an  independent type of 
speech activity in various situations of real commu-
nication. It occurs when we listen:

•  various announcements;
•  news of radio and television;
•  various instructions and instructions;
•  lectures;
•  stories of interlocutors;
•  speeches of actors;
•  the interlocutor on telephone conversation;
The purposes of training in audition can be de-

fined as the following:
•  to create certain skills;
•  to develop certain speech abilities;
•  to train in ability to communicate;
•  to  develop  necessary  abilities  and mental 

functions;
•  to remember speech material;
•  to teach pupils to understand sense of the 

single statement;
•  to teach pupils to allocate the main thing in 

a flow of information;
•  to develop acoustical memory;
•  to develop acoustical reaction.
Listening also serves as a powerful tool of train-

ing in a foreign language. It gives the chance to seize 
the sound party of the learned language, its phonetic 
structure and intonation; rhythm, accent, melody. 
Through listening, there is an assimilation of lexi-
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cal structure of language and its grammatical struc-
ture. At the same time, listening facilitates master-
ing speaking, reading and the letter. If the student 
understands the sounding speech, it is easier for him 
to understand also the graphic speech.

Students show the following abilities while lis-
tening:

— Prediction of that people will speak.
— Guess of unknown words and phrases with-

out panic.
— To use the previous knowledge as base for 

understanding.
— To understand the relation of the conversa-

tion speaking to a subject.
— To be able to make entries on listening time.
— To understand intonation and accents.
Listening  is connected with memory activity. 

The concept memory can be divided into the follow-
ing components: the short-term — represents a way 
of storage of information during a short period; the 
quick — calculated on storage of information during 
the determined, in advance set term; long-term is the 
memory capable to store information during almost 
unlimited term. Listening requires thinking and ef-
forts (therefore, its functioning isn’t limited); the vi-
sual memory is connected with preservation and re-
production of visions; acoustical memory is a good 
storing and exact reproduction of various sounds, 
musical and speech. It is characterized, that the per-
son can quickly and precisely remember sense of the 
text [2].

The specified types of memory play a fundamen-
tal role in training listening, without their sufficient 
development it is impossible to master language in 
general, and furthermore the speech. It is possible to 
draw a conclusion that the main mental processes, 
which are involved at listening are: memory, imagi-
nation, perception and thinking. Thus, when we 
make these features of mentality of the person active, 
we develop them, as it is a fundamental factor of all-
round development of the personality. In addition, 
it is possible to consider listening as an integral part 
of the developing training.

Having good listening skills gives the chance to 
realize the educational and developing purposes. It 
allows to teach students to listen to the sounding 
speech attentively, to form ability to anticipate se-

mantic contents of the statement and thus to culti-
vate culture of hearing not only in foreign, but also in 
the native language. Educational value of formation 
of ability to understand the speech aurally is that it 
positively affects development of memory of the 
student.

Students face many difficulties when learning 
listening the foreign language speech. There are dif-
ficulties connected with language aspects and the 
difficulties connected with features of the speech. 
The difficulties connected with language aspects can 
be divided into three groups:

1. Phonetic. It can be caused by the lack of a clear 
boundary between sounds in the word and between 
words in a flow of the speech. There are two aspects 
of hearing: phonemic (perception of the separate 
language phenomena at the level of words and struc-
tures) and speech, which includes process of recog-
nition whole in a context. It should be noted that 
when teaching listening on authentic materials it is 
necessary to develop speech hearing. The individual 
manner of the speech can be various and present dif-
ficulties for perception and understanding. In the na-
tive language this difficulty is compensated by huge 
practice in hearing, however experience of hearing 
of the foreign-language speech of students is very 
limited. It  is natural that any specific feature of a 
pronunciation, a voice timbre, rather fast speed and 
certain defects of the speech will complicate its un-
derstanding. To overcome the difficulties connected 
with understanding of the speech of native speak-
ers it is already necessary to listen since the begin-
ning of training to their speech, gradually reducing 
number of the educational texts shown by the teach-
er. It is necessary to remember also that the more 
native speakers (men, women, and children) will 
listen trained, the easier he adapts for an individual 
manner of the speech. Therefore, broad application 
of educational, authentic, and originally authentic 
records, including the pragmatical materials is nec-
essary.

2. Grammatical. A number of grammatical diffi-
culties is caused because of different grammar forms 
not peculiar to Kazakhstan. Perceiving the phrase, 
the student has to dismember  it on separate ele-
ments, which are informative signs of the sounding 
phrase, which are physically expressed by the corre-
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sponding speech qualities. There are three physically 
expressed speech parameters: intonation, existence 
of pauses and logical accent. For successful under-
standing of the foreign-language text it is necessary 
to pay attention to development in students of skills 
of adequate perception of intonation, pause and a 
logical accent.

3. Lexical. There can be many unknown words in 
the text that students point as to the reason of mis-
understanding of the text. It is obviously necessary 
to us to cover this problem in more detail. The main 
complexity  in perception of the foreign-language 
speech is that the language form is an unreliable sup-
port for semantic forecasting for a long time because 
students’ attention is concentrated on it and no one 
can change it. Therefore it is necessary to develop the 
ability to accept information and in the presence of 
the unfamiliar language phenomena, by its filtration, 
selection and approximate judgment.

It is necessary to teach students to understand 
the material, which contains the unfamiliar vocabu-
lary. Unperceived or perceived incorrect parts of the 
speech (word, word combination or phrase) can be 
understood due to possible forecasting (ability to 
guess a new material based on the known material), 
consequently, it is necessary to achieve forecasting 
of the meaning of the material when the form and 
content form the full unity.

Studying on his land and not having enough con-
tacts with native speakers, a student can face some 
problems of not mastering the necessary knowledge 
about the environment of the country of the target 
language. Therefore, he or she interprets speech be-
havior of the speaker from the point of his culture 
and norms of behavior in the definite situations of 
the communication. This can cause unsufficient un-
derstanding of the perceived information. All these 
things can be reflected in sociocultural and sociolin-
guistic components of communicative competence.

Sociocultural competence means knowledge of 
rules and social norms of behavior of native speakers, 
traditions, stories, culture and social system of the 
country of the learned language. Therefore, a student 
has to possess abilities to perceive and understand 
the oral text from a position of cross-cultural com-
munication for what background knowledge is nec-
essary. Thus, it is obvious that for successful training 

listening it is necessary to use the methodical system 
considering these difficulties and their overcoming.

What materials should to be used for listening 
practice?

First, the materials for listening practice should be 
authentic. Then, they have to be authentic educational.

Authentic materials are the materials taken from 
original sources, which are characterized by natu-
ralness of lexical filling and grammatical forms, by 
situational adequacy of the used language material. 
They illustrate cases of authentic word usage that can 
be used when training in a foreign language.

Educational authentic materials are the mate-
rials, which are specially developed taking into ac-
count all parameters of authentic educational pro-
cess and criteria of authenticity and intended for the 
solution of specific educational objectives.

What requirements have to be imposed to au-
thentic materials?

Material for training listening has to conform the 
following requirements:

1. Compliance to age features of students and to 
their speech experience in native and foreign lan-
guages.

2. Contents of  information, it should be new 
and interesting to students.

3. Representation of different forms of the 
speech.

4. Existence of excess elements of information.
5. Naturalness of the situation presented in  it, 

characters and circumstances.
6. Ability of material to cause a reciprocal emo-

tional response.
7. Existence of educational value is desirable.
It is necessary to highlight that training in a natu-

ral, modern foreign language is possible only on con-
dition of use of the materials taken from life of native 
speakers or made taking into account features of their 
culture and mentality according to the accepted and 
used speech norms. Use of the similar authentic and 
educational and authentic materials representing the 
natural speech work created in the methodical pur-
poses will allow to carry out training listening with 
bigger efficiency, to imitate immersion in the natural 
speech environment at lessons of a foreign language. 
A lot of listening is experienced from recorded ex-
tracts — on CD, tape or via MP3 players of some 
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kind. Frequently this is commercially produced, ei-
ther as part of a coursebook or as supplementary ma-
terial. But there is no reason why teachers should not 
record their own listening materials, using themselves 
or their friends or colleagues. With modern recording 
technology available through a range of media, it is 
quite possible to produce recordings of reasonable 
quality. We can download a huge amount of extremely 
useful listening material from the Internet, too, pro-
vided that we are not breaking any rules of copyright.

Recorded extracts are quite distinct from live 
listening, the name given to real-life face-to-face en-
counters in the classroom. To some extent all teacher 
talk is live listening, but in particular the term live 
listening is used to refer to situations in which the 
teacher brings visitors into the class or, if this is not 
possible, role-plays different characters for the stu-
dents to talk and listen to. The main advantage of live 
listening over recorded extracts is that the students 
can interact with the speaker on the basis of what 
they are saying, making the whole listening experi-
ence far more dynamic and exciting [2].

In educational process listening acts as the pur-
pose and as means. As means it can be used in quality:

1. Way of the organization of educational pro-
cess.

2. A way of introduction of language material in 
an oral form.

3. Tutorials to other types of speech activity.
4. A control device and fixing of the gained 

knowledge, skills.
Listening is a receptive kind of activity, and mas-

tering receptive kinds of activity is the prerequisite 
for development the productive abilities and first of 
all it is speaking.

Listening can be conducted at the beginning, in 
the middle part, and at the final stage. Work on lis-
tening can consist of three stages:

— Pre listening
— Listening
— Post listening
Here are some of the selected tasks used in teach-

ing listening.

Table 1. Selected tasks in teaching listening at university level for different stages

Pre Listening Tasks While Listening Tasks Post Listening Tasks
Look at the pictures and match 
them with the people.

Listen and answer the questions. Describe the people and tell 
about their favourite food.

Think of two disadvantages of be-
ing a professional referee.

Listen and choose a, b, c. Listen again and discuss it.

What’s your position in the fam-
ily?

Listen and complete the chart. Describe the chart

What do you know of these words? Listen to the song and com-
plete it with these words.

What do you think of the song?

What do you know about the 
news Bulletin?

Listen and fill in the numbers. Discuss

Describe the girls Answer the questions Tell about the girls
Which kind of transport is faster? Listen and mark True and False Compare the information.
Are English people polite? Listen and complete the text Express your ideas
Look at the man and describe him. Listen and think if you were right 

or not.
Listen again, make notes and 
compare with your partner.

In conclusion, I would like to say that teaching 
listening is one of the key elements in teaching 
English. Listening makes a communication 
basis and mastering oral communication begins 
with it. Mastering of such type of speech activity 
as listening allows the person to understand and 
adequately to react on the speech, helps correctly 
to state the answer of the speaker. In this case, 
listening teaches the standard of speech: to listen 

to the interlocutor attentively and always to listen 
up to the end up to the end that  is  important 
not only during the conversation  in a foreign 
language, but also during the conversation  in a 
native language.

It is very important to choose the exercises for 
teaching listening. Effective listening exercises lead 
to the consolidation of the material that help students 
to develop speaking based on listening material.
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Здоровье — бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества. При встре-
чах, расставаниях с близкими и дорогими людьми 
мы желаем им доброго и крепкого здоровья т. к. 
это  — основное условие и  залог полноценной 
и счастливой жизни. Здоровье помогает нам вы-
полнять наши планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать трудности. Каж-
дому из нас присуще желание быть сильным и здо-
ровым, сохранить как можно дольше подвижность, 
бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта глав-
ная ценность жизни. Здоровый образ жизни школь-
ника является основой хорошего самочувствия 
и успешной учебы каждого ребенка и подростка. 
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Вот уже на протяжении целого десятилетия в на-
шей стране складывается тревожное положение 
с состоянием здоровья детей и подростков. Эти 
цифры с каждым годом растут. Все родители хотят 
обеспечить своим детям счастливое детство, дать 
хороший старт во взрослую жизнь. Но современ-
ного школьника подстерегает большое количество 
соблазнов, которые мешают вести правильный 
образ жизни, обеспечивающий хорошее здоровье 
и успеваемость на уроках. Чрезмерное увлечение 
компьютерными играми и телепередачами, пред-
почтение чипсов домашнему обеду — все это яв-
ляется негативными факторами, постепенно раз-
рушающими здоровье наших детей. 

Воспитание здорового образа жизни школь-
ников — одна из основных задач, которые встают 
сегодня перед родителями и школой. В последние 
годы наблюдается негативная динамика состояния 
здоровья населения, особенно учащейся молодёжи 
[3,47–48;7, 46–48]. Несмотря на некоторую стаби-
лизацию демографических показателей, выявляет-
ся отчетливая тенденция ухудшения здоровья де-
тей и подростков, обучающихся в образовательных 
учреждениях… По данным различных авторов, 
насчитывается лишь 10–15% практически здоро-
вых школьников, примерно 50% имеют неболь-
шие морфологические или функциональные от-
клонения и 35–40% — хронические заболевания. 
Данные медицинских осмотров свидетельствуют 
о том, что за период обучения в школе состояние 
здоровья детей ухудшается в  4–5  раз. К  момен-
ту окончания школы каждый третий выпускник 
имеет близорукость, нарушение осанки; каждый 
четвёртый  — патологию сердечно-сосудистой 
системы. Вероятно, можно полагать, что школа 
превратилась в дополнительный фактор риска раз-
вития заболеваний вместо того, чтобы выполнять 
оздоравливающую роль [3, 47–48; 6, 90–96]. Из-
вестно, что физическое развитие является важней-
шим показателем здоровья растущего организма. 
Если в прежние десятилетия наблюдалось увели-
чение показателей с ускорением процессов роста 
и  развития (акселерация) детей и  подростков, 
то с середины 90-х годов началась стабилизация 
основных морфологических и уменьшение функ-
циональных показателей, а также резкое снижение 
темпов роста и развития.

По результатам исследований Научного цен-
тра здоровья детей Российской АМН, за послед-
нее десятилетие число школьников с дефицитом 
массы тела увеличилось в 1,5 раза, а среди обуча-
ющихся в школах с интенсификацией учебного 
процесса — еще более значительно. Проведен-
ные исследования позволили также установить 
снижение функциональных возможностей со-
временных школьников по  показателям дина-
мометрии и оценке адаптационного потенциала 
растущего организма, а также замедление био-
логического развития. Однако, несмотря на за-
вершение процессов эпохальной акселерации, 
в настоящее время имеет место внутригрупповая 
акселерация подростков. Особую тревогу вызы-
вает состояние нервно-психического здоровья 
учащихся. За время обучения в школе число де-
тей с заболеваниями нервной системы возраста-
ет в 2 раза. Данная группа заболеваний включает 
как функциональные нарушения (неврозы, фо-
бии, страхи, невротические реакции), так и орга-
нические заболевания, в том числе врожденную 
и генетически обусловленную патологию; реже 
встречаются психозы. У  подростков психиче-
ские расстройства отмечаются в 1,5 раза чаще, 
чем у детей до 14 лет, что объясняется анатомо-
физиологическими особенностями подростко-
вого возраста (интенсивное физическое разви-
тие, половое созревание, нейрогормональная 
перестройка); психосоциальными факторами 
и в определенной степени зависят от педагоги-
ческой деятельности. Исследования Д. Н. Исае-
ва показали, что среди причин ухудшения нерв-
но-психического здоровья учащихся, связанных 
со школой, первое место занимает их перегрузка, 
то есть неспособность справиться с возложенной 
на них учебной нагрузкой; второе место — от-
ношение педагога, порой несправедливое, унижа-
ющее достоинство ученика; третье — неприятие 
детским коллективом, смена его и т. д. В научных 
исследованиях показано, что в  учреждениях 
с интенсификацией процесса обучения (гимна-
зиях, лицеях, авторских школах) фактический 
объем недельной нагрузки (время, затраченное 
в  образовательном учреждении и  на  выполне-
ние домашних заданий) приводит к увеличению 
«рабочего дня» школьника до 10–12 часов для 
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учащихся начальных классов и  до  15–16  часов 
в  сутки  — для старшеклассников. Недостаток 
времени учащиеся компенсируют за  счет сна, 
в том числе ночного, и двигательной активности 
(75% школьников находятся в состоянии гиподи-
намии). Результатом интенсификации учебного 
процесса является выраженное утомление к кон-
цу дня и недели у 40–55% учащихся, в то время как 
в общеобразовательных школах доля таких детей 
составляет 20–30%; у 60–63% — регистрируется 
изменение артериального давления (как правило, 
по гипертоническому типу), у 78–85% отмечают-
ся неврозоподобные реакции. Социально-психо-
логическая дезадаптация учащихся различна для 
каждого из  учреждений: в  лицеях преобладает 
дезадаптация в форме неэффективной учебной 
деятельности, в гимназиях — неэффективность 
учебной деятельности и эмоциональное неблаго-
получие, в частных (авторских) школах — про-
блемы в социальных контактах учащихся. Более 
половины учащихся указанных школ имеют хро-
нические заболевания [3,47–48]. …В комплексе 
факторов, способствующих ухудшению состоя-
ния здоровья детей и подростков, имеет значе-
ние и несоблюдение гигиенических требований 
к  условиям обучения в  школе, среди которых 
можно назвать переуплотненность классных по-
мещений, неблагоприятные микроклиматические 
условия, компьютеризация с нарушением требо-
ваний безопасности при оснащении помещений 
указанными техническими средствами. Большие 
учебные нагрузки, «сидячий» образ жизни, 
неполноценное питание, наряду с вредными при-
вычками и недостатком двигательной активности, 
ведут к увеличению заболеваемости среди детей 
и подростков и, как следствие, к снижению успе-
ваемости в  школе и  социальной адаптивности 
в обществе.

Учитывая, что, по  данным экспертов Все-
мирной Организации Здравоохранения, среди 
факторов, влияющих на  здоровье, наибольший 
удельный вес занимает образ жизни (более 50%), 
участие системы образования в разрешении дан-
ной проблемы является чрезвычайно важным [4, 
241–242]. Сегодня в России значительное чис-
ло школ в той или иной степени уделяет внима-
ние здоровью учащихся, однако представление 

об этом в школе нередко сводится только к соблю-
дению требований санитарных правил и проведе-
нию оздоровительных медицинских мероприя-
тий. Как модель поведения ЗОЖ не возникает сам 
собой, а формируется с ранних лет. Подростки 
понимают, что им нужно для сохранения их здо-
ровья, готовы получать информацию на эту тему, 
как дома, так и в школе. В контексте этого, одной 
из приоритетных задач школы становится задача 
воспитания у детей позитивного отношения к здо-
ровому образу жизни (ЗОЖ). Исследователи от-
мечают, что здоровый образ жизни обусловлен 
личностно-мотивационными особенностями, 
возможностями и склонностями человека. При 
обучении здоровому образу жизни нужно учиты-
вать возрастные особенности школьников. В под-
ростковом возрасте еще недостаточно сформи-
ровано представление о  личностной ценности 
здоровья. 

Центральным вопросом при этом является 
формирование культуры здоровья, представляю-
щей собой часть личностной культуры человека 
[5, 192–193]. Будучи базовой ценностью чело-
века, ЗОЖ как основа культуры здоровья обе-
спечивает биологический потенциал жизнедея-
тельности организма, создает предпосылки для 
гармоничного развития личности, содействует 
проявлению высокого уровня социальной ак-
тивности и  творческого отношения к  учебной 
деятельности.

В основу формирования культуры здорового 
образа жизни могут быть положены такие под-
ходы: валеологический, культурологический, 
инновационный, личностноориентированный. 
Напрашиваются следующие выводы: 1) Если 
создать мощную здоровьесберегающую среду, 
то культура здорового образа жизни каждого ее 
представителя значительно повысится. 2) Для 
детей и подростков здоровьесберегающей сре-
дой может стать школа, которая взаимодейству-
ет с другими социальными объектами и являет-
ся эффективным институтом культивирования 
здорового образа жизни. …Культуру здоро-
вья школьников необходимо формировать как 
в учебное время (при изучении таких дисциплин 
как физическое воспитание, ОБЖ, литература, 
русский язык, математика, биология и др.), так 
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и во внеучебной деятельности (валеологическое 
просвещение родителей, поскольку установки 
и жизненные ценности, закладывающиеся в се-
мье, немаловажны для формирования ЗОЖ лич-
ности; спортивно-оздоровительные меропри-
ятия помогают школьникам снять утомление 
после учебного дня, способствуют физическому 
развитию и  укреплению здоровья). Изучение 
психофизиологических особенностей школьни-
ков помогает учителю активизировать работу 
по формированию здорового образа жизни. При 
обучении подростков основам здорового образа 
жизни рекомендуется использовать такие формы 
работы, которые основываются на самостоятель-
ной, творческой деятельности самих учащихся. 
Усилия в этом направлении оказываются более 
эффективными у педагогов, которые используют 
интерактивные методы и разнообразные формы 
обучения, в  том числе проблемное изложение 
учебного материала; игровые формы учебной 
деятельности (разгадывание кроссвордов, за-
гадок, ролевые игры и создание педагогических 
ситуаций, формирующих позитивное отноше-
ние к своему здоровью и сознательное желание 
беречь его) [2, 375–377; 8, 46–48]. …Ключевым 
вопросом формирования здоровья является ста-
новление мотивации ЗОЖ, которое базируется 
на  двух важных принципах: возрастном и  дея-
тельностном. Первый принцип гласит: воспита-
ние мотивации здоровья необходимо начинать 
с раннего детства. Второй принцип утверждает: 
мотив здоровья следует создавать через оздоро-
вительную деятельность — путём упражнений, 

регулярно повторяющихся. В этой связи боль-
шой интерес представляет система физических 
упражнений — аэробика, фитнесс и др., в осо-
бенности метод контроля состояния организма, 
при помощи которого осуществляется обратная 
связь в ответных реакциях организма на положи-
тельные и отрицательные воздействия. Для этого 
должны быть разработаны простые и доступные 
инструментальные и неинструментальные спосо-
бы быстрой оценки и самооценки состояния ор-
ганизма. Пользуясь ими, учащиеся будут воочию 
убеждаться, к чему приводит неправильный и что 
даёт правильный образ жизни. Положительным 
примером может служить проведение спортив-
ных праздников и дней здоровья с приглашени-
ем врача-нарколога, психотерапевта, диетолога, 
спортсменов и др. [1, 17–19; 9, 60–61].

Таким образом, формирование здоровья 
школьников осуществляется не  только путём 
передачи знаний, становления мотивации и цен-
ностного отношения к здоровью, но и организа-
ции ЗОЖ учащихся в системе их досуга и жизни 
в семье, физического развития во внеклассной 
деятельности. В учебно-воспитательном процес-
се важным является применение здоровьесбере-
гающих технологий, обеспечивающих гигиени-
чески оптимальные условия образовательного 
процесса; оптимальную организацию учебного 
процесса и  физической активности школьни-
ков, а также разнообразные психолого-педаго-
гические технологии, используемые на уроках 
и во внеурочной деятельности педагогами и вос-
питателями.
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подростки.
Актуальность. В современном информаци-

онно перенасыщенном, глобализированном, ме-
диатизированном, нестабильном обществе, где 
человеку сложно сориентироваться в  системе 
социальных связей, противоречий, манипуляций, 
перед психологами, социологами, социальными 
работниками стоит задание описать и  объяс-
нить те особенности, которые характеризуют 
человека в познании его отношений с другими 
людьми, социальными институтами, сложными 
социальными явлениями. Изучение социально-
психологических факторов адаптации человека 
в современном мире и особенностей социального 
познания поможет субъекту познания сориенти-

роваться в нестабильном социальном простран-
стве и успешно социализироваться. Эта проблема 
особенно актуальна в подростковом и юноше-
ском возрасте, когда развиваются механизмы со-
циального восприятия и познания, самосознание 
молодых людей, формируются важные возраст-
ные новообразования: умение взаимодействовать 
в коллективе ровесников, отстаивать собствен-
ную точку зрения, понимать себя и другого, со-
переживать (компонентов социально-психологи-
ческой компетентности) и т. п.. Распространение 
опосредованного общения в медиапространстве 
приводит к потере навыков прямого непосред-
ственного межличностного познания и взаимо-
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понимания, что негативно отражается на целост-
ном развитии личности.

Проблематика социального познания находит 
своё решение в таких направлениях научных ис-
следований: онтогенетическое развитие общения 
(Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, М. И. Жинкин, Г. С. Костюк, 
А. М. Леонтьев, О. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн), 
влияние общения на  социальное восприятие 
и  познание (Г. М. Андреева [1], А. А._Бодалёв 
[2], Дж. Брунер, Ч. Кули, А. Миллер, Г. Ньюком, 
К. Роджерс, Е._Уилсон, Дж. Холмс и др.), невер-
бальные характеристики общения (В. А. Ла-
бунская, А. Мерабъян, А. Ю. Панасюк, А. Пиз, 
Э. Холл и  т. д.), проблема межличностных от-
ношений (А. В. Брушлинский, Б. С. Волков, 
В. М. Мясищев, М. М. Обозов, В. Б. Ольшанский 
и т. п.), психология понимания (А. Б._Ковален-
ко) [6], особенности формирования социального 
образа (В. В._Москаленко), развитие социальных 
способностей в юношеском возрасте (Е. И. Вла-
сова) [3], социальная перцепция как фактор 
оптимизации управленческой деятельности 
(В. И. Худякова), социальная перцепция в усло-
виях медиакоммуникации (О. В. Петрунько) [7], 
половые особенности восприятия рекламы и ме-
диа-сообщений в подростковом возрасте (Е. С._
Козлова), формирование первого впечатления 
в социальном взаимодействии (Т. В. Данильчен-
ко), условия развития социально-перцептивных 
способностей в юношеском возрасте (Т. И. Бе-
лавина, А. В._Березина, И. А. Иванова), пробле-
мы и особенности межличностного восприятия 
и взаимодействия (О. В. Камалова, Е. Н. Павлова, 
С. М._Федосеенкова), психолого-педагогические 
условия эффективного межличностного обще-
ния учителя и  подростка (О. М. Коропецкая), 
механизмы межличностного взимопонимания 
(А. В. Карпов, И. М. Скитяева, В. В. Пономарёва, 
В. Н. Фомичёва, Б. И. Борисенко, Л. П. Выгов-
ская, Т. В._Махова, Л. И. Джрназян, И. М. Коган, 
Т. В. Комар) и т. п..

Вместе с  тем остаётся недостаточно иссле-
дованным развитие механизмов социальной 
перцепции и  их особенности в  подростковом 
и юношеском возрасте. Социальное познание яв-
ляется социальным по происхождению и связано 

с построением целостной картины мира, частью 
которого есть человек как субъект и объект по-
знания. Часто социальное познание отождествля-
ется с социальной перцепцией, хотя социальная 
перцепция является структурным компонентом 
более широкого процесса социального познания. 
Под понятием социальной перцепции стоят вос-
приятие, понимание и оценка людьми социаль-
ных объектов (себя, других людей, социальных 
групп и общностей), что даёт возможность более 
надёжно определять успешность и перспективы 
общего и налаженного взаимодействия [1].

В структуре социальной перцепции мож-
но выделить такие компоненты: когнитивный, 
эмоциональный и  индивидуально-личностный. 
Когнитивный компонент включает механизмы: 
идентификацию, самокатегоризацию, стерео-
типизацию, каузальную атрибуцию, рефлексию 
и апперцепцию. Эмоциональный компонент со-
циального познания включает: эмпатию, аттрак-
цию и адекватность восприятия эмоционального 
состояния партнера в  социальном взаимодей-
ствии. Составными элементами индивидуально-
личностного компонента социального познания 
являются: темпераментальные особенности, ак-
центуации характера, стили социального взаи-
модействия, социометрический статус личности.

Целью данной статьи является освещение ре-
зультатов прикладного исследования развития 
механизмов социального познания в подростко-
вом и юношеском возрасте.

Методики исследования: тест-опросник 
Г. Айзенка (подростковый вариант); методика ди-
агностики межличностных отношений Т. Лири; 
методика диагностики уровня эмпатических спо-
собностей В. В. Бойко; метод социометрических 
измерений Дж. Морено и модификация этого ме-
тода: перцептивный социометрический тест; ме-
тод семантического дифференциала в модифика-
ции В. Ф. Петренко; методика определения уровня 
адекватности восприятия эмоционального состо-
яния партнера по взаимодействию (М. В._Гамезо, 
И. А. Домашенко); методика диагностики уровня 
идентификации с референтными группами и мо-
дификация теста «20 утверждений» Куна-Мак-
партленда «Кто я»; патодиагностический опрос-
ник А. Е. Личко.
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С помощью перечисленных методик эмпири-
чески исследованы особенности и развитие соци-
ально-перцептивных механизмов в подростковом 
и юношеском возрасте (N=184, где N подрост-
ков –64 особы, ученики 7–8 классов, N старше-
классников — 120 особ, ученики 9–11 классов). 
Впервые найдена связь механизмов социального 
познания со свойствами личности в подростко-
вом и юношеском возрасте. Результаты эмпири-
ческого исследования показали, что развитие ме-
ханизмов социального познания в подростковом 
и юношеском возрасте характеризуется такими 
особенностями: 68,5% исследованых подростков 
и 55,6% старшеклассников имеют низкий уровень 
эмпатии, для которой характерна динамика ро-
ста в данном возрасте; личностная идентифи-
кация и самокатегоризация подростков и стар-
шеклассников характеризуется преобладанием 
категорий «рефлексивного Я» (личностные чер-
ты), «социального Я» (половая, учебно-ролевая, 
семейная и групповая идентификация) и «ком-
муникативного Я» (восприятие себя членом 
группы друзей по общению). Совокупность этих 
Я-образов образует целостную Я-концепцию 
личности в подростковом и юношеском возрасте. 
Социально-психологическая идентификация 

характеризуется низким уровнем развития у 42% 
подростков и средним уровнем — у половины 
диагностированных старшеклассников (50%). 
Таким образом, этот механизм характеризуется 
динамикой роста в данном возрасте.

Социальная рефлексия характеризуется сред-
ним (38,5%) и заниженным и низким (44%) уров-
нем развития в деловой сфере отношений у зна-
чительной части подростков и старшеклассников. 
В  межличностной сфере отношений 45% под-
ростков и 50% старшелассников характеризуются 
низким и заниженным уровнем социальной реф-
лексии. Видна тенденция к спаду в процессе раз-
вития данного механизма социального познания 
в деловой и межличностной сферах отношений 
в подростковом и юношеском возрасте. По нашо-
му мнению, это связано со сменой ведущей дея-
тельности от межличностного общения у подрост-
ков до  учебно-профессиональной деятельности 
в юношеском возрасте; адекватность восприя-
тия эмоционального состояния партнера в со-
циальном взаимодействии характеризуется низ-
ким уровнем развития у большей части подростков 
(54%) и почти половины старшеклассников (49%). 
Для этого механизма характерна динамика роста 
от подросткового до юношеского возраста.
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По результатам корреляционного анализа ме-
ханизмы социальной перцепции связаны со свой-
ствами личности в подростковом и юношеском 
возрасте: темпераментологическими характери-
стиками, акцентуациями характера, стилями со-
циального взаимодействия, социометрическим 
статусом).

Подростки с подчиненным и дружелюбным 
стилями социального взаимодействия — более 
эмпатичные. Подростки с недоверчивым стилем 
социального взаимодействия опираются в соци-
альном познании на подсознательный, интуитив-
ный опыт. Эмоционально нестабильные подрост-
ки лучше чувствуют эмоциональное состояние 
других людей. Такие подростки лучше способны 
осознавать отношение ровесников к себе. В дело-
вых (учебных) отношениях с ровесниками под-
ростки опираются на рациональные способности 
восприятия и познания, а в межличностных отно-
шениях — на эмоциональные способности.

Старшеклассники с  экстравертированной 
направленностью личности хорошо чувствуют 
эмоциональное состояние и понимают социаль-
ную позицию партнера по взаимодействию бла-
годаря развитой способности к отождествлению 
себя с  другими. Эмоционально нестабильные 
старшеклассники (с  высоким уровнем нейро-
тизма) — более эмпатичные. Старшеклассники 
с  альтруистическим стилем социального взаи-
модействия и интровертированной направлен-
ностью личности лучше чувствуют и понимают 
эмоциональные состояния других людей, обща-
ются и налаживают атмосферу взаимного доверия 
в процессе социального взаимодействия. В отли-
чии от  них, старшеклассники с  авторитарным, 
эгоистическим и недоверчивым стилями поведе-
ния в процессе межличностного взаимодействия 
опираются на  знания и  опыт, а  не  на  эмоции, 
также они способны хорошо идентифицировать 
себя с другими. А у экстравертированных старше-
классников лучше развита социальная рефлексия.

По результатам факторного анализа показа-
телей личностных и социально-психологических 
свойств в исследовании развития механизмов со-
циальной перцепции в подростковом и юноше-
ском возрасте, по наибольшей нагрузке можно 
выделить пять факторов, которые совокупно опи-

сывают приблизительно 41% общей дисперсии 
данных и репрезентируют социально-психоло-
гическую компетентность личности в указанном 
возрасте.

Первый фактор статусной позиции (9,47%) 
образовался благодаря тесной связи наибольших 
по нагрузке компонент социометрических стату-
сов учеников подросткового и юношеского воз-
раста в деловой (0,878) и межличностной (0,868) 
сферах взаимодействия, общих социометриче-
ских статусов (0,918) и показателей социальной 
рефлексии в деловой (0,742) и межличностной 
(0,626) сферах отношений учеников.

Второй фактор социально‑гражданской иден‑
тификаии (8,777%) включает наибольшие по на-
грузке компоненты национальной идентифи-
кации (0,725), отождествления с  украинской 
нацией (0,732), гражданской идентификации 
(0,712), идентификации с категорией «учеба» 
(0,532), идентификации с ровесниками (0,566), 
отождествления с  жителями города или села 
(0,574), планетарной идентификации (0,547).

Третий фактор социально‑ролевой иденти‑
фикации (7,78%) определился благодаря таким 
наибольшим по  нагрузке компонентам, кото-
рые отзеркаливают осознание семейной (0,791) 
и учебной (0,455) ролей учениками 7–11 классов, 
роли ученика (0,402), соотношения с друзьями 
(0,627), общечеловеческой (0,493) и  поло-ро-
левой (0,384) идентификации, отрицательной 
идентификации с категорией «личностные чер-
ты» (-0,569), где ученики перечисляют психоло-
гические черты собственной личности, осознавая 
и рефлексируя и т. п..

Четвертый  фактор  ориентации на  другого 
в социальном взаимодействии (7,585%) включает 
составные стилевого поведения в процессе со-
циального взаимодействия с  направленностью 
на партнера: подчиненного стиля (0,779), зави-
симого (0,725), дружелюбного (0,772) и альтру-
истического (0,762) и небольшая нагрузка по по-
казателям нейротизма (0,332) и т. п..

Пятый фактор ориентации на себя в социаль‑
ном взаимодействии (7,235%) определили стили 
социального взаимодействия с направленностью 
на себя, которые выявляют подростковый и юно-
шеский эгоцентризм: авторитарный (0,733), эго-
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истический (0,799), агрессивный (0,729), недо-
верчивый или подозрительный (0,607), также 
влияет уровень экстраверсии (0,608) и т. п..

Таким образом, по  результатам факторного 
анализа эмпирических данных в нашем исследо-
вании было выделено 5 факторов: 1) статусной 
позиции; 2) социально-гражданской идентифи-
кации; 3) социально-ролевой идентификации; 
4) ориентации на партнера в социальном взаи-
модействии; 5) ориентации на себя в социальном 
взаимодействии, которые репрезентируют кон-
тинуум социально-психологической компетент-
ности личности в  подростковом и  юношеском 
возрасте. Ряд ученых включает социально-пси-
хологическую компетентность в структуру со-
циальной компетентности личности (Н. Бобрич, 
М. О. Докторович, И. Б. Зарубинская) [4; 5].

Исходя из  результатов факторного анализа 
можем сделать выводы о том, что для подрост-
ков в процессе социальной перцепции важными 
являются такие личностные черты: приятность, 
нежность, уравновешенность,

уверенность, активность. В описании качеств 
лучшего друга/подруги наиболее важными оказа-
лись доброжелательность и решительность. В об-
разе учителя выделялись такие важные черты: со-
бранность, доброжелательность, устойчивость 
(стабильность) в поведении.

Особы юношеского возраста выделяли та-
кие личностные черты: активность, уравнове-

шенность, доброжелательность, приятность. 
В  психологических портретах друга/подруги 
как наиболее важные были выделены уверен-
ность и уравновешенность, а учителя — актив-
ность и уравновешенность. Сравнивая результа-
ты по методике семантического дифференциала 
по направленности социальной перцепции под-
ростков и старшеклассников, отметим, что фак-
торы похожи, но у подростков в разных катего-
риях восприятия (литературные персонажи, друг 
и учитель) чаще встречается доброжелательность 
и  нежность. Это является свидетельством чув-
ствительности и ранимости «подростковой пси-
хики» и ориентации именно на такие личностные 
черты в социальном взаимодействии. У старше-
классников преобладают факторы уверенности, 
уравновешенности, активности, подчеркивая те 
качества, которые ученики юношеского возраста 
формируют в себе самих и по принципу проэкции 
подсознательно ищут в других.

Перспективным направлением научного по-
иска считаем: осуществление эмпирических ис-
следований гендерных особенностей социальной 
перцепции в различные возрастные периоды жиз-
недеятельности личности; социально-психоло-
гические особенности социального восприятия 
в условиях влияния медиапространства, рекламы, 
политико-психологических манипуляций массо-
вым сознанием в средствах массовых коммуни-
каций.
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Рождение ребенка с нарушениями развития 

увеличивает физическую и психологическую на-
грузку на ближайшее окружение малыша. Извест-
но, что социальная адаптация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) напрямую 
зависит от  грамотного родительского, прежде 
всего, материнского поведения. В научно-мето-
дической литературе подчеркивается, что мате-
ри, воспитывающие ребенка с ОВЗ, независимо 
от характера патологии, имеют те или иные вну-
триличностные проблемы. Они часто подавлены 

и переживают чувство вины из-за рождения ано-
мального ребенка, испытывают социальную изо-
ляцию, а чрезмерная погруженность в воспита-
ние больного ребенка приводит к фрустрации их 
базовых потребностей. Снижается эмоциональ-
ный фон матерей, наблюдаются субдепрессив-
ные расстройства, а вследствие этого ухудшается 
и качество жизни. Подавляющая часть матерей 
испытывают острую необходимость в квалифи-
цированном психолого-педагогическом сопрово-
ждении [1, 2, 3, 4, 6, 7, 10].
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Одним из  направлений эксперимента, про-
веденного на  базе Центра детского развития 
г. Орла, являлось развитие навыков саморегуля-
ции, повышение резистентности к стрессовому 
воздействию, уменьшение депрессивного состо-
яния матерей, воспитывающих детей с ОВЗ.

С целью оценки тяжести депрессии матерей, 
воспитывающих детей с  ОВЗ, и  ее динамики 
в процессе терапии использовалась шкала Монт-
гомери-Асберга (MADRS). Оценить субъек-
тивные признаки самоощущения испытуемых 
позволил опросник САН (самочувствие, актив-
ность, настроение) [9].

В эксперименте приняли участие 20 матерей, 
воспитывающих детей с ОВЗ (нарушение слуха, 
речи, опорно-двигательного аппарата, расстрой-
ства аутистического спектра, комплексные нару-
шения психофизического развития).

Результаты тестирования по шкале MADRS 
позволили сделать вывод о том, что у большин-
ства матерей (80%), воспитывающий детей 
с ОВЗ, депрессия средней степени (26–30 бал-
лов), у  части испытуемых (10%)  — депрессия 
тяжелой степени (свыше 30 баллов). Испытуемых 
с легкой депрессией и нормальным состоянием 
не выявлено.

Тест САН продемонстрировал у всех испыту-
емых неудовлетворительное самочувствие, низ-
кую активность и плохое настроение (< 4 баллов 
по всем шкалам).

С целью повышения эффективности психоло-
го-педагогического сопровождения семьи, воспи-
тывающего ребенка с ОВЗ, использовался метод 
компьютерного ЭЭГ биоуправления основанный 
на принципе биологической обратной связи (БОС). 
Терапия аффективных расстройств является от-
носительно новой областью применения электро-
энцефалографического тренинга. Курс альфа-сти-
мулирующего тренинга проводился с  помощью 
программно-аппаратного комплекса Бослаб, раз-
работанного специалистами ГУ НИИ молекуляр-
ной биологии и биофизики Сибирского отделения 
Российской Академии медицинских наук.

Перед началом курса исследовалась био-
электрическая активность головного мозга для 
определения оптимального места наложения 
электродов и диапазона альфа-ритма, поскольку 

обязательным условием проведения электроэнце-
фалографического тренинга являются правильно 
выставленные диапазоны ритмов ЭЭГ. Для этой 
цели делалась проба закрытые/открытые глаза. 
Тестирование проводилось по двум каналам ЭЭГ.

Мониторирование электрической активно-
сти выявило у всех испытуемых дефицит альфа-
активности в правой лобной доле и преоблада-
ние альфа-активности в левой лобной доле (при 
биполярном монтаже электродов в отведениях 
F4-C4 и F3-С4).

Преобладание альфа-активности в  правой 
лобной доле предрасполагает к  развитию по-
зитивных эмоциональных реакций, а  домини-
рование альфа-активности в левой лобной доле 
предрасполагает к  развитию депрессивных со-
стояний. Депрессивного пациента можно обу-
чить перераспределять альфа-активность, таким 
образом, чтобы правая лобная доля становилась 
более альфа-активной. При этом снижается глу-
бина депрессии [5,8].

Курс терапии методом БОС состоял из 15 се-
ансов. Занятия проводились индивидуально, с ча-
стотой 2–3 раза в неделю. Первые 3–5 сеансов 
были обучающими. На следующих этапах выпол-
нялись задания нарастающей сложности по уве-
личению уровня контролируемого параметра 
(индекса мощности альфа-ритма). Испытуемым 
предлагалось с закрытыми глазами увеличивать 
частоту возникновения сигнала обратной связи 
(то есть увеличивать альфа-активность) в течение 
30-минутной сессии. В случае усталости испыту-
емого продолжительность сессии уменьшалась. 
Порог возникновения сигнала обратной связи 
устанавливался перед началом сеанса таким обра-
зом, чтобы альфа-активность исходно превыша-
ла его в 30% случаев. Положение электродов при 
проведении альфа тренинга: двухвостый датчик 
крепился в точках F4-O2.

Для достижения цели тренинга испытуемые 
использовали различные стратегии:

Техника Цигун (пациенты концентрировали 
внимание на чувстве прохождения энергии по ка-
налам тела).

Техника аутогенной тренировки.
Создание динамических позитивных образов 

(Пенистон и Кулькоски).
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«Свободный метод». Испытуемым предлага-
лось свободно изменять предложенные методы.

В результате тренинга в подгруппе испытуемых 
с депрессией средней степени произошло перерас-
пределение альфа-активности в сторону правого 
полушария, которое сопровождалось позитивны-
ми изменениями данных психологического тести-
рования. Показатели редукции шкалы MADRS 
составили в среднем 52%. Существенные поло-
жительные изменения были в тестах САН — зна-
чительное улучшение показателей самочувствия 
(на  45%) и  настроения (на  60%). Полученные 
данные свидетельствуют о повышении адаптаци-
онных возможностей испытуемых на фоне про-
водимого курса БОС-терапии.

В подгруппе испытуемых с депрессией тяже-
лой степени показатели редукции шкалы MADRS 
оказались невысокими и составили в среднем 24%. 
Динамика психологических параметров в иссле-
дуемой под группе свидетельствует о некотором 
увеличении субъективных по казателей актив-
ности и настроения по опроснику САН (на 25% 
и 12%), что отражает увеличение способ ности 
к социальной адаптации испытуемых.

Таким образом получены положительные 
результаты по редукции депрессивной симтома-
тики. Наиболь шую эффективность метод БОС-
терапии продемонстрировал в под группе паци-
ентов с депрессией средней степени.
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1. Introduction
Thematic justification. The phenomena of 

achievement motivation is one of the most important 
among studied by psychology as far as  its study 
approaches scientists to the answer to the question 
about motivation forces of human behavior and 
activity. Understanding of internal mechanisms of 
human activity increases expansibility and usability 
of mental resources  in the most diverse spheres 
of individual and social functioning of a personality.

This is precisely why starting from the first half of XX 
century the  interest to the achievement motivation 
phenomenon  is constantly mounting (G. Murrey, 
G. Allport, D. McCleland, M.Sh.Magomed-Eninov, 
E. Fromm, A. Maslow, K. Rogers, Н. Schuler, 
J. Ingalls, Н. Schuler, A. N. Leontiyev, S. L. Rubinstein, 
T. O. Gordeyeva, O. S. Windecker et al.).

The purpose of this article  is presentation of 
the author’s model of achievement motivation 
explaining key aspects of the studied phenomenon 
under normal and under pathological mental 
conditions.

We proceed from the assumption that 
achievement motivation  in mental health 
situation differs fundamentally from achievement 
motivation  in mental pathology situation. 
Clinical observations data as well as positions of 
scientists involved with motivation problems give 
occasion to such assumption [3].

Based on such assumption and intending to study 
empirical regularities of achievement motivation 
manifestations in persons with mental disorders 

and persons, who may be classified as mentally sane, 
we considered it necessary to determine theoretical 
grounds for study of the phenomenon under 
investigation in both classes of test persons. 

According to D.A. Leontiyev [5], who continues 
and particularizes domestic tradition of character 
research within the sense concept, personal values 
are sense-making with regard to the motive, which 
he ranks together with the sense constructs and 
sense dispositions. 

2. Results and discussion 
We specialize the scope of the study for distinct 

vision of the subject of our research. Therefore 
further on we will carry on a conversation about the 
achievement values only. But all at once it should be 
pointed out that this category of values is not uniform. 
According to Windecker O.S. [1], two basic constituents 
connected with adaptation and transcendence the 
level of development and the character of interaction 
of which may be different can be distinguished within 
the achievement motivation structure. 

If values connected with adaptation dominate in 
a person, the more expressed “adaptive” constituent 
of the achievement motivation and corresponding 
sense constructs and sense dispositions are 
formed. If values connected with development 
and transcendence dominate, then dominating 
“transcendental” constituent and sense constructs 
and sense dispositions corresponding to it are 
formed, accordingly.  

It seems to us that normally a person has 
both constituents of the achievement motivation 
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with a definitive predominance of one of them 
or approximately equals representation in the 
motivational-conceptual sphere of the person. 
Under mental pathology condition either 
extreme manifestation of one of tendencies 

with the weak representation of the other one 
or extremely weak representations of both 
tendencies are possible.

Picture 1 shows equilibrium-dynamical model 
of achievement motivation.

Picture 1. Equilibrium-dynamical model of achievement motivation

Note: compiled by the author
“Achievement-development” motivation may 

coexist with “achievement-adaptation” motivation, 
but may impede it as in symmetrical situation: 
achievement-adaptation may be the factor exalting 
the opposite aspect or weakening it. That is to say 
that these two aspects of motivation may be both in 
synergism and antagonism relations. If a person has 
both tendencies in approximately equal measure, he 
is controlled by them simultaneously or alternatively. 

If one of constituents dominates unalterably the 
person prefers either development or adaptation.

Literature contains a lot of data, confirming a 
position that the tendency to self-development is 
an obligatory component it the motivational sphere 
of the mentally sane person [4-8, 10, 13-16]. At 
the same time there is equal number of proofs of 
necessity of sufficient representation of adaptation 
component in achievement motivation [11].
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Self-development in the theory of A. Maslow 
is not only the instrument of self-actualization but 
characteristics of the level of the person’s achievement 
activity. The author considers that of two persons, 
the first of which has substantial potential however 
does not unlock it, and the second one maximally 
uses his abilities the second one is more productive 
and successful. It is this activity is of higher value for 
self-actualization than natural abilities of the person 
[8, 13].

The phenomenon of personal growth in the 
theory of K. Rogers [13], who believed that sources 
of personal growth are laid in the person himself, is 
also connected with self-development. A tendency to 
personal growth is manifestation of self-actualization 
– the central motive of human behavior. K. Rogers 
understands self-actualization as the process of 
fulfillment by the person of his own potential 
through his whole life with the purpose of becoming 
an adequately functioning personality. Movement 
and self-development are the most important 
characteristics of adequately functioning personality. 
The source of extreme forms of human activity is self-
concept, i.e. the person’s vision of his abilities and his 
mission. Self-concept is considered by K. Rogers as 
origination and reflection of social influences.

Behavior and relationships negating certain 
“self ” aspects, considered necessary for feeling own 
value and gaining love, hinder development and 
understanding by the person of himself; lead to 
development of internal disharmony and personal 
rigidity. This process as well as its expected result 
is called basic alienation by K. Rogers. Thereat, the 
person falsifies values realized by him and considered 
them only from the side of their attractiveness for 
other people.

In process of moving into adulthood and 
development of his personality the child matures 
and the problems associated with falsification of 
values can lead to the development of false “ego”. 
In an effort to keep false “ego” in order to please 
expectations of other people the child continues 
to distort own experiences. As a result primary 
distortions can manifest as restraint of behavior, 
mistakes and confusion.

The theory of C. Alderfer, named as “ERG Theory” 
(from the words “existence”, “relationship” and 

“growth”) is based on classification and analysis if needs, 
substantiation of their influence on human behavior. C. 
Alderfer [14] distinguishes three groups of needs:

1) Need for existence;
2) Need for relations;
3) Need for growth.
The author considers that in case of dissatisfaction 

of the top level need the rate of the lower level need 
action amplifies, draws attention of the person to this 
level and causes process of regression from the top 
level of needs to the lower one. There is a “two-way 
movement”: from bottom to top and vice versa.

S.L. Rubinstein also spoke of freedom and self-
determination of human person.  According to the 
scientist the subject “not only discovers and manifest 
himself in his actions, in acts of his creative self-
activity; but creates and determines himself ” [10]. 
That is to say that it is reasonable to speak about the 
person as a personality not in terms of determination, 
but in terms of self-determination.

It should be noted that nowadays understanding 
of determinism principle has undergone a dramatic 
change thanks to findings of the Nobel laureate 
I. Prigozhin [9]. D.A. Leontiyev [4, 6] notes that 
findings of the scientist have given a positive 
answer to the question whether the idea of 
complete freedom is compatible with the scientific 
worldview in whole. I. Prigozhin discovered 
so-called bifurcational processes in inanimate 
nature, in a certain point of which abruption of 
determination occurs (“bifurcation point”). In 
these points unstable process may go both one way 
and the other way round, besides the “choice” is not 
determined directly, it depends on random factors. 
Thus, causal determinism has its own limitations 
even in nonorganic processes. It is clear that there 
are much more reasons to speak about abruptions 
of determination in case of living matter, and 
particularly, on a personal level.

D.A. Leontiyev builds its multi-regulatory model 
of personality upon the principle of multiplicity and 
multi-level system of behavior and transcendence 
control [5]. Based upon this principle, it should be 
noted that raising of regulation on a higher level, the 
transcendence of regularities acting at the lowest 
levels gives certain freedom to a person, exempting it 
from many (though not all) types of determination. 
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Thereat a condition of freedom realization is 
consciousness: this means not only understanding 
by the subject of factors influencing his behavior 
but understanding of opportunities, own potencies, 
predictions of future. D. A. Leontiyev divides 
instrumental resources of freedom into external and 
internal ones – set by objective and instrumental 
implementations of the subject, respectively. The set 
of external and internal resources defines a degree of 
freedom available to the subject.

Based on the stated philosophical and 
psychological opinions, it is necessary to conclude 
that ability to self-development and transcendence 
is inherent only in what is provided with self-
determination.

The problem of self-development also interested 
neurophysiologist K. Goldstein, who studied 
patients with cerebration disorders [16]. K. 
Goldstein is the author of the idea that aspiration 
to self-development is inherent in each creature. 
This process may influence an individual both 
negatively and positively. In the process of regulation 
of relationship with the universe such negative 
conditions as uncertainty and shock may occur. 
However healthy organism may use such situation 
in order to realize self-actualization of his abilities 
with maximum completeness in new situations. 
Actualization of own abilities leads to self-movement 
of an individual, which may be considered as self-
development at the organism level.

In any healthy organism tension occurs alongside 
with the need. K. Goldstein thinks that the aim of a 
healthy organism is to create tension with the level 
enough for further activity supporting. Thereat 
unhealthy organism seeks to allay tension and 
healthy one, on the contrary tends to use tension 
for the most complete actualization of abilities. 

The opinion of K. Goldstein about the fact 
that aspiration to self-development may have 
both positive and negative aspect with regard to 
the individual is important: aspiration to self-
development may result not only in positive but in 
negative states. Positive states allow an individual to 
develop and use with maximal completeness own 
potential contained in abilities for new situations 
resolving. Negative states, on the contrary, result in 
breakage of such possibility.

The idea of congenital trend to development 
is also supported by Ch. Buhler. [15] The 
author thinks that motivation of development is 
congenital appetence of a person to self-realization, 
to performance of comprehensive realization of 
himself.

According to Ch. Buhler there are certain 
mechanisms of change of human life phases, 
dominating motivations due to the change in 
amount of vital activity.    Considering self-
realization phenomenon as a “result” the researcher 
concludes that at each its stage a person may realize 
himself having experienced a certain state, which is 
critical: sense of well-being is considered to be a self-
realization indicator at early age (till 1,5 years old); 
experiences of end of childhood are a self-realization 
indicator during the period from 12 to 18 years old; 
experiences of self-actualization – during the period 
from 25 to 50 years old; self-perfection – from 65 
to 85 years old. Ch. Buhler considers existence 
and understanding of vital aims adequate to own 
capabilities and aspirations as a basic condition 
of psychological health of the personality, stating 
that neuroticism of the personality is defined 
by insufficient orientation and indistinct self-
determination.

Concerning the second constituent of 
achievement motivation – the adaptation-related 
constituent, it is necessary to say that a person with 
its prevalence is more focused on the need, than 
on the opportunity. If prevalence is considerable, 
the person forgets about the possibility of self-
development, self-change as his consciousness is 
occupied with the need to conform to external 
requirements and to consider external threats.

M.E. Sandomirsky describes the following, 
distinguished by K.K. Platonov, interconnected 
types of mental adaptation (and concordantly, 
disadaptation) of the person considered as its 
constituent components [11]:

1) Psychophysiological adaptation or capability 
of an organism to remodel physiological functions 
according to the environment requirements. It 
includes such adaptive processes the disturbance 
of which results in abnormal behavior and, as a 
consequence, in psychological disadaptation as such, 
as well as physiological manifestations of stress.
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2) Psychological adaptation as such, the 
disturbances of which are associated with tension 
and psychological stress.

3) Psychosocial adaptation or adaptation of a 
person to communication with a new team.

Psychological adaptation is considered as an 
active personal function ensuring coordination of 
actual needs of an individual with the requirements 
of the neighborhood and dynamic changes of living 
conditions.

The names of basic scales of Freiburg 
questionnaire [12] may be taken ad clinical-
psychological criteria of adaptation/disadaptation: 
neuroticism (a level of the personality nevrotization, 
expressiveness of neurotic syndrome of asthenic type 
with considerable psychosomatic disturbances); 
spontaneous aggression (prerequisites for 
impulsive behavior, signs of a psychopatization 
of intratensive type); depressiveness (signs, 
characteristic for a psychopathological depressive 
syndrome); irritability (emotional instability); 
sociability (capabilities and real manifestations of 
social activity); equilibrity (resistance to stress); 
reactive aggression (signs of a psychopatization of 
extratensive type); modesty (underlying risk for 
stressful response to usual life situations passing by 
passive-defensive type); openness (attitude to social 
environment and a level of self-criticism).

D. A. Leontyev [40] distinguishes two levels 
of the person functioning: 1) subhuman or energy 
saving mode and 2) the mode of specific human 
manifestation, which is characterized by self-
determination, energy consumption and a personal 
autonomy. The higher level of human manifestation is 
characterized by actualization of personal potential, 
which is defined by D. A. Leontyev as the integral 
characteristic of personal maturity level. Obviously, 
at this level of human phenomenon achievement-
development, achievement-self-transcendence 
motivation is presented to a greater extent, at 
“subhuman” level the most probably the question 
is to a greater extent about motivation-adaptation, 
energy saving and reducing tension and alarm.

A complex of factors leading a person to fixing 
on certain pathological forms of activity, presented 
in the form of some or other psychopathological 
and the pathopsychological syndromes, is with 

high probability associated with realization of 
achievement motivation adaptation constituent to 
the detriment of transcendental constituent.

We can assume that the achievement motivations 
constituent, associated with self-development and 
transcendence of a person, correlates with internal 
locus of control, orientation towards the use and 
improvement of own internal resources while the 
achievement motivation constituent associated 
with adaptation correlates with external locus of 
control, orientation towards the requirements of 
neighborhood, the situation, search of external 
resources and belief in their predominating role in 
solution of difficulties.

At the same time a person cannot function only 
in the mode of transcendence. A person is healthy 
until he has both constituents of motivational 
sphere, until they are balanced, that is, in a state of 
unstable equilibrium.

“Unstable equilibrium” means lack of static 
ratio of these motivational tendencies in equal 
proportions. Temporary predominance of one or 
another tendency depends on a set of factors, such 
as situational, personal, functional, physiological, as 
well as presence of steady pathological formations. 
It is obvious, that the last factor influences steady 
predominance of one of motivational tendencies 
and stable disturbance of this equilibrium. 

Normally this unstable equilibrium is disturbed 
temporarily, with some predominance of this or 
that constituent. Strong predominance of some 
of tendencies is also allowable upon condition of 
temporariness of such state. That is, motivational 
system is a dynamic formation. Thereat, the factor 
of dynamism is a sign of health. A healthy person 
is able to be motivated by different motivational 
sphere constituents, move from achievement of 
some goals and values to the other ones: from the 
values of development and a self-transcendence to 
adaptation values and vice versa.

In a situation of mental pathology the dynamics 
of these two motivational tendencies is disturbed. 
The person is not able to change motivational 
vector depending on the situation requirements, 
perceived personal, functional and other restrictions. 
Therefore equilibrium becomes hard-hitting or even 
impossible.
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Specified constituents of achievement 
motivation, being refracted through intra personal, 
situational, physiological and other factors, are 
presented in actual human behavior in different 
proportions and configurations, forming a construct 
of achievement motivation in the theoretical plane 
of consideration. In the process of further analysis of 
this construct we can distinguish cognitive, affective 
and behavioral blocks therein [2]. Certainly, 
these constituents, blocks and tendencies can be 
distinguished only in the process of doctrinization. 
Actual human behavior is integral and is not 
composed of blocks, parts etc.

3. Conclusion
Equilibrium-dynamical model of achievement 

motivation  is based on the  idea of existence  in 
human motivation of two tendencies — adaptation 
and transcendence, which  is for the most part 
represented in the tradition of existential psychology.

Value is a sense-making construct with regard 
to the motive. Qualitative distinction of  values 
of a person generates diversity and specificity of 
acting motives of a personality. Achievement values 
associated with adaptation and transcendence 
general corresponding motives and form an integral 
achievement motivation.

These two aspects of motivation may be 
both  in synergism and antagonism relations. If a 
person has both tendencies in approximately equal 
measure, he is controlled by them simultaneously 
or alternatively. If one of constituents dominates 
unalterably the person prefers either development 
or adaptation.

A person is healthy until he has both constituents 
of motivational sphere, until they are balanced, 
that is, in a state of unstable equilibrium.

“Unstable equilibrium” means lack of static 
ratio of these motivational tendencies  in equal 
proportions. Temporary predominance of one or 
another tendency depends on a set of factors, such 

as situational, personal, functional, physiological, as 
well as presence of steady pathological formations.

Stable predominance of one of motivational 
tendencies with corresponding consistent 
disturbance of dynamic equilibrium  is a sign of 
pathology. Under the situation of mental pathology 
the dynamics of these two motivational tendencies is 
disturbed. The person  is not able to change 
motivational  vector depending on the situation 
requirements, perceived personal, functional and 
other restrictions. Therefore equilibrium becomes 
hard-hitting or even impossible.

Normally this unstable equilibrium is disturbed 
temporarily, with some predominance of this or 
that constituent. Strong predominance of some 
of tendencies  is also allowable upon condition 
of temporariness of such state. That  is, human 
“achievement” motivational system  is a dynamic 
formation. Thereat, the factor of dynamism is a sign 
of health. A healthy person is able to be motivated 
by different motivational sphere constituents, move 
from achievement of some goals and values to the 
other ones: from the values of development and a self-
transcendence to adaptation values and vice versa.

Specified constituents of achievement 
motivation, being refracted through intra personal, 
situational, physiological and other factors, are 
presented  in actual human behavior  in different 
proportions and configurations, forming a construct 
of achievement motivation in the theoretical plane 
of consideration. Further analysis of this construct 
allows distinguishing cognitive, affective and 
behavioral blocks therein.

Based on presented equilibrium-dynamic model 
of achievement motivation we plan to carry out our 
further scientific  inquiries within the framework 
of this subject in the direction of empiric study of 
achievement motivation  in persons belonging to 
mental norm on the one part and in persons suffering 
from mental disorders on the other part.
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The social intelligence plays the significant role in 
the process of socialization and the professional de-
velopment of an individual in modern society. The 
problem of social intelligence is significant for peda-
gogical profession. The social intelligence demands 
the development of teacher’s knowledge, skills and 
abilities to understand himself, his behavior, other 
people’s actions and effective interactions, as well as 
to achieve the aim.

General number of scientists who make re-
searches  in this field  is tremendous. As well as  in 
many other scientific conceptions the scientists can’t 
agree with what the social intelligence is.

However, the actuality of the problem is mostly 
caused by insufficient research of peculiarities of so-
cial intelligence intellect of future teachers. On the 
other hand, the levels of development of social in-
telligence of a teacher are not specially studied in 
Kazakhstan yet. The empiric researches of the so-
cial  intelligence haven’t practically been held  in 
home psychological science. And despite the differ-
ent methods, available in foreign sources, which are 
directed to defining the level of intelligence, all those 
are not translated into Kazakh.

Thus, the actuality of social  intelligence study 
of future teachers as the conditions of their com-
municative competence development is defined by 

tendencies of scientific knowledge development as 
well as available needs of social practice.

There is great number of definitions, approaches, 
models of social  intelligence in psychological sci-
ence. And we can’t imagine all concepts of social in-
telligence within the given article. In connection 
with that, we’ll reveal only those scientific positions 
which are necessary for understanding our work 
and which serve as basis of purposes and aims of 
research, its hypothesis and methods used.

The conceptions of social  intelligence of 
E. L. Thordnik, H. J. Eysenck, J. P. Guilford and others 
are well-known in our country. E. L. Thordnik [7] de-
fined the social intelligence as a part of general intelli-
gence and paid great attention to educational process-
es, as social perception. In H. J. Eysenck’s [8] opinion 
the social intelligence t is the result of development 
of the general intelligence under the influence of so-
cio-cultural conditions, it is the ability of individual’s 
adaptation to the requirements of society. Among 
the factors, influencing on the level of development 
of social intelligence, H. J. Eysenck shared out socio-
economic status, its motivation, cultural factors, level 
of education and others. R. B. Cattell [9] highlighted 
the potential and crystal intelligence.

Potential  intelligence  is the basis of thinking 
and serves as the basis for forming of crystal intel-



Section 9. Pedagogical Psychology

46

ligence. G. W. Allport [10] considers the social in-
telligence as a special ability of a person to judge 
people correctly, to forecast their behavior and to 
provide adequate adaptation in interpersonal rela-
tions. In D. Wechsler’s [11] works the social intel-
ligence is known as the individual’s adaptation to 
human life, i. e. the ability to solve life problems. 
D. G. Myers [12] defines the social intelligence as 
social thinking, as the ability to self-assessment and 
others on the base of social  instructions. J. Piaget 
[13] considers the essence of intelligence in flexible 
and sustainable adaptation to physical and social 
reality. The complex structure model of social intel-
ligence was presented by J. P. Guilford [14]. Accord-
ing to his conception, the social intelligence unites 
and regulates the educational processes, related to 
reflection of social objects. M. E. Ford and M. S. Ti-
sak [15] defined the social intelligence as a group of 
mental abilities for processing of social information 
for successful solution of problematic situations. 
They proved that the social intelligence is not like 
the general  intelligence and  it develops  in social 
environment. The theory of intellect by R. J. Stern-
berg [16] includes three aspects: 1.the component 
sub-theory, which explains  interrelation of  inner 
world of the  individual, mechanisms of thinking, 
related to information processing (component in-
telligence); 2. the sub-theory of experience, defining 
the effectiveness of acquiring of new situation, us-
ing experience before (empirical intelligence); 3. the 
sub-theory of context, which gives the explanation 
of the intelligence manifestation in social situation 
(situational intelligence). Gradually, more room in 
the social intelligence study is taken by researches, 
based on behavioral non-verbal ways of assessment 
of social  intelligence. C. Kosmitzki and O. P. John 
[17] were ones of the firsts, who united those two 
approaches to consideration and diagnostics of the 
social intelligence. They suggested the concept of 
social  intelligence, including seven components. 
Those components were grouped into two individ-
ual groups: “cognitive” and “behavioral”.

Theoretical analysis of corresponding literature 
allows to formulate the hypothesis of research: the 
level of development of social  intellect of future 
teachers defines their communicative competence in 
teaching activity. Thus, the aim of research  is the 

study of peculiarities of social intellect of high school 
students taking into account factors that are signifi-
cant in professional communication of a teacher.

Future teachers- the students from the Univer-
sity by Korkyt Ata (Kyzylorda) were tested. Aver-
age age of the tested students is 18,6–64 boys and 
276 girls among them. It should be marked that we 
don’t highlight the gender peculiarities of social in-
tellect. The investigation of gender peculiarity we‘ll 
specially consider in perspective.

The following tools are used in the work: meth-
ods of investigation of social intellect by J. P. Guil-
ford, M. O. Sullivan [18] and 16-PF Cattell’s method 
(form C) [19–20]. For processing the data method 
of range correlation was used by S. Spirman.

On the first stage of research the diagnostics of 
social intelligence components was held (cognition 
of behaviour results, cognition of behavior classes, 
cognition of behavior transformations, cognition of 
behavior systems) by J. P. Guilford and M. O. Sulli-
van method.

The average level of expression of assessment 
of social intelligence (67%) predominates at future 
teachers. The social intelligence that is higher than 
the average (middle and high standard meanings of 
abilities) only 17% of recipients have. 16% of the 
students, whose level of social intelligence develop-
ment is lower than the norm (low and average weak 
standard meanings of abilities) experience difficul-
ties in understanding and forecasting people’s be-
havior.

On the results of the experiment the factor “cog-
nition of behavior consequences” is expressed  in 
greatest degree (subtest 1). That means that the 
future teachers (97%) are able to foresee people’s 
further deeds, basing on understanding their feel-
ings, thoughts and  intentions. The results of that 
subtest closely correlate with higher meaning of 
such components of communicative competency 
of students as dynamicity (factor N+); degree of 
predomination (factor E+); independence (factor 
Q2+); brevity (factor H+); suspiciousness (factor 
L) (p<0,01).Further on degree of expressiveness 
such component of social  intellect as cognition 
of verbal expression is highlighted in the group. It 
characterizes group of students (88%) who have 
high sensitivity to the character of human relations. 
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It is stated, that meanings of that subtest positively 
correlate (p<0,01) with such components of com-
municative competency as: sensuality (factor I+), 

conscientious (factor G+), intellectualness (factor 
B+), the level of development of imagination (factor 
M+), diplomacy (factor N+).

Table1. The levels of development of social intelligence factors of future teachers

Subtests Standard meanings of abilities Subtest1 Subtest2 Subtest3 Subtest4
Low – 3 – 9
Average weak 3 17 12 21
Average 80 63 71 54
Average strong 10 15 14 16
High 7 2 3 –

Students with low marks (20%) on factor «cog-
nition of groups of expressive behavior” (subtest2) 
are bad at language of movement, glances and jests. 
They mostly orient on verbal content of informa-
tion. They can often be mistaken in understanding of 
words meaning of an interlocutor, as they don’t con-
sider their non-verbal reactions. Along with that, the 
experimental data on subtest2 positively correlate 
with high level of development of self-control (factor 
Q4+) and high meaning of reclusiveness (factor A-) 
(accordingly, rs=0,57; rs=0,83, p<0,01).

Future teachers in subtest 4 showed the lowest 
knowledge (30%). That testifies that the students 
have insufficient development of abilities to foresee 
successful building of communicative activity on 
the base of non-full data and orient in non-verbal 
reactions of a person, as well as the norms and rules, 
regulating behavior in the society; abilities to ade-
quate reflecting aims, intentions, needs of communi-
cation participants and to foresee the consequences 
of their behavior. The results of the subtest 4 are 
positively correlated with low level of  intellectual 
factors development (p<0,01). In this case we can 
speak about interrelation of low level of imagination 
development (factor M), receptiveness to the new 
and radical (factor Q1), general intellectual devel-
opment (factor B) and the development of ability 
to cognition of structure and dynamics of situation 
of interpersonal interactions (subtest4).

Thus, the results of research show that among the 
students with high indicators on factors of social in-
telligence the portion of competent students in com-
municative activity is higher.

Thus, the analysis of research allows to state that 
the development of communicative competence of 
future teachers in conditions of higher education is 
substantially related with social  intelligence. The 

communicative competence of future teachers  is 
connected with the level of development of social in-
telligence and is based on it.

So, most researches define the social intelligence 
as a compound of general intelligence, presented in 
the form of general ability, practical thinking or the 
special form of social adaptation. The review of sci-
entific literature shows that researches of social in-
tellect of future teachers such as the condition of 
development of their communicative competence 
are studied insufficiently. In connection with that, 
it is necessary to expand researches of the social in-
telligence with the account of socio-cultural environ-
ment’s peculiarities. The peculiarities of the social in-
telligence of the Kazakh future teachers haven’t been 
studied yet.

We consider the social  intelligence as special 
cognitive potential or mental resource of an indi-
vidual. The social  intelligence provides effective 
solution socio-psychological problems with the 
account of cultural factors of the society. As well as 
the theoretical analysis shows, that formation of a 
teacher’s professionalism depends on the social in-
telligence. Taking into account the peculiarities of 
teacher’s professional activity and the requirements 
made, the social intelligence can be considered as 
the necessary term of success of the professional ac-
tivity of a teacher. The social intelligence serves as 
the foundation for many pedagogic competences, 
including the communicative competence, which is 
necessary for effective activity. Thus, considering 
the problem of social intelligence of future teach-
ers it is necessary to speak about their communica-
tive competence. That puts forward the research of 
development level of teacher’s social intelligence 
and communicative competence in the process of 
professional education.
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Average level of the social  intelligence assess-
ment means that on the whole the future teachers 
are sufficiently effective in inter-personal relations 
and are normally adapted in the society.

The students with the social level higher than 
the average are able to take out information about 
people’s behavior, they understand the language 
of non-verbal communication  very well, express 
their views about people, and successfully foresee 
their reaction in given circumstances.

The students with the social level lower than the 
standards, have complex relations and the possibility 
of social adaptation falls down.

The experiment shows that the most future 
teachers are able to foresee further deeds of the 
people. But their prognoses can be false, if they deal 
with people who behave in non-typical way. The suc-
cessful fulfillment of subtest 1 by the students shows 
their ability to orient in non-verbal reactions of par-
ticipants, and their knowledge of norm models and 
rules, regulating people’s behavior. That result can 
be connected with pedagogic focus of students and 
the ethnic peculiarities, norms, standards and attri-
butes of the Kazakh’s communication. In the culture 
of communication the ability to foresee the conse-
quences of behavior and deeds  is of great  impor-
tance in the culture of the Kazakhs’ communication, 
and the strategy and tactic of communication, based 
on those abilities are valuable. As well as the peda-
gogic focus and ethnic peculiarities of the Kazakh 
students more likely helps them to understand what 
people say to each other in the context of definite 
situation. That promotes doing tasks on subtest 3.

The low indicators of factors “cognition of ex-
pression groups” (subtest2) and “the cognition of 
structure and dynamics of the situation of inter-per-
sonal  interaction” (subtest 4) show that some fu-

ture teachers feel certain difficulties in inter-personal 
communication. Thus, they have insufficient abili-
ties to analyze complex situations of people’s interac-
tion and to find out the reasons of certain behavior; 
they badly understand the logic of communicative 
activity. Such teachers often misuse words and make 
mistakes in word interpretation of interlocutor. That 
shows that the development of communicative com-
petence of future teachers in the process of profes-
sional education is single-minded. The teacher is to 
realize the integrated context of communicative rela-
tions of an individual, to analyze the history of his 
relations and to be able to clarify the results of that 
analysis to the other individual.

The  inter-relation of the level of  imagination 
development (factor M), receptiveness to new and 
radical (factor Q1), general  intellectual develop-
ment (factor B) and ability to cognition of structure 
and dynamics of situations of interpersonal relations 
(subtest 4) proves that the social intelligence intel-
lect is the cognitive resource of communicative com-
petence of future teachers.

The greatest number of sufficient correlations of 
the social intelligence intellect test is set with grades 
of A+, F+, H+, E+, L+, Q2+, G+, N+ of 16-PF by 
Kettell. It is statistically proved that all subtests and, 
especially, the composite assessment discovered 
negative correlations (p<0,01)with the  indicator 
of introversion (with grades –A-, F-, H-).

Therefore, the experimental research shows that 
the social intelligence intellect has ethnic specific 
features, analysis of which is one of actual directions 
of further research.

Thus we can say that the social intelligence intel-
lect  is the necessary term for the development of 
communicative competence of future teachers.
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Согласно современным реалиям, один из важ-
нейших, ключевых параметров жизнедеятельно-
сти человека образует его безопасность. Отсут-
ствие безопасности, как свидетельствуют средства 
массовой коммуникации и научные печатные ис-
точники, порождает социальную напряженность, 
сковывает позитивную активность, сдерживает 
развитие как отдельных государств и регионов, 
так и социальных групп, и каждого человека вне 
зависимости от его возраста или рода деятельно-
сти. Отмечается, что, предоставляя оптимальные 
условия, она позволяет объектам деятельности 
пребывать в состоянии спокойствия, уравнове-
шенности и всеобщей гармонии, осуществлять 
свое назначение и переходить в развитии на более 
высокий уровень [9, 125–132].

В общей теории безопасности государства, 
в различных научных трудах и научно-исследова-
тельских работах по изучению безопасности, как 
социального фактора, в числе основных понятий 
рассматриваются: “безопасность”, “защищен-
ность”, “система безопасности”, “ уровень безопас-
ности”, “опасность”, “угроза”, “риск”, “надежность”, 
“стабильность” и др. Безопасность следует интер-

претировать как свойство системы, включающей 
в себя потенциальные жертвы и угрозы для них. 
Она обеспечивается стабильностью, устойчиво-
стью, живучестью жертвы и использованием ею 
следущих методов: уклонение, защита либо унич-
тожение источников опасности, угроз и вызовов 
[3, 30–33].

Значимость безопасности для общества в це-
лом и для конкретного человека способствовало 
сохранению многовекового интереса к ее изуче-
нию и выработке рекомендаций по ее обеспече-
нию. В качестве источников, поставляющих нам 
сведения о развитии социальных представлений 
по  данной проблематике, можно позициони-
ровать философские учения Древнего Востока 
(Упанишады, буддизм, конфуцианство, даосизм), 
античности [Аристотель, Платон, Эпикур], Сред-
невековья [Тертуллиан], Возрождения [Кузан-
ский Н., Бруно Д., Валла Л.], Нового времени 
[Бэкон Ф., Гоббс Т.], просвещения [Локк Дж., 
Лейбниц Г. В.], немецкой классической филосо-
фии [Фейербах Л.], русского космизма [Вернад-
ский В. И., Циолковский К. Э., Чижевский А. Л.]. 
В рамках обозначенных философских учений, как 



Socio-psychological aspects of safety as a sphere of subjective views

51

нам представляется, наиболее ярко отражено по-
нимание проблемы безопасности и путей ее ре-
шения на конкретном этапе развития.

На сегодняшний день также прилагаются зна-
чительные усилия для изучения проблематики 
безопасности. Анализ оформившегося на теку-
щий момент научного пространства позволяет 
прийти к выводу, что в силу того, что в социаль-
ном взаимодействии происходит пересечение 
накопленного знания о  безопасности, и  раз-
личные его аспекты являются взаимопроника-
ющими и взаимодополняющими, безопасность 
не может составлять предмет исследования лишь 
одной какой-либо науки. Феномен безопасности 
и свойственные ему проявления, в силу «сверх-
значимости», присущей им на  социальном 
и личностном, теоретическом и практическом 
уровнях, получили многостороннюю интерпре-
тацию в рамках целого спектра дисциплин — 
философии, социологии, экономики, полито-
логии, военных дисциплин и дисциплин права 
и т. д. [Бек У., Бердяев Н. А., Вернадский В. И., 
Власов Л. В., Гидденс Э., Ильенков Э. В., Ли-
хачев Б. С., Луман Н., Фрумкина Е. С., Шерш-
нев Л. И., Штомпка П. и др.].

В психологии косвенное и эпизодическое об-
ращение к  феномену безопасности отмечалось 
практически во всех научных школах и течениях: 
в  психоанализе [Адлер А., Фрейд З., Хорни К., 
Эриксон Э. и др.], гештальтпсихологии [Вертгей-
мер М., Левин К., Фестингер Л. и др.], когнитив-
ной [Миллер Д., Найссер У., Шеннон К., Келли 
Дж. А.], экзистенциальной [Бинсвангер Л.] и гума-
нистической [Маслоу А., Оллпорт Г., Роджерс К., 
Фромм Э.] психологии. Полученные в рамках раз-
личных школ и направлений психологической нау-
ки данные подтвердили значимость феномена без-
опасности для развития и становления личности, 
обозначили негативные последствия отсутствия 
безопасности в жизни человека. Тем самым были 
намечены контуры дальнейшей перспективы раз-
вития психологии безопасности как одного из на-
правлений исследований психологической науки.

Проблема психологической безопасности на-
чала осознаваться в полном объеме лишь в послед-
ние годы. Все больше исследователей и практиков 
обращают внимание на  необходимость актив-

ной разработки данной проблематики не только 
на личностном, общественном и государственном 
уровнях, но и на профессиональном — в связи 
с профессиональной деятельностью людей в пред-
метной сфере. Приминительно к образовательной 
среде обеспечение ее психологической безопас-
ности может осуществляться как на организаци-
онном, так и на профессиональном и личностных 
уровнях, поскольку школа, вуз, суз, пту, колледж — 
есть образовательное учреждение (организация), 
где осуществляется профессиональная деятель-
ность, целью которой может выступать личностное 
развитие всех участников образовательной среды. 
Безопасность в данном контексте может быть рас-
смотрена как психолого-педагогическая проблема. 
Психологические и педагогические аспекты без-
опасности также активно разрабатываются в связи 
с возрастанием роли и влияния средств массовой 
коммуникации в жизни общества.

В последнее десятилетие значительно рас-
ширился объем исследований феномена без-
опасности, проводимых по  дисциплинам пси-
холого-педагогического цикла [Баева И. А., 
Берковиц Л., Власов Л. В., Гершунский Б. С., 
Дмитриевский В. А., Краснянская Т. М., Пана-
рин И. Н., Сухов А. Н., Федорченко А. Д. и др.]. 
Феномен безопасности изучается в  педагоги-
ческой, социальной, спортивной, юридической 
и других отраслях психологии. Так, в педагоги-
ческой психологии изучались условия безопасно-
сти организации учебной среды и образователь-
ного процесса [Баева И. А., Дмитриевский В. А., 
Краснянская Т. М., Мастеров Б. М., Романов Е. В., 
Шершнев Л. И., Шлыкова Н. Л. и др.]. В юриди-
ческой психологии вопросы безопасности были 
рассмотрены, исходя из  необходимости повы-
шения ее уровня у  сотрудников правоохрани-
тельной сферы [Атаев А. И., Папкин А. И., Паца-
кула И. И., Скубченко Л. Ф., Чуфаровский Ю. В., 
Дубов Г. В. и др.]. В психологии спорта разраба-
тывались подходы к обеспечению безопасности 
экстремальных видов спорта [Винокуров В. К., 
Байковский Ю. В., Левин А. С., Мазуров О. Н., 
Мартынов И. А. и др.]. Полученные в результа-
те исследовательских изысканий данные позво-
лили выработать базовые подходы к достаточно 
полной интерпретации его сущности с исполь-
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зованием инструментария психологической на-
уки, а также выработать ряд рекомендаций к до-
стижению безопасности в конкретных условиях 
деятельности и типах ситуаций, несущих угрозу 
жизни и психическому благополучию человека.

Понятие безопасности в научных источниках 
трактуется достаточно широко. Наиболее тради-
ционно оно рассматривается как состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Однако данное определение с научной точки 
зрения не может быть признано исчерпывающим.

В силу априорности объективного начала 
угроз, которые в данном случае увязываются с фе-
номеном безопасности, интерпретация защищен-
ности при этом обычно конкретизируется обо-
значением конкретной сферы жизнедеятельности 
человека, к которой она может прилагаться. В ка-
честве таковых в разнообразных исследованиях 
и нормативно-правовых документах называются 
следующие: социум (подверженность безопасно-
сти действию общественно-политических и со-
циально-экономических явлений), информаци-
онная среда (влияние на уровень безопасности 
механизмов социально-психологического воздей-
ствия, системы ценностных ориентаций и нрав-
ственных норм, декларируемых в обществе через 
СМИ), экология (влияние экологической среды), 
производство и средства технического прогресса 
(влияние промышленных технологий, высокоор-
ганизованных орудий труда) и т. д. Так, в рамках 
Концепции национальной безопасности большое 
внимание уделяется:

1) политической безопасности (политическая 
безопасность личности, глобальная политическая 
безопасность, региональная политическая без-
опасность, общественная безопасность, дипло-
матическая безопасность, информационная без-
опасность, полиэтническая безопасность);

2) военной безопасности (космическая без-
опасность, радиационная безопасность, военно-
промышленная безопасность, безопасность гра-
ниц, морская безопасность, ядерно-химическая 
безопасность, бактериологическая безопасность);

3) экономической безопасности (финансовая 
безопасность, технологическая безопасность, де-
мографическая безопасность, продовольственная 

безопасность, экологическая безопасность, энер-
гетическая безопасность, транспортная безопас-
ность, техногенная безопасность, внешнеэконо-
мическая безопасность);

5) культурной безопасности (цивилизацион-
но-наследственная безопасность, интеллектуаль-
ная безопасность, безопасность искусства и мас-
совой культуры, безопасность печати и  СМИ, 
конфессиональная безопасность);

4) социальной безопасности (медицинская 
безопасность, генетическая безопасность, пси-
хологическая безопасность, потребительская 
безопасность, образовательная безопасность, 
пенсионная безопасность).

Предполагается, что безопасность в обозна-
ченных сферах тождественна отсутствию в них 
реальных угроз деятельности социальных групп, 
различных по объему и качественным характери-
стикам, а также конкретных социальных образо-
ваний и отдельных людей.

Предпринимая попытку систематизировать 
многообразие подходов к трактовке безопасно-
сти, ее определение через понятие «защищен-
ность» человека О. П. Синельникова отнесла 
к констатирующим определениям. Как отмечает 
исследователь [8, 122–125], в определениях тако-
го типа безопасность рассматривается с позиций 
фиксации за некоторым объектом или группой 
объектов состояния защищенности и сохранно-
сти от возможных угроз. В ряд подобных опре-
делений можно поместить определение, предло-
женное Т. И. Колесниковой [4, 175–176]. В нем 
безопасность интерпретируется в  качестве за-
щищенности сознания личности от воздействий, 
способных против воли и желания изменить ее 
психические состояния, психологические харак-
теристики и поведение. В определениях безопас-
ности констатирующего типа достаточно часто 
дается указание на ожидаемый эффект такой за-
щищенности. Иллюстрацией данной констата-
ции может выступить позиция С. Ю. Решетиной 
и Г. Л. Смоляна [6, 212–213], которые безопас-
ность рассматривают как состояние защищенно-
сти информационной среды общества, обеспечи-
вающее ее формирование и развитие в интересах 
граждан, общества и государства. Рассматривая 
информационно-психологическую безопасность 
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личности через состояние защищенности ее пси-
хики от действия многообразных информацион-
ных факторов, Г. В. Грачев [2, 124–125] к таким 
факторам отнес те, которые препятствуют или 
затрудняют формирование и функционирование 
адекватной информационно-ориентировочной 
основы социального поведения.

Вместе с  тем, сосредоточение внимания 
на  параметрах субъекта угрозы, не  позволяет 
осуществить требующуюся для практического 
приложения полноценную рефлексию того, что 
на субъектном уровне понимается под категорией 
«безопасность» и полярной для нее категорией 
«опасность». За рамками осмысления остается 
также и то, как соответствующие данным катего-
риям параметры реальности и сопровождающие 
их феномены социального, группового и инди-
видуального плана отражаются на человеке, его 
психике, деятельностной активности, социаль-
ных проявлениях, какие последствия рождают 
для его психического и духовного благополучия.

Перемещение сферы научного интереса на чело-
века как субъекта безопасности/опасности застав-
ляет сосредоточиться на  изучении психического 
пространства, актуализирующегося в связи с соот-
ветствующими ситуационными обстоятельствами. 
При этом в научном рассмотрении возникает по-
требность отхода от упрощенной трактовки безо-
пасности исключительно через физическую защи-
щенность и раскрытия сущности данного феномена 
уже в другом ракурсе, позволяющем задействовать 
понятийный аппарат психологической науки.

В определенной степени составить более 
полное понимание безопасности позволяют две 
группы ее определений, обозначенные О. П. Си-
нельниковой как атрибутивные и функциональ-
ные [8, 122–125].

Специфику атрибутивных определений ав-
тор позиционирует в  способности обозначать 
сущность безопасности через приписывание ее 
субъекту различных свойств и состояний, про-
слеживающихся при нахождении его в услови-
ях безопасности, без конкретизации их проис-
хождения. Такая практика является достаточно 
распространенной в научных работах как отече-
ственных, так и зарубежных авторов. Определе-
ние подобного рода, в частности, принадлежит 

А. Маслоу, который раскрыл безопасность через 
указание на свойственные ей стабильность, за-
висимость, защиту, структуру, порядок, закон, 
ограничения, свободу от страха, тревоги и хаоса. 
Адекватность социального сознания, присущие 
ему надежность, удовлетворенность настоящим 
и  уверенность в  будущем как характеристики, 
определяющие для безопасности, обозначил 
в своей трактовке С. К. Рощин [7, 47–54].

Традиция атрибутирования определенных ка-
честв субъекту при раскрытии феномена безопас-
ности нашла отражение в ряде словарей. В каче-
стве примера может выступить словарная статья 
А. Ребера, в которой безопасность определяется 
через доверие, невредимость, отсутствие страха 
или тревоги в отношении удовлетворения соб-
ственных настоящих (и будущих) потребностей.

Несмотря на то, что, атрибутируя безопасно-
сти некоторые характеристики, авторы допускают 
определенные расхождения в излагаемом материа-
ле, отметим, что допускаемые при этом перечисле-
ния содержат качества, которые, по преимуществу, 
отражают состояние человека или его реакции 
на способность текущей ситуации удовлетворить 
базовые для него потребности. Соответственно, 
безопасность/опасность отождествляются с со-
стояниями стабильности/нестабильности, уве-
ренности/неуверенности, доверия/недоверия 
и  т. д. Список может быть расширен. По  сути, 
безопасность в  данном подходе ассоциируется 
со всем понятийным рядом, который можно ис-
пользовать для характеристики благополучия че-
ловека в конкретной среде, условиях или ситуации; 
опасность же «смыкается» с прямо полярными 
для него характеристиками. Выражая согласие 
с  обоснованностью выделенных особенностей, 
мы поддерживаем позицию О. П. Синельниковой 
[8, 122–125], видящей преимущество атрибутив-
ных определений безопасности в  возможности 
их использования для проведения теоретической 
реконструкции психических состояний и свойств 
объекта, находящегося в условиях безопасности 
или опасности. Немаловажно также и  то, что 
определения данной группы достаточно четко по-
зиционируют феноменологический ряд, который 
на обыденном уровне увязан с понятиями «без-
опасность» и «опасность». Это позволяет осуще-
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ствить более точную идентификацию соответству-
ющих им состояний человека.

Таким образом, развертывание активной и це-
ленаправленной деятельности по  формирова-
нию культуры безопасности жизнедеятельности 
в системе образования — требование времени, 
диктуемое необходимостью ее совершенствова-
ния в соответствии с приоритетными задачами 
социально-экономического развития России, 
обеспечения безопасности личности, общества 
и государства. Роль социальных аспектов жизне-
деятельности сегодня возрастает. Причем если 
природные катаклизмы чаще всего объективны 
и не зависят от воли человека, то опасные и чрез-
вычайные ситуации социального характера, на-
пример, войны, различного рода конфликты 
(этнические, конфессиональные и  др.), терро-
ристические акты, массовые беспорядки и  пр., 
непосредственно связаны с деятельностью людей 
и поэтому бывают более опасны и разрушитель-
ны, так как носят сознательный, целенаправлен-
ный, планомерный и упорядоченный характер.

В решении насущных проблем реформиро-
вания российского общества огромное значение 

приобретает культура его граждан, в том числе 
и  специалистов, связанных с  проблемами без-
опасности, от которых во многом зависит успех 
реформ и прогресс нашего государства. В осно-
ве возникновения и развития опасных и чрезвы-
чайных ситуаций социального характера лежат 
противоречия, серьезно нарушающие нормаль-
ное функционирование социума в  различных 
сферах жизнедеятельности  — экономической, 
политической, социальной, межэтнической, 
конфессиональной и иных. Игнорирование этих 
противоречий, уход от решения актуальных про-
блем современного общественного развития, как 
всего мирового сообщества, так и отдельных госу-
дарств и народов ведет к самым непредсказуемым 
последствиям и катастрофам — войнам, военным 
конфликтам, социальным взрывам и прочим ката-
клизмам.

Все вышеизложенное позволяет констати-
ровать, что изучение социальных аспектов без-
опасности, чрезвычайных ситуаций социального 
характера, способов их предотвращения, локали-
зации и ликвидации — одна из актуальных задач 
современного образования.
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Устойчивость брака вообще и каракалпакской 
семьи в частности обусловлена следующими фак-
торами.

1. Возраст вступающих в брак.
Устойчивость брака способствует оптималь-

ный возраст для мужчин не младше 25, для жен-

щин не младше 20 лет. Нежелательным являются 
браки когда оба брачных партнёра оказываются 
не старше 20 лет. Возраст связан с социальной 
зрелостью, уровнем образования, экономиче-
ской независимостью от родителей, добрачным 
половым опытом, умением разбираться в людях 



Section 10. Family and Living Psychology

56

т. е. психологически грамотно оценивать и учи-
тывать индивидуальные особенности их лично-
сти. У подавляющего большинства мужчин это 
приобретается не ранее 25 лет. У женщин всё это 
формируется относительно раньше.

Для женщин нежелательными является позд-
нее вступление в брак после 30, поскольку с го-
дами востребованность со стороны мужчин сни-
жается, а критичность оценки личности будущего 
мужа резко возрастает, что затрудняет выборы 
желанного партнёра своего возраста. На устой-
чивость брака влияет и разница в возрасте.

Желательным является когда муж старше 
жены на  5–10  лет. Нежелательными являются 
почти одинаковый возраст молодых супругов 
или выраженная ещё хуже чрезмерно выраженная 
разница в возрасте (более 11 лет).

Негативно влияющем фактором на устойчи-
вость брака является более старший возраст жены 
относительно мужа (если это не брак, созданный 
после 50 летнего возраста супругов). В подготов-
ке большинства каракалпакских семей молодые 
стараются придерживаться относительного воз-
раста как при создании семьи так и  в  разнице 
между супругами.

2. Одним из  ведущих факторов влияющих 
на устойчивость брака являются мотивы созда-
ния семьи. Среди них желательными могут быть 
взаимная любовь, симпатия, желание иметь де-
тей. Нежелательными мотивами негативно вли-
яющими на устойчивость брака является «побег 
из  родительского дома, возможность желание 
удовлетворять интимные потребности в рамках 
семьи, боязнь остаться одной, отдельные виды 
расчёта «дикая» форма похищения и создания 
семьи от безвыходности и как другие.

3. Образовательный уровень супругов поз-
же является одним из фактором, определяющих 
устойчивость брака.

Общеизвестно, что разводов больше у  лиц 
с высшим образованием и значительно меньше 
у супругов со средним и средним специальным 
образованием. Это объясняется чрезмерной чув-
ствительностью, критичностью, с высоким уров-
нем притязаний, самооценкой, возможностями 
повторных браков и экономической независимо-
стью особо значимой для женщин с высшим об-

разованием. Достаточно негативно влияющим 
фактором является разница в образовательном 
уровне мужа и жены когда она с высшим образо-
вание, он со средним или среднем специальным 
образованием.

Поэтому в  недавнем прошлом за  невесту 
с высшим образованием платили меньше «калы-
ма» чем за девушку со средним образованием, 
поскольку первая внушала меньше доверия, чем 
последняя.

4. На устойчивость брака влияет однород-
ность ограниченных возможностей, так, на-
пример, оба глухие, слабо слышашшие, или оба 
слепые или один из  супругов слабовидящий. 
Однородность дефекта способствует большому 
взаимопониманию сопереживанию, взаимной эм-
патии. К тому же возможности повторного брака 
для них в силу их дефекта весьма осложнены.

5. Одним из ведущих факторов устойчивости 
брака является деятельность семьи. Бездетные се-
мьи обречены на развод или стать одной из жён 
«если бесплодием страдает женщина» однако 
не означает, что количество детей обеспечивает 
устойчивость брака.

6. Прочность молодой семьи зависит от того 
в каких семьях воспитывались супруги, с каким 
образцом багажном опыте, полученного в роди-
тельской семье, с какими семейными ценностями 
вступили в брак молодые.

Негативно влияющим особенностям роди-
тельской семьи на формирование представлений 
о семейной жизни относятся следующие:

— Неблагополучность, конфликтность, про-
блемность родительской семьи;

— Систематичное злоупотребление алкого-
лем одного или обеих родителей;

— Беспорядочная половая жизнь с разными 
лицами на глазах у детей сочетающиеся с алкого-
лизмом;

— Систематическое избиение жены (матери) 
со стороны мужа (отца);

— Авторитарный стиль управления жены 
с выраженной агрессией по отношению к детям 
и мужу;

— Выраженная сквернословие  — низкий 
стиль речи родителей;

— Выраженное доминирование (преоблада-
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ние) материальных благ над духовными ценностя-
ми, обесценивание духовных ценностей в созна-
нии родителей и их воспитании детей;

— Низкая культура общения.
В молодой могут возникать серьёзные пробле-

мы когда молодые из разных во многом противо-
речащих типа родительских семей.

7. Индивидуально — психологические осо-
бенности личности молодых супругов является 
ведущим основным фактором определяющем 
устойчивость брака.

Из-за отдельных особенностей характера, при 
идеальных бытовых и материальных условиях при 
образцовых родительских семьях молодая семья 
скоропостижно прекращает свою деятельность 
и, наоборот, несмотря на необустроенность быта 
материальные трудности голод и холод молодая 
семья благодаря терпимости житейской мудро-
сти, волевым качеством, ответственности перед 
родителями и детьми, стойкости характера выжи-
вает, переживают все трудности и добивается се-
мейного счастья как для самих супругов так и для 
перспективы своих детей.

8. Логическим продолжением предыдуще-
го фактора и немаловажным по значимости для 
устойчивости брака является психологическая 
совместимость супругов.

Условно выражаясь выраженным холерикам 
как и меланхоликам (когда оба супруга одного по-
лярного типа темперамента) уживаться сложно. 
Холерику с  флегматиком, сангвиника со  всеми 
другими типами уживаться легче. При этом для 
совместимости необходимо общность интересов, 
жизненных ценностей и установок.

9. Одним из  относительно скрытых, одна-
ко сильно влияющих факторов на устойчивость 
брака и качество супружеских отношений явля-
ется психосексуальная совместимость. При этом 
следует отметить, что формирование женщины 
из девушки зависит от полового опыта и соот-
ветствующих навыков мужчины. Это суждение 
относится больше к восточным женщинам в част-
ности и каракалпачкам, поскольку подавляющее 
большинство молодых девушек получают первый, 
зачастую единственный опыт половой жизни 
в  рамках семьи с  мужем. В  силу этого обстоя-
тельства мужчин должны быть подготовлены как 

теоретически так и практически, имея достойный 
опыт добрачной половой жизни.

Исходя из совместимости следует отметить, 
что биологические различия в потребности, ин-
тенсивности, частоте половой жизни могут быть 
успешно нивелированы благодаря сексуальной 
опытности мужчин (если только он не страдает 
биологически обусловленной импотенцией). И, 
наоборот, даже импотенция психической этиоло-
гии может быть успешно преодолена сексуальной 
опытностью женщины.

10.  К  факторам устойчивости точнее неу-
стойчивости брака можно отнести отдельные 
профессии супругов.

Неустойчивостью отличаются семьи арти-
стов, актёров, композиторов, моделей, моряков, 
геологов, водителей-дальнобойщиков.

Люди искусства настолько поглощены творче-
ской деятельности, что находясь у себя в городе 
живя у себя в доме, почти не общаются с членами 
семьи и часто находят брачных партнёров среди 
коллег, благодаря интенсивному творческому 
общению. И браки у них зачастую скоротечны. 
Они имеют массу поклонников и имеют возмож-
ность выбора нового на смену бывшего брачного 
партнёра.

Такие профессии как моряк, геолог, водитель-
дальнобойщик по ряду своей профессии месяца-
ми живут вне семьи, что достаточно трудно как 
психологически так и физиологически супругом 
оставшимся дома.

Это зачастую приводит к внебрачным связам 
позже и к разводам.

11.  На устойчивость брака и качество супру-
жеских отношений может влиять межнациональ-
ность брака. Необходимо отметить, что межна-
циональность брака может выразит себя двояко 
причём диаметрально противоположно в разные 
периоды супружеской жизни. В  молодые годы 
и средних лет супружества межнациональность 
однозначно влияет на устойчивость брака. Когда 
дети достигают совершеннолетия, сами создают 
семьи и уходят из родительского дома, физиоло-
гические потребности в интимных отношениях 
несколько учащают, чувства любви давно поте-
ряв свою страстность перешли на стадию взаи-
моуважения, психологически супруги несколько 
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пресытились друг-другом, имеются отдельные 
болезни, нервно-психическая усталость, появля-
ется неуместное раздражительность, немолодые 
супруги несколько отошли от своей профессио-
нальной деятельности, не столь как раньше по-
глощены работой. На фоне всего этого у каждого 
из них мелькает мысль «А если бы у супруг (а) 
был (а) бы своей национальности наверняка всё 
было несколько лучше, спокойней, соблюдала, ко-
нечно бы, придерживалась национальных тради-
ций ………». Это и есть тот подводный камень, 

который может сильно покачнуть, а то сделать 
пробоину в  семейном корабле. Таких мыслей 
надо остерегаться и знать что живя с брачным 
партнёрам своей национальностью ты, возмож-
но, и не дожил бы до этих лет.

12. Одним из факторов, влияющих на устой-
чивость брачно-семейных отношений является 
тип семьи согласно структуре малых групп и от-
вергнутого члена семьи или с четкой иерархией 
без отвергнутых.

А) Мать и дочь образуют целую
группу, при этом отец
является отвергнутым.

Б) Отвергнутых нет.
Все любят и любимы.

В)Отец и сын в одной диаде.
Мать отвергнута.

Г) (Муж+Жена)
Т. е. отец и мать образовали диаду.
Сын отвергнут.

Д) Отец и мать в одной диаде.
Дочь отвергнута.

На устойчивость брака позитивно влияют та-
кие типы как “б”, “г”, “д”.

Негативно влияют на  устойчивость брака 
типы семей “а” и “в”.

13. Одним из часто встречающихся факторов, 
влияющих на устойчивость брака являются вме-
шательством родителей и других членов семьи.

Очагом психогены могут быть отец, мать, све-
кровь, тёща, тесть, зять, сноха, золовня, родные 
сестры или братья и некоторые другие.

14. Одним из фактором устойчивости брака 
является полное доверие супругов друг другу, 

и, наоборот, нередко встречающимся фактором 
дестабилизации супружеских отношений явля-
ется патологически т. е. чрезмерно выраженная 
неаргументированная ревность одного из су-
пругов. Этот фактор нередко приводит к кри-
миналу на  семейно-бытовой почве и  суициду 
у супругов.

Систематические разно выраженные кон-
фликты на почве ревности наносят вред психо-
соматическому состоянию супругов обостряя 
у них различные сердечно сосудистые заболе-
вания.



Value a tale in the psychological development of preschool children

59

Section 11. Psychology of Creativity
Zinchenko Galina Petrovna

SU “Pereyaslav‑Khmelnytsky SPU by Skovoroda”
postgraduate department of applied psychology

E‑mail: Gp.z@mail.ru
Bulakh Irina Sergeevna

Supervisor doctor of psychology, professor

Value a tale in the psychological 
development of preschool children

Abstract: In the article analyzed the important of children works. Opened the specific of percep-
tion, understanding and reproduction story tales by children. Gave special attention on psychothera-
peutic and educational impact tales. The emphasis concentrated on the reproduction imagination 
children of preschool age.

Keywords: imagination, imagination of preschoolers, features of the development, children 
works, tales.

Зинченко Галина Петровна
ГВУЗ «Переяслав‑Хмельницкий государственный

педагогический университет имени Г. С. Сковороды»
аспирант кафедры практической психологии

E‑mail: Gp.z@mail.ru
Булах Ирина Сергеевна

Научный руководитель,
доктор психологических наук, профессор

Значимость сказки в психологическом 
развитии дошкольников

Аннотация: В статье проанализирована значимость детской литературы. Раскрыто спец-
ифику восприятия, понимания и воспроизведения детьми сказочных сюжетов. Основное вни-
мание акцентировано на психотерапевтическом и педагогическом воздействии сказок, а так же 
на творческом воображении детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: воображение, фантазия дошкольников, особенности развития, детская 
литература, сказки.

Актуальность. В  современных условиях со-
циальной жизни возникает потребность в творче-
ски активной личности, которая была бы способна 
эффективно и  нестандартно преодолевать экс-
тремальные ситуации, решать новые жизненные 
проблемы. Мотивировать необходимость в актив-
ной социальной жизни важно с раннего детства. 
В связи с этим перед дошкольным воспитанием 

стоит важная задача, которая связана с развитием 
творческого потенциала ребенка. Именно приоб-
ретение ребенком творческих способностей свя-
зано с усвоением культурных достижений народа, 
в частности традиций, песен, сказок.

Сегодня в психологической науке, как отме-
чают ученые (А. Кононко, В. Кузьменко, Т. Пи-
роженко и  др.), Использование комплексного 
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подхода может быть распространено и на учебно-
воспитательный процесс, который будет способ-
ствовать полноценному развитию творческого 
воображения.

Специфика творчества, в частности, творче-
ского воображения ребенка дошкольного возраста 
актуальна тем, что этот психический процесс явля-
ется неотъемлемым компонентом любой формы 
его творческой деятельности и поведения в целом. 
Ребенок живет в фантастическом мире более, чем 
в  реальном. Ему еще не  совсем понятна логика 
взрослых рассуждений, зато сказка воспринима-
ется легко. Воображение у  ребенка беднее, чем 
у взрослого, хотя имеет большую значимость в его 
жизни. Детском воображении присущи волшеб-
ные образы, которыми она наслаждается, опреде-
ляя симпатии к окружающему миру.

Опираясь на вышесказанное, целью нашей ста-
тьи является выяснение значимости сказок в пси-
хологическом развитии дошкольников.

Изложение основного материала.
Проблема значимости восприятия и пережи-

вания сказки в психическом развитии ребенка, 
становлении его как личности, раскрытии творче-
ского потенциала остается одной из актуальных 
и обсуждаемых в психолого-педагогической лите-
ратуре. Это связано с открытием новых возмож-
ностей использования сказки в учебно-воспита-
тельном процессе дошкольников. В связи с этим 
в современной методологической работе со сказ-
кой возник новый вид деятельности, который 
получил название сказкотерапия. В современной 
психологии сказка все чаще рассматривается как 
разнообразный по своим проявлениям источник 
личностного развития ребенка. Взрослые, ко-
торые непосредственно участвуют в  обучении 
и воспитании детей, все больше обращают вни-
мание на классические украинские сказки в про-
тивовес современным, где доминируют агрессив-
ные сказочные герои.

Доказано, что воображение, как активная 
действующая сила, дает простор творческим 
способностям дошкольника. Ведь ребенку важ-
но достичь не столько практического результата 
в процессе фантазирования, сколько включиться 
в сам процесс творчества, от которого он и по-
лучит удовольствие. Подавляющее большинство 

фантастических и сказочных историй, сочинен-
ных ребенком, имеют компенсаторную природу. 
Так, еще З. Фрейд считал, что воображение явля-
ется средством удовлетворения невыполнимого 
на самом деле желание, точнее такого, которое 
порождается депривацией. Б. Беттельхейм до-
полнил идею З. Фрейда, заметив, что воображе-
ние крайне необходимо для гармоничного раз-
вития личности. Из психоанализа вышла теория 
А. Адлера, согласно которой чувство слабости 
и несамостоятельности, болезненно ощущают-
ся ребенком. Именно поэтому довольно часто 
в фантазиях (сказках, играх) дети бессознательно 
мстят, протестуя против реального чувства несо-
стоятельности. И как следствие, они прибегают 
к гиперболизации, потому что хотят видеть вещи 
в преувеличенном виде, поскольку это отвечает 
их потребностям и внутреннему состоянию [6].

Как отметил, Е. Неелов, сказки позволяют ре-
бенку избежать скуки обыденной жизни, почув-
ствовать неизведанное, пережить эмоциональное 
потрясение. В сказке есть четкое разграничение 
на добро и зло. Один персонаж добрый, другой — 
злой, однако последний обязательно будет побеж-
ден. Такой сюжет упорядочивает сложные чувства 
ребенка, а счастливый конец позволяет поверить 
в то, что в будущем и он сделает что-то достойное. 
Сказка ориентирована на социально-педагогиче-
ский эффект: она учит, побуждает к деятельности 
и даже лечит. Иначе говоря, когнитивный и эмоци-
ональный потенциал сказки намного выше, чем ее 
идейно-художественная значимость. Она проста 
и в то же время загадочная. Сказка умеет завладеть 
вниманием ребенка, вызвать его любознательность, 
обогатить жизнь, стимулировать его воображение, 
развивать интеллект, помочь понять самого себя, 
свои желания и эмоции, обрести чувство удовлет-
воренности от того, чем занимается [7].

Богатейшим источником развития фантазии 
ребенка является сказка. К анализу сказок при-
бегают психологи, педагоги, родители, обращая 
внимание на то, что именно сказочные произве-
дения влияют на интеллект и способствуют кор-
ректировке поведения. Учеными доказано, что 
чтение сказок необходимо для развития мышле-
ния маленького ребенка. К тому же, сказка учит 
дошкольника рассуждать, оценивать поступки 
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героев, хорошо тренирует память и  внимание, 
развивает речь. А главное, сказка выступает сво-
еобразным тренингом жизненных умений для 
того, чтобы познакомить детей с культурным до-
стоянием народа.

Художественная литература  — неисчерпа-
емый источник мудрости, знаний, духовности, 
красоты художественного слова для развития ре-
бенка дошкольного возраста.

Детская книжка — это мощные средства фор-
мирования фонематического слуха и правильного 
звукопроизношения, обогащению словаря ребен-
ка, развития связной речи. Устное народное твор-
чество традиционно использовали в отечествен-
ной и зарубежной педагогике как мощный фактор 
воспитания и обучения детей дошкольного воз-
раста. Воспитательная и  художественная цен-
ность этого вида искусства обусловлена специфи-
кой средств воплощения в нем художественного 
образа, прежде всего, языковых средств вырази-
тельности, ведь речь детских произведений явля-
ется лучшей, высшей формой литературной речи, 
которой дети стремятся подражать. Среди фоль-
клорных жанров главное место занимает сказка, 
служит методично целесообразным материалом 
для театрализованной деятельности детей, игр-
драматизаций, инсценировки. Для того чтобы на-
учить дошкольников различать интонационную 
окраску речи в зависимости от цели сказанного 
(вопросы, возмущение, восторг, повествование), 
от характера сказочных героев, особенностей их 
поведения (добрый, заботливый, неуклюжий, 
плаксивый, робкий, коварный, льстивый, злой), 
целесообразно предлагать такие упражнения, 
которые дают полное целостное представление 
о конкретном персонаж [3].

От других прозаических жанров, как утверж-
дал В. Богат, сказка отличается идеализацией 
положительных героев, ярким изображением 
«сказочного мира» и романтическим окраской 
событий. Особое внимание следует обратить 
на то, что сказка тесно связана с игрой. Сказоч-
ные образы способствуют активизации функ-
ции воображения. Воображение тесно связано 
с эмоциями и всеми психическими процессами: 
восприятием, вниманием, памятью, мышлением, 
тем самым влияя на становление личности ребен-

ка в целом. Осознавая содержание сказки, ребе-
нок знакомится с общечеловеческими качества-
ми  — добротой, трудолюбием, правдивостью, 
честностью, вежливостью, учится эмоционально 
реагировать на различные жизненные ситуации 
и поступки персонажей. Ребенок стремится быть 
похожей на любимых литературных персонажей, 
противодействовать злу, приходить на помощь, 
приносить пользу, защищать слабых, и так посте-
пенно формируется его характер [2].

Важной особенностью любой сказки есть со-
борность. По мнению А. Запорожца, единство 
дела, мысли, чувства, остро противостоит эго-
изму и жадности, всему тому, что делает жизнь 
ничтожным. Почти все сказки, олицетворяют ра-
дость сотрудничества, которая выступает не как 
повинность, а  как праздник. Не  менее важное 
значение в  сказке имеет доброта, как жалость 
к  слабому, которая побеждает над эгоизмом 
и проявляется в способности отдать другому по-
следнее. Мудрость и ценность сказки в том, что 
она отражает, открывает и позволяет пережить 
смысл важнейших общечеловеческих ценностей. 
Воплощение таких ценностей делает смысл сказ-
ки глубочайшим в противовес наивности ее на-
значения [4].

Как отметил К. Чуковский, целью сказочника, 
в первую очередь, стремление воспитать у ребен-
ка человечность, как удивительную способность 
сопереживать, проникаться чужим несчастьем 
искренне радоваться успехам. В действиях и по-
ступках сказочных героев трудолюбие противо-
стоит — лени, добро — злу, храбрость — трусо-
сти. Симпатии детей всегда на стороне тех, кому 
свойственны отзывчивость и  смелость. Дети 
радуются, когда побеждает добро, облегченно 
вздыхают, когда герои преодолевают трудности 
и наступает такая желанная счастливая развязка. 
Сказки, «погружая» детей в круг необычных со-
бытий, происходящих с их героями, кроют в себе 
глубокие нравственные идеи. Они учат трудолю-
бию, позитивному отношению к людям, береж-
ному отношению к окружающей среде и является 
примером высоких чувств и стремлений.

Известным отечественным детским психо-
логом Л. Обуховой проанализировано разви-
тие восприятия сказки в дошкольном и младшем 
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школьном возрасте. Она отметила, что восприя-
тие сказки ребенком отличается от ее восприятия 
взрослым человеком, поскольку первому необхо-
димо внешнее опоры. Когда ребенок принимает 
позицию главного героя и пытается преодолеть 
препятствия, подстерегающие на сказочном пути. 
Исследовательницей обнаружено, что сказка для 
ребенка является не просто фантазией, а особой 
реальностью, которая помогает понять мир челове-
ческих чувств, отношений, важнейших нравствен-
ных категорий. Сказка для ребенка это не только 
литературное произведение, не  просто игра, 
а средство материализации волнующих ее отноше-
ний и обстоятельств, правил поведения, категорий 
добра и зла. Процесс самостоятельного осмысле-
ния сказки ребенком не раскрывает в полной мере 
настоящей их нравственной сущности. Очевидно, 
что с этим ребенок не может справиться без по-
сторонней помощи. В мир сказок ребенка вводят 
взрослые. Они могут способствовать тому, чтобы 
сказка действительно становилась волшебницей, 
которая может изменить ребенка и его жизни [8].

Как доказала В. Ульенкова, сказка в определен-
ной степени удовлетворяет три природные пси-
хологические потребности ребенка:

— в автономности (независимости). Почти 
в каждой сказке герой действует самостоятельно, 
полагаясь преимущественно на свои силы;

— в компетентности (силе, всемогуществе). 
Герой оказывается способным преодолеть неве-
роятные препятствия, проявляет лидерские каче-
ства, преуспевает;

— в активности. Герой всегда выполняет 
определенные действия и совершает поступки.

Сказка — это удивительное по силе психо-
логического воздействия средство работы с вну-
тренним миром ребенка, мощный инструмент ее 
личностного развития [11].

Метафоричность и символизм сказки позво-
ляют развивать воображение ребенка, поскольку 
фантастический сказочный мир, наполненный чу-
десами, тайнами и волшебством, всегда привлека-
ет его. Ребенок с радостью погружается в вообра-
жаемый нереальный мир, активно действует в нем 
и творчески преобразует. Но при этом восприни-
мает все, что происходит в нем как реальность, 
потому что этого требует его внутренний мир.

Дошкольники очень любят слушать неверо-
ятные истории и сказки, которые расширяют их 
познания и кругозор, показывают, что, кроме ре-
ального, существует волшебный мир захватываю-
щих приключений. Именно через сказки ребенок 
получает глубокие знания о  человеке, его про-
блемах и возможные способы их решения. Даже 
когда действующие лица произведения кажутся 
неправдоподобными, настоящие сказки все  же 
не  лишены огромного жизнеутверждающего 
смысла. Мысли ребенка в  такой форме суще-
ствовать не могут, поэтому им необходима игра 
воображения, образность. В сказках это получа-
ется очень легко. Наше понятие о доброте пред-
стает в сказке в виде богатыря, рыцаря, принца 
или в образе доброй волшебницы или феи, всегда 
готовой прийти на помощь. В старинных сказках 
и историях больше рассказывается о внутренних 
эмоциональных переживаниях, чувствах героев, 
чем о внешних событиях, часто противоречащих 
реалиям [10].

Высоко оценивая воспитательное значение 
сказки, В. Кизилова называла ее «блестящей 
попыткой» создания народной педагогики. 
По ее мнению, ценной чертой сказок является 
то, что в ходе развертывания сюжета происхо-
дит определенная трансформация: слабый герой 
превращается в сильного, неопытный в мудро-
го, пугливый в смелого. Таким образом, сказка 
способствует морально-нравственному разви-
тию ребенка. Слушая сказку, ребенок подсо-
знательно ассоциирует себя с главным героем 
и в своем воображении активно «проживает» 
события, которые происходят в произведении. 
Когда главный герой находится в опасном по-
ложении и никого из родных нет рядом, он всег-
да выходит победителем, поскольку не избегает 
опасности, максимально точно анализирует си-
туацию и делает выводы. Проживание опасной 
ситуации в воображении ребенка уменьшает его 
страхи, повышает уверенность в себе и помога-
ет действовать сосредоточившись на ситуации, 
а  не  на  своих отрицательных эмоциях. Итак, 
сила психотерапевтического и воспитательного 
воздействия сказки очевидна [5].

Ситуации, которые разворачиваются перед 
воображением дошкольников в  сказке эффек-
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тивны в  их воспитании, поскольку опираются 
на психологические закономерности их развития 
и  являются эмоционально насыщенными. Ис-
пользование сказочных ситуаций дает возмож-
ность уменьшить жесткое влияние на ребенка. 
Многократно включая дошкольника в аналогич-
ные по своему характеру условия, ему дается воз-
можность сделать собственный выбор, а не ме-
ханически воспроизводить социально заданные 
образцы. Итак, сказочные ситуации — это вос-
питательные ситуации, которые создают условия 
для получения ребенком индивидуального опыта, 
выработки и закрепления схемы социального по-
ведения [9].

Выводы. Неотъемлемой частью жизни каж-
дого ребенка есть сказка. Рассматривая яркие 
иллюстрации, наблюдая за  выражением лица 
взрослого, который читает книгу, в детском во-
ображении разворачивается разноцветный мир 
сказочных приключений. Слушая сказки ребе-
нок учится радоваться, сочувствовать и грустить. 
Следовательно, он не только знакомится с различ-
ными эмоциональными состояниями человека, 
но  и  управляется чувствовать и  эмоционально 

верно выявлять собственные чувства.
Трудно переоценить значимость сказок в пси-

хическом развитии дошкольников, поскольку они 
значительно расширяют их кругозор, раскрыва-
ют тайны природы, знакомят с событиями давно 
прошлых времен, открывают неизвестные стра-
ны, привлекают к  общечеловеческим и  духов-
ным ценностям, способствуют социализации. 
Рассказы и стихи о детях учат взаимодействовать 
в сообществе сверстников, делиться игрушками, 
не обижать других.

Итак, с помощью сказок дошкольник учится 
быть внимательным, у него развивается творче-
ское воображение, логическое мышление, спо-
собность устанавливать причинно-следственные 
связи. Детская литература способствует также 
его познавательному и  художественно-эстети-
ческому развитию, усвоению норм культуры по-
ведения, разнообразит игровую деятельность, 
влияет на развитие чувства юмора. Художествен-
ная литература и сказка как такова способствует 
сближению родителей и детей, выступает сред-
ством семейного воспитания и  формирования 
культуры семейного досуга.
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Профессии субъект-субъектного типа отлича-
ются интенсивностью и напряженностью психоэ-
моционального состояния и наиболее подвержены 
влиянию профессионального выгорания. Дей-
ствие многочисленных эмоциогенных факторов 
(как объективных, так и субъективных) вызывает 
у профессионалов нарастающее чувство неудов-
летворенности, ухудшение самочувствия и  на-
строения, накопление усталости. Эти показатели 
характеризуют напряженность работы, что при-
водит к профессиональным кризисам, стрессам, 
истощению и  выгоранию [7]. Результатом этих 
процессов является снижение эффективности 
профессиональной деятельности: человек переста-
ет справляться со своими обязанностями, теряет 
творческий настрой относительно предмета и про-
дукта своего труда, деформирует свои професси-
ональные отношения, роли и коммуникации [6].

Проблема психического выгорания в совре-
менной психологической литературе представле-
на достаточно широко в работах как зарубежных, 
так и отечественных авторов, среди которых необ-
ходимо отметить M. Burish, H. Freudenberger, 
R. Golembiewsky, M. Leiter, C. Maslach, A. Pines, 
W. Schaufeli, В. Е. Орла, А. А. Рукавишникова, 
И. Г. Сенина, Т. И. Ронгинскую, Т. В. Форманюк, 
Е. С. Старченкову, Н. Е. Водопьянову и других.

В конце 90-х годов 20 века термин «психиче-
ское выгорание» в его первоначальном смысле 
стал предметом самостоятельного изучения в от-
ечественной психологии. Эти работы в основном 
носили либо постановочный характер, либо име-
ли узкую эмпирическую направленность. При 
этом содержание понятия полностью заимство-
валось из зарубежной литературы.

В последние годы теоретическая разработка 
проблемы достигла определенного прогресса, 
выразившегося в едином соглашении исследова-
телей относительно операциональной структу-
ры выгорания, появлении валидных методик его 
диагностики. Вместе с тем нет однозначной точки 
зрения на само определение выгорания, основные 
симптомы и механизмы возникновения, имеются 
противоречивые взгляды относительно динамики 
выгорания. Так же не достаточно проработаны 
вопросы связи выгорания и его влияния на раз-
личные подструктуры личности [3].

В ходе нашего исследования были изучены 
и проанализированы подходы к проблеме пси-
хического выгорания в  работах отечественных 
и зарубежных авторов, большинство из которых, 
рассматривая процесс выгорания, отмечают, что 
он начинается с напряжения, которое является 
результатом противоречия между ожиданиями, 
намерениями, желаниями и идеалами индивида, 
и требованиями повседневной реальности. Ре-
зультатом такого дисбаланса являются стрессы, 
которые постепенно развиваются и могут осозна-
ваться индивидом, либо долгое время оставаться 
неосознаваемыми. Путь, по которому индивид 
справляется с этими, стрессами, является крити-
ческим для развития выгорания [4].

Выделяется ряд факторов, инициирующих 
возникновение синдрома психического выгора-
ния. В. В. Бойко рассматривает внешние и вну-
тренние факторы выгорания [2].

Наиболее важными являются внешние фак-
торы, куда включаются условия материальной 
среды, содержание работы и социально-психо-
логические условия деятельности: хроническая 
напряженная психоэмоциональная деятельность, 
дестабилизирующая организация деятельности, 
повышенная ответственность за  исполняемые 
функции и  операции, неблагополучная психо-
логическая атмосфера профессиональной дея-
тельности, психологически трудный контингент, 
с  которым имеет дело профессионал в  сфере 
общения.

К внутренним факторам В. В. Бойко относит 
следующие: склонность к эмоциональной ригид-
ности, интенсивное восприятие и переживание 
обстоятельств профессиональной деятельности, 
слабая мотивация эмоциональной отдачи в про-
фессиональной деятельности, нравственные де-
фекты и дезориентация личности, безразличие 
к субъекту деятельности и апатия к исполняемым 
обязанностям [2].

Таким образом, феномен выгорания имеет 
место тогда, когда у  субъекта труда возникают 
негативные отношения к объекту своего труда, 
однако при этом объективные условия профессий 
субъект-субъектного типа, требуют положитель-
ного и внимательного отношения к нему. В ре-
зультате, человек вынужден на подсознательном 
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уровне сдерживать свои эмоции, подавлять их, 
заменять на противоположные, что может приве-
сти к неудовлетворенности своим трудом, собой, 
к разрядке эмоционального напряжения на своих 
близких, дезорганизуя и профессиональную дея-
тельность, и межличностные отношения [8].

Наиболее эффективно решить проблему вы-
горания может применение социально-психоло-
гического тренинга, который в последнее время 
становится все более популярным, как у исследо-
вателей, так и у широкой аудитории. Социально-
психологический тренинг может включать в себя 
как коррекционную, так и развивающую работу, 
направленную на развитие уверенности в себе, 
эмоциональной устойчивости, профессионально 
значимых качеств и навыков саморегуляции [1].

В тренинге формируется возможность неза-
медлительного соотношения полученной инфор-
мации и деятельности, эмоционального пережи-
вания новых способов поведения и  связанных 
с ними результатов, что обеспечивается действи-
ем каналов обратной связи. Психологический 
тренинг также позволяет работать с личностью 
индивида, затрагивая глубинные внутренние 
структуры, сложно поддающиеся коррекции дру-
гими методами [5].

Исследование факторов, обуславливающих воз-
никновение синдрома психического выгорания, 
осуществлялось среди воспитателей дошкольного 
учреждения. Целью работы являлось формирова-
ние умений и навыков сохранения и укрепления 
психического здоровья воспитателей через овла-
дение ими способами психической саморегуляции 
и активизации личностных ресурсов в условиях со-
циально-психологического тренинга.

В соответствии с целью работы, определены 
следующие задачи исследования: выявить осо-
бенности проявления синдрома психического 
выгорания воспитателей; в соответствии с полу-
ченными данными разработать социально-пси-
хологический тренинг, в  условиях реализации 
которого обучить способам психической само-
регуляции; снизить уровень психического вы-
горания и эмоционального напряжения; содей-
ствовать активизации личностных ресурсных 
состояний; сформировать установку на сохране-
ние и укрепление психического здоровья.

Исследование проводилось в  условиях до-
школьного учреждения города Владимира, в нем 
принимали участие 25  воспитателей, женщин 
в  возрасте 25–55  лет. Сравнительный анализ 
результатов проводился с применением следую-
щих методик: опросник психического выгорания 
А. А. Рукавишникова, методика С. Розенцвейга, 
методика «Дерево» К. Коха, тест М. Люшера.

Полученные результаты показывают, что вы-
сокий уровень психического выгорания отме-
чен у 40% воспитателей. В группе выгоревших 
профессионалов, в первую очередь происходит 
снижение в мотивационном компоненте (35%), 
так же наблюдается высокий уровень психоэмо-
ционального истощения (12%) и в меньшей сте-
пени личностного отдаления (6%).

Исследование фрустрационных реакций 
по  С. Розенцвейгу показало, что в  группе вы-
горевших профессионалов преобладает экс-
трапунитивная направленность реакций (46%), 
характеризующаяся высокой степенью экспрес-
сивности и внешней активности специалиста при 
неожиданном столкновении с  неприятной для 
него ситуацией. Кроме того, преобладает препят-
ственно-доминантный тип реакций (40,5%), что 
в два раза выше нормы), который свидетельству-
ет о высокой степени ригидности воспитателей 
в стрессовых ситуациях. Воспитатели, имеющие 
высокий уровень выгорания, демонстрируют 
реакции на  фрустрирующие обстоятельства: 
открытое проявление недовольства, озабочен-
ность, раздражение, гнев, «зацикленность» 
на произошедшем, погружение в переживания, 
эмоциональную инерцию, вовлечение в свои пе-
реживания окружающих людей, поиск помощи 
и поддержки с их стороны.

Исследование личностных реакций в  ситу-
ации выгорания по  тесту М. Люшера выявило 
трудности социальной адаптации (33%), неу-
стойчивую самооценку (50%), эмоциональную 
нестабильность (66%) и потребность в самореа-
лизации (83%) у выгоревших воспитателей.

Применение методики «Дерево» К. Коха 
указывает на потребность в строгой системати-
зации (33%), проявления инфантильности (66%), 
поиск прочной позиции в своей среде (66%), тре-
вогу и беспокойство (83%).
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На основе теоретического анализа проблемы 
и полученных результатов исследования, разрабо-
тана и апробирована программа тренинга, ниве-
лирующая психическое выгорание воспитателей 
дошкольного учреждения, целью которой явля-
лось снижение уровня психического выгорания 
воспитателей дошкольного учреждения. Цель 
конкретизировалась в постановке следующих за-
дач: повысить уровень профессиональной моти-
вации, развить умение адекватно и эффективно 
действовать в различных профессиональных си-
туациях; уменьшить уровень тревожности; изме-
нить отношение к событиям профессиональной 
деятельности.

Методологической основой для разработ-
ки тренинговой программы послужили работы, 
посвященные проблеме исследования и коррек-

ции синдрома психического выгорания: К. Мас-
лач, Е. С. Старченковой, Н. Е. Водопьяновой, 
В. Е. Орла, И. Г. Сенина, Е. Н. Брядовой и других.

Ожидаемые результаты: снижение уровня 
психического выгорания; активизация личност-
ных ресурсов; повышение уровня профессио-
нальной мотивации; снижение тревожности; 
улучшение общего фона настроения. Программа 
рассчитана на  пять занятий, продолжительно-
стью по 2,5 часа, осуществляемых в течение ра-
бочей недели.

Для оценки эффективности программы кор-
рекции синдрома психического выгорания со-
трудников дошкольного учреждения, проводи-
лось ретестирование исходными методиками. 
Выраженность компонентов психического выго-
рания изменилась следующим образом.

Рис. 1. Показатели уровня психического выгорания воспитателей 
до и после осуществления программы коррекции

Уровень психического выгорания воспитате-
лей на этапе ретестирования имеет более низкие 
значения по сравнению с результатами первичной 
диагностики (p<0,05).

Значимыми являются изменения по шкалам: 
психоэмоциональное истощение (p<0,01) и про-
фессиональная мотивация (p<0,01), что свиде-
тельствует об  уменьшении раздражительности 
и агрессивности, улучшении общего фона настро-
ения воспитателей, увеличении уровня трудовой 
мотивации и положительных тенденций в отно-
шении своей профессиональной деятельности. 
В то же время различия по шкале личностного 
отдаления являются не значимыми, но просле-

живается тенденция к увеличению эмоциональ-
ной толерантности воспитателей и уменьшению 
уровня тревоги.

На втором этапе анализировались изме-
нения фрустрационных реакций по  методике 
С. Розенцвейга. Выявлены значимые различия 
(p<0,05) в направленности реакций до и после 
проведения программы коррекции психическо-
го выгорания, которые заключаются в снижении 
экстрапунитивной направленности, когда ак-
центируется внешняя причина фрустрации, под-
черкивается степень фрустрирующей ситуации 
или разрешения ситуации требуют от другого 
лица (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели направленности реакций до и после 
осуществления программы коррекции по С. Розенцвейгу

По типу реакции фрустрации имеется тен-
денция к  снижению препятственно-доминант-
ных реакций, где препятствия, вызывающие фру-

страцию, всячески акцентируются, независимо 
от того, расцениваются они как благоприятные, 
неблагоприятные или незначительные (рис. 3.):

Рис. 3. Показатели типа реакций до и после осуществления 
программы коррекциипо С. Розенцвейгу

Полученные данные демонстрируют наличие 
тенденции к изменению негативного отношения 
к  событиям профессиональной деятельности, 
стремление развить умение адекватно и эффек-
тивно действовать в различных профессиональ-
ных ситуациях, и, кроме того, свидетельствуют 
о снижении уровня тревожности испытуемых.

Повторное исследование с  использованием 
восьмицветового теста М. Люшера выявило зна-
чимые изменения по таким измеряемым параме-

трам, как социальная адаптация (р<0,05), неу-
стойчивая самооценка (р<0,01), эмоциональная 
нестабильность (р<0,01), что свидетельствует 
о стремлении повысить собственную значимость, 
обрести душевное равновесие и профессиональ-
ную позицию, соответствующую уровню соб-
ственных притязаний.

Показатель, отражающий потребность в са-
мореализации, не обнаружил значимых измене-
ний. Сравнительные данные ретестирования ос-
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новных параметров представлены на рис. 4:
На четвертом этапе рассматривались данные 

рисуночной методики «Дерево» К. Коха. Резуль-
таты исследования представлены на рис. 5.

Рис. 4. Показатели психического выгорания до и после 
осуществления программы коррекции по М. Люшеру

Результаты повторного исследования по ме-
тодике «Дерево» К. Коха указывают на незначи-
тельные изменения по параметрам: потребность 
в строгой систематизации и поиск прочной по-
зиции в своей среде.

Статистически значимые различия наблю-
даются по  параметру тревога и  беспокойство 
(р<0,01) у выгоревших воспитателей. Данные из-
менения фиксируют благоприятное воздействие 

коррекционной программы, заключающееся 
в снижении уровня тревоги и стресса воспитате-
лей.

Таким образом, после проведения программы 
коррекции синдрома психического выгорания, 
снизились основные проявления психического 
выгорания, уменьшился уровень психоэмоцио-
нального истощения (p<0,01), повысился пока-
затель профессиональной мотивации (р<0,01).

Рис. 5. Сравнительные данные диагностики методикой «Дерево» 
К. Коха до и после осуществления программы коррекции

Фиксируются тенденции к изменению нега-
тивного отношения к событиям профессиональ-
ной деятельности, стремление развить умение 

адекватно и эффективно действовать в различных 
профессиональных ситуациях, наблюдается сни-
жение уровня тревожности испытуемых.
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Так же имеются значимые изменения по таким 
измеряемым параметрам, как социальная адапта-
ция (р<0,05), неустойчивая самооценка (р<0,01), 
эмоциональная нестабильность (р<0,01), что сви-
детельствует о стремлении повысить собственную 
значимость, обрести душевное равновесие и про-
фессиональную позицию, соответствующую уров-
ню собственных притязаний.

Однако стоит отметить, что различия по шка-
ле личностного отдаления, проявляющегося 
в уменьшении количества контактов с окружаю-
щими, повышении раздражительности и нетер-
пимости в ситуациях общения, являются незна-
чимыми. Кроме того, показатели, отражающие 
потребность в самореализации, строгой система-
тизации на основе привычек и поиск прочной по-
зиции в своей среде не имеют значимых различий. 

Отсутствие изменений по данным параметрам 
свидетельствует об ограниченных возможностях 
недельной программы тренинга, направленной 
на коррекцию синдрома психического выгора-
ния сотрудников дошкольных учреждений и соз-
дает перспективы для продолжения исследований 
в этом направлении.

Полученные в результаты могут быть исполь-
зованы в целях прогнозирования, профилактики 
и коррекции синдрома психического выгорания 
воспитателей дошкольных учреждений; учиты-
ваться в процессе составления графиков работы 
и  уточнения рабочих обязанностей воспитате-
лей; применяться в индивидуальном и групповом 
консультировании специалистов, осуществляю-
щих свою профессиональную деятельность в до-
школьном учреждении.
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