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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

Смальта  2022, № 2
Smalta  2022, no. 2

Обзорная статья

УДК 159.9+17

DOI: 10.15293/2312-1580.2202.01

Этические принципы и регуляторы профессиональной 
деятельности психолога-консультанта

Ганпанцурова Ольга Борисовна1, Моторина София Сергеевна2,  
Тихонова Евгения Александровна3, Петров Роман Павлович4,  
Ревякина Валерия Игоревна5 
1,2,3,4,5Новосибирский государственный педагогический университет
1Новосибирск, Россия, olgana74@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8884-4851
2Новосибирск, Россия, sofavasilenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8727-6963
3Новосибирск, Россия, jenny-erm@mail.ru
4Новосибирск, Россия, Roman.22.04@yandex.ru
5Новосибирск, Россия, lera.angarsk@mail.ru

Аннотация. В статье представлен краткий обзор историко-философских подхо-
дов к пониманию этики, описываются правовые основания деятельности психоло-
га-консультанта. Актуальность исследования обусловлена тем, что в нем раскры-
ваются аспекты профессиональной самоидентификации психолога-консультанта  
и отмечается важность соблюдения этических норм профессионального сообщества, 
социальных этических норм, а также важность личностной этической позиции, что 
необходимо для формирования профессиональной позиции будущих психологов-
консультантов. Этическая основа деятельности психолога-консультанта рассматри-
вается с позиции кантианского подхода, в частности с позиции соотношения этики  
и деонтологии. Отмечается важность установления взаимодействия с представите-
лями других помогающих профессий (медиков, социальных работников и др.), а так-
же раскрываются этические аспекты интеграции психотерапевтических воздействий  
в процесс медицинского воздействия на пациентов. Подчеркивается важность роли 
этической составляющей при продвижении психологов-консультантов в интернете  
и СМИ. Особое внимание уделено личностным характеристикам психолога-консуль-
танта и их влиянию на принятие решений, а также значимости классического образо-
вания, соответствующего всем требованиям стандарта профессии.

Ключевые слова: этика, деонтология, профессиональная этика, этический кодекс, 
психологическое консультирование, психолог-консультант, брендинг.

Для цитирования: Ганпанцурова О. Б., Моторина С. С., Тихонова Е. А., Петров Р. П., 
Ревякина В. И. Этические принципы и регуляторы профессиональной деятельности пси-
холога-консультанта // СМАЛЬТА. 2022. № 2. С. 5–27. DOI: https://doi.org/10.15293/2312-
1580.2202.01

© Ганпанцурова О. Б., Моторина С. С., Тихонова Е. А., Петров Р. П., Ревякина В. И., 2022
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Review Article

Ethical Principles and Regulators of the Professional Activity  
of a Counseling Psychologist

Olga B. Ganpancurova1, Sofia S. Motorina2, Eugeniya A. Tikhonova3,  
Roman P. Petrov4, Valerya I. Revyakina5

1,2,3,4,5Novosibirsk State Pedagogical University
1Novosibirsk, Russia, olgana74@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8884-4851
2Novosibirsk, Russia, sofavasilenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8727-6963
3Novosibirsk, Russia, jenny-erm@mail.ru
4Novosibirsk, Russia, Roman.22.04@yandex.ru
5Novosibirsk, Russia, lera.angarsk@mail.ru

Abstract. The article presents a brief overview of historical and philosophical approaches 
to understanding ethics, describes the legal basis for the activities of a psychologist-
consultant. The relevance of the study is due to the fact that it reveals aspects of the 
professional self-identification of a psychologist-consultant and notes the importance of 
observing the ethical standards of the professional community, social ethical standards, as 
well as the importance of a personal ethical position, which is necessary for the formation of 
the professional position of future psychologists-consultants. The ethical basis of the activity 
of a psychologist-consultant is considered from the standpoint of the Kantian approach, 
in particular from the standpoint of the relationship between ethics and deontology. The 
importance of establishing interaction with representatives of other helping professions 
(physicians, social workers, etc.) is noted, as well as the ethical aspects of integrating 
psychotherapeutic influences into the process of medical influence on patients are revealed. 
The importance of the role of the ethical component in the promotion of psychologists-
consultants on the Internet and the media is emphasized. Particular attention is paid to 
the personal characteristics of a counseling psychologist and their influence on decision-
making, as well as the importance of a classical education that meets all the requirements 
of the profession standard.

Keywords: ethics, deontology, professional ethics, code of ethics, psychological 
counseling, counseling psychologist, branding.

For Citation: Ganpancurova O. B., Motorina S. S., Tikhonova E. A., Petrov R. P., Revyakina V. I.  
Ethical Principles and Regulators of the Professional Activity of a Counseling Psychologist. 
SMALTA, 2022, no. 2, pp. 5–27. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/2312-1580.2202.01

Для обозначения границ этических принципов и регуляторов деятельности пси-
холога-консультанта необходимо обратиться к вопросам философии морали, а так-
же провести исторический экскурс понимания этики как основного базиса для цен-
ностно-смыслового измерения в профессиональном самоопределении и мотивации 
к профессиональной идентичности.

На протяжении всей истории человечества общество выдвигало различные эти-
ческие концепции. Этика является одной из древнейших областей знания, объек-
том которой выступают моральные нормы социальной практики, а само появление 
и становление этики может свидетельствовать о потребности общества осмыслить 
и осознать свои жизненные ценности. Первые этические воззрения появились 
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в восточной духовной культуре как попытка осмысления идеалов общественного 
поведения.

Конфуцианство как одно из философских учений и этическая система пред-
ставляет собой наиболее разработанный комплексный аппарат познания мира [13]. 
Именно в этой древнекитайской философии уделяется исключительное внимание 
проблеме ценностей общества и значимости человека как личности. Во времена 
эпохи династии Хань сформировались классические умозаключения об этических 
идеях, морали и ценностях, которые были отражены в конфуцианской философии 
как общечеловеческие и стали общепризнанными [13]. 

Представляя исторический экскурс зарождения и становления этики, нельзя не 
упомянуть античные времена. Античная этика имела светский характер, ее осно-
вой стали идеалы естествознания и рациональность вместо религиозных миро-
воззрений, она выступает как некая реакция общества на осознание и понимание 
собственной ответственности за все действия и все происходящее в мире. Данные 
воззрения ознаменовали качественно новый этап развития этики. В Древней Греции 
основными категориями для этических размышлений стали понятия долга, совести, 
чести, морали и смысла жизни. Очень «очерченным» становится понятие индиви-
дуальности и личности, а основной задачей для обывателя считалось максимальное 
раскрытие своих возможностей.

Аристотель ‒ первый мыслитель, создавший всестороннюю систему филосо-
фии, охватившую все сферы человеческого бытия, – представляет своего рода мо-
ральную антропологию, т. е. исследует то, что делает каждого из нас «человечным». 
По мнению мыслителя, любая этическая теория как система должна основываться 
на понимании психологии человеческой природы в повседневной жизни. Но вместе 
с тем Аристотель рассматривал индивида в разных социальных ситуациях, а также 
раскрывал этические принципы в масштабах общества в целом. Согласно его иде-
ологии человек может стать счастливым при условии общественного благополучия 
в государстве, где совпадают политические и общечеловеческие ценности. Этика 
Аристотеля с выделенными им десятью этическими принципами: щедрость, муже-
ство, благоразумие, великолепие, правдивость, величавость, честолюбие, ровность, 
дружелюбие, любезность ‒ пик развития античной этики [10]. 

Средневековье – это время христианской этики, когда само по себе этическое 
учение невозможно как таковое. Оно не содержит основания в себе, а только во вза-
имосвязи с теологией. Этическое учение может очерчивать границы между добро-
детелью и пороком. И именно в этике Средневековья появляется понятие совести 
как внутреннего голоса свободного духа, воспитывающего человека как независи-
мого от природы и общества и подчиняющегося только собственной, внутренней 
высшей правде.

Культура и этика эпохи Возрождения и Ренессанса пронизана принципами гу-
манизма, где во главу всего поставлен разум как бесценный дар человеку, отлича-
ющий его величием и достоинством от всего сущего, дающий право на разумную 
и творческую деятельность, на радость и благоденствие в жизни. В философских 
идеях Возрождения были представлены этические идеалы, в которых милосердие, 
гармония, духовность и человечность выступали как основополагающие качества 
для формирования личности [10; 28; 30].

Следующим этапом развития этики стала эпоха Нового времени, которая озна-
менована значительными переменами в жизни общества, где наиболее популярны-
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ми добродетелями становятся рациональность и разумность. За все, что происходит 
в жизни индивида, а также за последствия человеческой жизнедеятельности отве-
чает разум. Так, этика Нового времени становится натуралистической, продолжа-
ет развивать нравственность человека, которая скрыта в самой природе личности, 
в его желаниях, потребностях и интересах [5]. 

Этика Нового времени критически относится к действительности и стремится 
познать сущность моральных явлений и принципов. Она рассматривает независи-
мость личности как главную добродетель, а самого человека как морально-нрав-
ственного субъекта и соглашается с его правом на реализацию и удовлетворение 
потребностей. Специфичность этой эпохи не только в том, что она воссоздает за-
бытые античные идеалы, но и том, что, по мнению А. Гусейнова и Г. Иррлитца [5], 
этика Нового времени стремится дать качественно новое решение проблем, где бу-
дут отражены идеалы нравственности, объективности, всеобщности. Особенность 
новой этики состоит в том, что она фиксирует индивидуальную направленность 
общественных ценностей. В классической мысли Нового времени исследуется тео-
ретическая модель этики, которая может создать новый этап в социальном сотруд-
ничестве и духовном благополучии среди различных слоев населения.

В XX в. этическая мысль развивалась под определяющим воздействием авто-
ритета научной реальности, что не помешало ей приобрести новые грани и даже 
противостоять тоталитарному духу этого периода [30].

Прикладная этика сегодня существует как совокупность прикладных дисциплин: 
этика науки, этика бизнеса, биоэтика, политическая этика, которые стали составны-
ми элементами самих этих практик. Можно утверждать, что прикладная этика зани-
мается моральными дилеммами и коллизиями в конкретных сферах общественной 
практики, а вопрос о статусе прикладных этик остается дискуссионным. 

Прикладная этика – это некая система, которой руководствуется личность. Го-
воря о профессиональной деятельности, необходимо понимать, что на человека 
одновременно влияют несколько этических систем, тем самым «выстраивая» про-
фессионально-личностную этическую модель специалиста. Это этические системы 
разного уровня, с определенной концепцией обоснования этических принципов, 
которые формулируются независимо от каждой конкретной системы и являются са-
моочевидными. Каждая конкретная этическая система – это комплекс ориентиров, 
посредством которых индивид распознает ситуации морального выбора, принимает 
решение с готовностью нести ответственность за последствия своего выбора. Так, 
например в «помогающих» видах деятельности, к которым относится и деятель-
ность психолога-консультанта, одновременно влияет многоуровневая системная 
этическая модель: современные этические идеалы общества, профессиональный 
этический кодекс, общечеловеческие нравственные ценности.

В каждом конкретном профессиональном случае психолог-консультант оказы-
вается в ситуации столкновения этических принципов различных систем, и про-
фессионалу требуется принять единственное и правильное, морально оправданное 
решение. Для этого необходимо обращение к этической рефлексии – этическому 
осознанию личностью этического действия, решения, выбора, поступка.

Этика – это часть философии, ориентированная на то, что в основе своей спра-
ведливо. Этическая рефлексия – это еще состояние и процесс размышления о при-
нятии справедливого решения, согласующегося с ценностями различных, много-
гранных, многоаспектных этических систем.



9

Теоретико-методологические аспекты психологии и других наук о человеке 
Theoretical and methodological aspects of psychology and other human sciences

Многие мыслители, исследовавшие такую сложную философскую категорию, как 
этика, считают, что этичное поведение не может быть сведено к массе запретов [20]. 
Это нечто большее. Этика – это больше, чем просто не делать того, что запрещено.

Стоит обратить внимание на тонкие грани различий между этикой и моралью. 
Этика касается того, что и как правильно делать в определенных обстоятельствах. 
Мораль – это личная линия, которую проводит человек между добром и злом, плохим 
и хорошим. Этика основана на общественных ценностях, тогда как мораль может 
быть больше вопросом раскрытой истины, наследия, выбора и личных ценностей. 
Этика должна основываться на четких, осуществимых и разделяемых в обществе 
и референтной группе каждого отдельного индивида ценностях.

В философии морали деонтологическая этика, или деонтология (от греческого 
δέον – обязательство, долг + λόγος – изучение), – это нормативная этическая теория, 
согласно которой моральность действия должна основываться на том, является ли 
само это действие правильным или неправильным с точки зрения ряда правил, а не 
на основе последствий самого действия [23].

Деонтология, основанная на интуиции, является концепцией светской этики. 
Классическим образцом литературы светской этики является куралский текст, напи-
санный индийским философом Валлюваром. Можно утверждать, что некоторые кон-
цепции деонтологической этики восходят к этому тексту [20]. В основе этического 
интуитивизма лежит представление о существовании нескольких первичных прин-
ципов морали и об отсутствии правил для определения приоритетного принципа.

В пространстве деятельности «помогающих» профессий профессиональную 
этику формулируют как профессиональную деонтологию или учение о долге. Ран-
нее использование термина «деонтология» принадлежит Джереми Бентаму, кото-
рый употреблял его как синоним дикастической, или цензурной, этики, т. е. этики, 
основанной на суждениях [20]. Данный термин К. Д. Бродом использовался для 
описания современного специализированного пространства этики, что отражено 
в книге «Пять типов этической теории» [21].

Деонтологическая этика – теория этической философии, делающая особый ак-
цент на соотношении долга и нравственности человеческих поступков. В деонто-
логической этике действие рассматривается как моральное в связи с некой характе-
ристикой самого действия, а не потому, что результат действия хорош и неоспорим. 
Деонтологическая этика считает, что, по крайней мере, некоторые действия явля-
ются морально обязательными, независимо от их последствий для благосостояния 
людей. 

Первым философом, сформулировавшим деонтологические принципы, был  
И. Кант – немецкий основатель критической философии XVIII в. Он считал, что 
в мире нет ничего безоговорочно совершенного, кроме доброй воли, а добрая воля –  
это та, которая желает действовать в соответствии с моральным законом и из уваже-
ния к этому закону, а не из естественных склонностей [29]. Он рассматривал нрав-
ственный закон как категорический императив, т. е. безусловный приказ, и считал, 
что его содержание может быть установлено человеческим разумом самостоятель-
но. Этика И. Канта не единственный пример деонтологии. Любая система, вклю-
чающая четкий набор правил, является формой деонтологии, поэтому некоторые 
люди называют ее «этикой, основанной на правилах». Поэтому общеизвестным 
примером могут служить библейские Десять заповедей или, например, Всеобщая 
декларация прав человека. 
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Деонтологи требуют следовать универсальным правилам, которые сформулиро-
ваны человеческим обществом за весь период своего существования. Эти правила 
должны соответствовать критерию разумности, в частности они должны быть ло-
гически непротиворечивыми и не порождать противоречий. С точки зрения деонто-
логической этики соблюдение правил должно существовать на уровне личной заин-
тересованности, потому что это приводит к лучшим результатам. Личность в любой 
своей ипостаси, включая профессиональную область, обязана руководствоваться 
уважением к нравственному закону [21; 22; 23]. 

Научная и социальная привлекательность деонтологии заключается в ее после-
довательности. Применяя требование этической обязанности ко всем людям в раз-
личных ситуациях, деонтологическую теорию легко применить к большинству 
практических ситуаций. Сосредоточив внимание на намерениях человека, деонто-
логия пытается полностью контролировать профессиональную этику ‒ личность 
как профессионал не всегда может контролировать или предсказывать результаты 
действий, но она полностью контролирует свои намерения.

Интерес к профессиональной этике представителей «помогающих» профессий 
медленно возрастал с середины XX в. по мере того, как социально-психологиче-
ская работа расширялась и становилась востребованной и общественно-значимой. 
Традиционная модель профессиональной этики специалиста социальной сферы ис-
ходила из того, что профессионалы имеют возможность манипулировать психикой 
пользователей услуг, эксплуатировать их благодаря своему опыту и статусу, при-
чинять им вред или оказывать на них неправомерное суггестивное влияние. Как от-
вет, был сформулирован и продвигался общий набор ценностей социальной работы, 
постулирующий не нанесение вреда, основанный на уважении достоинства пользо-
вателей услуг и их права делать свой собственный выбор, насколько это возможно, 
наряду с обязательством профессионалов быть заслуживающими доверия и надеж-
ными в бескорыстном служении. 

Диапазон и сложность предмета профессиональной этики развивались с течени-
ем времени. В таблице представлены ключевые этапы развития профессиональной 
этики и упрощенная интерпретация этических вопросов социальной работы.

Таблица 
Проблемы этики социальной работы

Тематическая область Традиционный фокус  
(1960–1980-е гг.)

Современный фокус  
(1990–2010-е гг.)

1 2 3
Основные ценности – формули-
ровка, анализ и интерпретация 
основных ценностей профессии

Содействие самоопределению 
и благосостоянию пользовате-
лей услуг

Содействие расширению 
прав и возможностей пользо-
вателей услуг и социальной 
справедливости в обществе

Кодексы этики – разработка, 
анализ и применение системати-
зированных заявлений о прин-
ципах и стандартах поведения 
в отношении пользователей услуг, 
работодателей и общества, обыч-
но включающих или основанных 
на основных ценностях

Краткие присяги, основанные 
на обязательствах и характере 
социальных работников

Более объемные документы, 
охватывающие ценности, 
принципы и стандарты  
социальной работы
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Окончание табл. 1

1 2 3
Этические теории – представле-
ние этических теорий, основан-
ных на литературе по философии 
морали, и их использование для 
формулирования, объяснения, 
изучения или критики природы 
этики в социальной работе

Деонтология (сосредоточение 
на обязанностях и природе 
правильного действия)

Утилитаризм (акцент на по-
следствиях действий), этика 
добродетели, этика заботы

Этические проблемы – выявление 
и обсуждение общих этических 
трудностей, с которыми сталки-
ваются социальные работники, 
часто формулируемых как дилем-
мы и иллюстрируемых с помощью 
примеров из практики

Признание и соблюдение прав 
пользователей услуг; патерна-
лизм социальных работников 
против автономии пользовате-
лей услуг

Обеспечение справедливого 
распределения ресурсов; ре-
гулирование работодателем 
против профессиональной 
автономии

Этическое принятие решений – 
обсуждение того, как принимать 
решения в сложных с этической 
точки зрения ситуациях, опираясь 
на этические теории и этические 
кодексы, включая представление 
и применение моделей или рамок 
принятия решений, часто приме-
няемых к конкретным случаям

Профессиональные сфоку-
сированные, ступенчатые, 
линейные модели

Диалогические, круговые, 
итеративные модели

Регулирование поведения –  
обеспечение того, чтобы  
социальные работники вели себя 
в соответствии с общепринятыми 
ценностями и стандартами  
профессии

Саморегуляция в соответствии 
с общим видением хорошей 
социальной работы

Разработка внешних стандар-
тов, правил и систем профес-
сионального лицензирова-
ния, регистрации и слушаний 
о неправомерных действиях

Таким образом, на современном этапе в профессиональной сфере специалистов 
социального профиля (или «помогающих» профессий), в том числе консультиру-
ющих психологов, действуют своего рода этические императивы, к которым мож-
но отнести совесть, профессиональную ответственность, профессиональный долг, 
профессиональную честь, которые в совокупности описывают область профессио-
нальной этики.

Профессиональная ответственность психолога-консультанта – это область дея-
тельности практикующего психолога-консультанта, которая охватывает обязанность 
действовать профессионально, соблюдать закон, избегать конфликта интересов 
и ставить интересы клиентов выше собственных. Профессиональная ответствен-
ность психолога-консультанта определяет осознанное отношение специалиста к по-
следствиям своего профессионального поведения.

Профессиональный долг психолога-консультанта выступает в виде определения 
профессиональной ответственности специалиста, которая отражает особый со-
циальный, моральный и этический аспект его отношения к другим людям, к об-
ществу. С этической точки зрения его можно выразить в категориях выполнения 
нравственного долга, с прикладной – в терминах отношения специалиста к труду. 
Профессиональный долг является ключевым понятием профессиональной этики 
и подразумевает преобладание общественных, гражданских интересов над личны-
ми потребностями.
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Профессиональная честь психолога-консультанта отражает признание обще-
ством и осознание самим специалистом своей деятельности как социально зна-
чимой. В трудных неоднозначных ситуациях именно профессиональная честь 
предписывает ориентацию на определенные этические нормы и ценности, профес-
сиональную совесть и профессиональное достоинство.

Этический кодекс психолога-консультанта ‒ это документ, описывающий мо-
ральные нормы, которыми психологи-консультанты руководствуются в своем про-
фессиональном поведении. Традиционно профессиональные этические кодексы 
включают три различных вида директив: идеалы, принципы и требования. 

Идеалы ‒ это профессиональные устремления, которых практически невозмож-
но достичь, например идеалы, связанные с сохранением незапятнанной репутации, 
проявлением уважения, сохранением достоинства или стремлением к справедли-
вости. Принципы ‒ это определенные ценности или обязательства, такие как при-
верженность организации, где профессионально реализовывается специалист, кон-
кретной цели или определенному направлению профессиональной мысли, а также 
беспристрастность и добросовестность в любой профессиональной ситуации. Тре-
бования ‒ это обязательные правила и обязательства, которые необходимо соблю-
дать буквально, так как они выступают гарантией его профессионального поведе-
ния при любых сложных обстоятельствах, а также непредвиденных и критических 
ситуациях [22; 31].

Профессиональная этика делает нормативный акцент на том, каким поведенче-
ским принципам должны следовать психологи-консультанты, она выполняет важ-
ную функцию, которая обеспечивает безопасность клиентов от неправомерных 
действий специалиста, соблюдение конфиденциальности и суверенности в консуль-
тативном пространстве.

Профессиональная этика связана с такими понятиями, как «достойная задача», 
«благородный вклад», «фундаментальная наука в профессии» и т. д. Однако нередко 
приходится видеть, как такие здравые и в целом трансцендентные понятия кажутся 
«пустышкой» в сравнении с реальностью. Так происходит и в случае с професси-
ональной этикой в психологии: прекрасные намерения сопровождаются скудной 
активностью, соответствующей этим достойным намерениям. На практике деон-
тология в профессии психолога, в частности в консультативной практике, еще не 
занимает того места, которого она заслуживает, как на уровне учебных программ 
для студентов-психологов, так и на уровне профессионального (компетентностно-
го) развития специалистов. 

Некоторые исследователи отмечают, что в сфере психологической практики спе-
циалисты не в полной мере осознают потребность в наборе механизмов, гарантиру-
ющих постоянное обновление деонтологических аспектов, обеспечивающих про-
фессиональное развитие [16; 22; 24; 31]. Это связано с тем, что этика и деонтология 
гораздо шире должны быть представлены в психологическом знании, чем это имеет 
место быть сейчас, в эпоху перманентной социальной турбулентности. Этот вывод 
подкрепляется явным консенсусом в отношении желательности и востребованно-
сти такой практики. Дефицит подготовки специалистов высокого профессиональ-
ного уровня в области консультативной психологии наносит ущерб имиджу всей 
профессиональной «плоскости» и провоцирует недоверие социума к данным спе-
циалистам [16; 22; 24; 31].

Таким образом, индивидуальное поведение людей и то, что считается нрав-
ственно правильным, а также наука, изучающая соответствующее поведение лю-
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дей, классифицируются в рамках сложнейшего понятия этики. То, как человек ведет 
себя в различных ситуациях, в которые он погружен в своем профессиональном 
развитии, может как положительно, так и отрицательно повлиять на образ, репута-
цию и представление о профессии, которое может сложиться как у обывателя, так 
и у клиентов [22; 24; 31]. Следовательно, прикладная этика непосредственно влияет 
на то, как представители той или иной профессии представляют себя обществу.

Деонтологическое мышление и способность к этической рефлексии является 
показателем профессиональной пригодности психолога-консультанта к практиче-
ской работе, а способы понимания этической проблематики служат предпосылкой 
и основой личностного самоопределения консультанта в сложных ситуациях. Не-
обходимо понимать, что уверенность в своей работе для каждого здравомыслящего 
человека побуждает к поиску мировоззренческих и смысловых основ самой дея-
тельности. Рефлексивное отношение к пониманию человеком своего стиля деятель-
ности, выход за пределы привычного видения, взгляд с разных сторон, в разных 
контекстах ‒ все это дает возможность нового понимания и осмысления профес-
сиональных действий, а также возможность выходить из ситуаций сомнения. Со-
мнение, профессиональные дилеммы и коллапсы ‒ это спутники рефлексивной 
позиции консультанта. Для психолога-консультанта принятие какого-либо рода ре-
шения происходит через призму этического кодекса, когда расширение, углубление, 
изменение или переосмысление контекста конкретной ситуации дает шанс полу-
чить видение и понимание, сформулировать ответы. При этом этические кодексы 
сами по себе не отвечают на многие этические вопросы, с которыми сталкиваются 
практикующие специалисты «помогающих» профессий. Иногда обсуждения в про-
фессиональных сообществах, научные труды ученых-психологов помогают изме-
нить или переосмыслить контекст конкретной ситуации и надлежащим образом 
среагировать в сложных, запутанных лабиринтах консультативного пространства. 
В нашем исследовании обсуждаются некоторые модели принятия решений в эти-
чески-сложных и неопределенных ситуациях в профессиональном пространстве 
психологического консультирования. 

В приказе МВД РФ «Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотруд-
ника органов внутренних дел РФ» определения этической неопределенности и эти-
ческого конфликта трактуются следующим образом: «Этическая неопределенность 
возникает в том случае, когда сотрудник не может определить степень соответствия 
своего поведения принципам и нормам профессиональной этики. Этический кон-
фликт –  представляет собой ситуацию, при которой возникает противоречие между 
нормами профессиональной этики и обстоятельствами, сложившимися в процес-
се служебной деятельности...» [12]. Данные термины являются описательными 
для ситуаций, в которые психолог-консультант нередко попадает в связи со специ- 
фикой сферы деятельности «помогающих» специалистов, где принятие решений 
основаны на этических стандартах честности, порядочности и личной ответствен-
ности. Психологическая сфера профессиональной деятельности в России не систе-
матизирована законами, которые могли бы выступить регуляторами деятельности 
в сложных этических дилеммах и коллапсах и были бы всегда объективными. Но 
существование общесоциальных правовых норм и общественной этики, которые 
неотделимы от ценностных критериев каждого конкретного специалиста, помога-
ет профессионально «выжить» в ситуации отсутствия законодательного свода для 
«помогающих» специальностей. Закон и законодательные своды однозначны, а эти-
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ческий кодекс является слишком обобщенным и не регулирует конкретные профес-
сиональные дилеммы, это и делает деятельность психолога-консультанта сложной, 
многогранной. Поэтому каждый консультант должен систематически погружаться 
в этическую рефлексию своих собственных ценностных ориентиров, в то же время 
четко представлять свою юридическую и этическую ответственность, чтобы не на-
вредить себе и своим клиентам [32].

Случай сознательного нарушения этического кодекса – это факт личностного не-
приятия психологом базовых нравственных принципов как ценностей. Когда же мы 
говорим о нравственных дилеммах, то сами они являются олицетворением ценност-
ных конфликтов (ценности психолога могут конфликтовать с ценностями клиента, 
ценностями государства и т. д.). В. А. Климчук [7] определяет личностные ценно-
сти как регуляторы профессиональных отношений, которые, в свою очередь, мож-
но разделить на 2 группы: всеобщие (действующие во всех сферах) и локальные 
(действующие в отдельных узких направлениях деятельности). При этом существуют 
также разные группы носителей этих ценностей – законы, традиции, кодексы и т. д. 
Этический кодекс психологов является интегратором локальных базовых ценно-
стей (ценностей науки, профессионального объединения и самого психолога-кон-
сультанта) [7].

В. А. Климчук [7] убежден, что трактование и использование такого определения 
этического кодекса открывает ряд новых возможностей в области решения этиче-
ских дилемм (как на базе понятия о ценностных конфликтах, так и их источников), 
дальнейшей разработки и усовершенствования этических кодексов (на основе рас-
ширения круга базовых ценностей), формирования у практических психологов цен-
ностного отношения к этическим принципам.

В работе С. Т. Глэддинга [3] описывается пятиступенчатая модель развития вну-
тренней аргументации консультанта при решении этически неоднозначных вопросов. 
Первая стадия представляет собой знания о наказании в случае нарушения социаль-
ных норм клиентов или консультантов. Данная стадия так и называется – ориентация 
на наказание. На следующей ступени – институциональной ориентации – консуль-
тант соблюдает правила учреждений, где реализует практические умения и навы-
ки, – внутриорганизационные этические правила. Суть третьей стадии заключается 
в приоритете общественных потребностей, что означает, что на первом месте для 
консультанта стоят общественные потребности, а потом личные – социальная ори-
ентация. Четвертая ступень – индивидуальная ориентация – зная о требованиях за-
кона и сознавая общественные потребности, консультант ставит во внимание то, 
что выгоднее и приоритетнее для клиента. Последняя ступень – принципиальная 
ориентация (сознательная) – приоритет отдается принципам клиента, здесь инте-
риорезированные профессионалом в области психологического консультирования 
этические стандарты – основа этических решений. Данную модель считают концеп-
туальной для объяснения рассуждений, а также принятых гипотез и решений при 
этически сложных ситуациях и дилеммах [3]. Данная модель полностью основана 
на этических правилах Ассоциации специалистов по групповой работе (Association 
for Specialist in Group Work – ASGW) [18]. Ассоциация специалистов по групповой 
работе осмысливает практику этической и эффективной групповой работы через 
публикацию базовых, руководящих деятельностью психолога принципов: планиро-
вания, выполнения и проведения, а также обработки результатов групповой рабо-
ты. Участники группы во главе с психологом используют соответствующую модель 
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принятия этических решений при реагировании на этические вызовы и проблемы, 
а также при определении направлений действий и поведения для каждого члена 
группы. Кроме того, участники группы психологического опыта применяют стан-
дарты, утвержденные ACA (Американская Ассоциация Консультантов), ASGW или 
другими соответствующими профессиональными организациями [18]. 

При изучении этического кодекса Российского психологического общества 
(РПО) [15] имеет смысл сосредоточиться над одним из этических принципов пси-
холога – принципом ответственности, который включает в себя пункт «решение 
этических дилемм». Первое, о чем говорится в этом разделе: «Психолог должен 
осознавать возможность возникновения этических дилемм и нести свою персональ-
ную ответственность за их решение. Психологи консультируются по этим вопро-
сам со своими коллегами и другими значимыми лицами, а также информируют их 
о принципах, отраженных в Этическом кодексе» [15]. Следующее положение дан-
ного раздела сформулировано так: «В случае, если у психолога в связи с его работой 
возникли вопросы этического характера, он должен обратиться в Этический коми-
тет Российского психологического общества за консультацией» [15]. 

При изучении этического кодекса Канадской психологической ассоциации 
(Canadian Psychological Association – CPA) [25; 26] можно констатировать, что дан-
ный этический кодекс более подробный и сформулирован логичнее, чем кодекс 
РПО [26]. Кодекс CPA содержит пошаговое описание процесса принятия этических 
решений, которые могут возникнуть в разных аспектах работы именно психоло-
га-консультанта [19]. У канадских психологов также есть документ-компаньон – 
Руководство по канадскому Кодексу этики для психологов [19], который, в свою 
очередь, может служить руководством в конкретной профессиональной ситуации, 
когда придет время использовать кодекс и принимать этические решения. В этом 
сопроводительном руководстве содержатся пояснения принципов, описанных в ко-
дексе, а также иллюстрации этических дилемм, в которых освещаются конфликты, 
противоречащие этическим принципам или ценностям, и на конкретных примерах 
показано, как выстраивать процесс принятия решений для решения этих дилемм 
и коллапсов [19].

Проблемы этики и их осмысление имеют первостепенное значение в практике 
консультирования, в соответствии с ними практикующие психологи обязаны вы-
полнять свои различные консультативные роли в рамках определенных этических 
кодексов. Кодекс этики разрабатывается и действует для того, чтобы не допустить, 
в первую очередь, злоупотребления, которые могут нанести вред клиенту, а также 
всему профессиональному сообществу в целом. Этика в психологической практике 
стала важным деонтологическим ориентиром, особенно для того, чтобы направлять 
практикующих психологов на соответствующие способы принятия обоснованных 
решений в их повседневной профессиональной позиции. 

Исследователи указывают, что в повседневной жизни психологов существуют 
ситуации, которые приводят к дилемме. Например, говорить правду или лгать, когда 
такие случаи могут поставить под угрозу пользу терапевта, раскрывая конфиден-
циальный отчет клиента, даже если такое решение может нанести вред клиентам 
и другим людям. Все это представляет собой ситуации, с которыми психологу при-
ходится сталкиваться в своей повседневной деятельности и практике. Поскольку 
универсальной модели принятия решений нет, то можно сказать, что каждый специ-
алист разрабатывает собственную схему принятия решений, учитывая регулятор-
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ные возможности профессионального объединения, государственные требования 
и санкции, спектр дилемм и т. д. [4; 8].

В России сфера психологического консультирования находится на стадии ин-
тенсивного развития и имеет специфические особенности. К примеру, в статье  
Н. Г. Гаранян, Ю. В. Захаровой, М. Г. Сороковой [2] говорится о том, что формиро-
вание этического мышления психологов-консультантов является сложной задачей, 
не сводимой к формальному заучиванию этических правил и умению применять 
стандарты. По данным проведенного пилотажного исследования, пятая часть пси-
хологов-консультантов, участвовавших в онлайн-опросе, практикует, не имея выс-
шего психологического образования, 40 % опрошенных не прошли углубленную 
подготовку в каком-либо психотерапевтическом подходе, так же для психологов-
консультантов характерны выраженные разногласия в этических представлениях 
и принципах [2]. 

Из статьи И. Б. Умняшова с соавторами [14], посвященной анализу соблюдения 
принципов профессиональной этики специалистами службы практической психо-
логии образования России, становится понятно, что проблема нарушения принци-
пов профессиональной этики существует в профессиональном сообществе психо-
логов образования. Авторы демонстрируют перечень трудностей, возникающих 
у психологов образования в процессе профессиональной деятельности, связанных 
с решением этических ситуаций. Кроме того, были выдвинуты пожелания о соз-
дании таких рабочих групп, как центральный Этический комитет (ЦЭК ФПОР); 
сертификации профессионального инструментария педагога-психолога; межреги-
онального круглого стола (вебинара) по вопросам взаимодействия педагога-пси-
холога; постоянно действующего семинара, посвященного вопросам реализации 
принципов профессиональной этики в практике психологов образования; програм-
мы повышения квалификации для психологов образования, посвященной вопросам 
профессиональной этики [15]. Все вышесказанное свидетельствует о нехватке офи-
циальных органов, регулирующих работу практикующих психологов-консультан-
тов как в сфере образования, так и в общесоциальном пространстве.

Этические кодексы необходимы, но недостаточны для того, чтобы консультанты 
не сталкивались со сложными профессиональными обстоятельствами или этиче-
скими дилеммами, поэтому необходимо учитывать и влияние личности психолога-
консультанта на этическое поле профессиональной деятельности. Соблюдение как 
внутриличностных ценностных ориентиров, так и этических кодексов обеспечива-
ет благополучие клиентов, стандартизирует профессиональную практику и являет-
ся средством профессионального саморегулирования. 

Этические принципы, которыми необходимо руководствоваться, являясь пред-
ставителем психологического сообщества, лежат в двух основных областях взаи-
модействий. Во-первых, отношения психолога и клиента, во-вторых, отношения 
и взаимное уважение между собой представителей профессионального сообщества. 
В некоторых случаях возникает еще третье этическое поле – это взаимоотношения 
психолога с близкими людьми или родственниками клиента (это актуально для ра-
боты с несовершеннолетними или в тех случаях, когда в работу по мере необходи-
мости включаются третьи лица). Психолог не вправе забывать гуманную сущность 
самой профессии и, так же как и во врачебной этике, принцип «не навреди» должен 
быть основополагающим при выборе методов и разработке стратегий психологи-
ческой интервенции. Основным регулятором отраслевых этических норм является 
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кодекс психолога-консультанта, в котором говорится о нормах поведения принятых 
сообществом и обеспечивающих наиболее комфортные условия для течения кон-
сультационного процесса. Цели психологического консультирования могут быть 
разными, и независимо от психологического подхода, который может быть выбран, 
все они, безусловно, включают эмоциональную поддержку и взаимодействие с пси-
хической и психологической данностью человека. Здесь важно действовать крайне 
осторожно, находясь в перманентной этической рефлексивной позиции, и не допу-
стить случаев злоупотребления своим положением. 

Важным аспектом профессионального самоощущения психолога-консультан-
та является этическая составляющая взаимоотношений с коллегами и другими 
специалистами. Самым лучшим решением как для специалиста психологическо-
го направления, так и для любого представителя помогающих профессий (врачи, 
медицинский персонал, институт присяжных, судебная система) является подход, 
в котором человек опирается на ту систему ценностей, которая является ценной 
именно в его картине мира [21]. 

Формирование профессиональной этики российских психологов-консультантов 
неразделимо связано с русской культурой и историей. Некоторое время основным 
определителем идеологических и этических процессов взаимодействия была иде-
ология марксизма-ленинизма, которая, подобно мифическому герою Прокрусту, 
отсекала все возможные рассуждения о важности и необходимости создания «от-
раслевой» этики. Однако в 1921 г. вышла первая работа по медицинской этике и де-
онтологии, ставшая основой отечественной медицинской деонтологии – «Попытка 
физико-биологического обоснования морали», ее автором был уважаемый хирург 
и онколог Н. Н. Петров [11]. Этой публикацией Н. Н. Петров выделил медицинскую 
деонтологию как самостоятельную дисциплину врачебной этики. Деонтология ста-
ла основой для формирования этических принципов врачебного и психологического 
сообществ. Эти принципы во многом созвучны и имеют отличия незначительные, 
включающие в себя частности, описывающие суть взаимодействия субъектов дея-
тельности. Поражает глубина мышления, масштаб поднятых проблем и, главное, 
смелость автора, находившегося в условиях становления диктатуры пролетариата 
и воинствующего атеизма. Профессор Н. Н. Петров писал: «…любовь – это высшее 
совершенство, это Бог, Бог вездесущий, всесоздающий… Весь мир, космос в сво-
ей гармонической целости – это результат работы вселенского притяжения, говоря 
другими словами, весь мир – это материализовавшаяся любовь… Нравственность 
тем выше, чем больше человек умеет сближать себя с другими, проникать в них, по-
глощая в себя и излучая из себя воспринятую им энергию мировой любви» [11, с. 11]. 
Профессиональные сообщества Советской России как будто бы получили «точку 
отсчета» и «свободное дыхание» для того, чтобы говорить на эту тему. 

Можно предположить, что наследие советского периода, традиции межличност-
ного взаимодействия советских людей в целом, культура личных отношений и отно-
шений в трудовых коллективах наложила свой уникальный отпечаток, в том числе 
и на отношение к соблюдению специалистами этических норм в «помогающих» 
профессиях. Следуя традициям, создание этического кодекса российских психо-
логов-консультантов отчасти опирается на опыт зарубежных коллег. Особенно это 
прослеживается в выработке правил урегулирования взаимоотношений с клиента-
ми и заказчиками, а также, что не менее важно, – это стратегии этичного поведения 
представителей профессии между собой. 
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В современном обществе недостаточно массово обсуждаются вопросы взаи-
мосвязи этики с деонтологическими категориями философии, вопросы, связанные 
с конфликтом между этикой и законом, а также вопросы прикладной этики в разных 
профессиональных сферах и пр. Законодательно также не существует четко сфор-
мулированной правовой базы для области психоконсультирования и психотерапии. 
Это приводит к тому, что среди представителей оказания психологических услуг 
есть специалисты разного уровня: от людей, которые что-то слышали о психологии 
и считающими вправе позиционировать себя как «помогающие» специалисты, до 
специалистов, имеющих неоднократно подтвержденную, высокую квалификацию, 
посвятивших психологии и практике в этой области всю свою жизнь. Учитывая, 
что рынок психоконсультационных услуг состоит из разного уровня специалистов, 
наличие отраслевого кодекса поведения, этических норм по отношению к клиенту 
и кодекса взаимодействия коллег друг с другом является обязательным для каждого 
отдельно созданного сообщества, саморегулируемой организации или психотера-
певтической лиги. Как и все профессии, имеющие непосредственное отношение 
к социальному взаимодействию граждан, а также влияние на их психологическое 
здоровье и качество жизни, специалисты – участники процесса оказания психоло-
гических услуг – обязаны высоко чтить все этические нормы и стандарты как обще-
культуральные, общесоциальные, так и прикладные. 

Регламентация действий психолога-консультанта в последнее время точно опи-
сывается кодексом того психологического сообщества, членом которого он является 
(Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ), Россий-
ское психологическое общество (РПО) и др.). Вслед за опытом зарубежных коллег 
российские саморегулирующиеся организации стали тщательнее относиться к ре-
гламентации взаимоотношений и правилам работы этических комиссий. По усмо-
трению членов комиссий нарушение этических норм может повлечь за собой отзыв 
членства в сообществе. Помимо ответственности, которую принимает на себя пси-
холог за последствия действий, в том числе и коррекции негативных последствий 
психоконсультации, психолог-консультант должен серьезно относиться к выбору 
терапевтических методов, так как консультативный процесс всегда очень индивиду-
ален, гибок и полон этических «уловок». Этот процесс абсолютно конфиденциаль-
ный, за что также априорно отвечает психолог-консультант и что понимает и транс-
лирует каждый член профессионального психологического сообщества. Взаимное 
уважение между участниками психологического сообщества позволяет создать до-
брожелательную атмосферу, позволяющую комфортно сотрудничать, и самое глав-
ное – создает поле благополучного и свободного выбора клиентами подходящего 
профессионала. Очень многие этические предписания обговариваются и устанав-
ливаются как обязательные руководства к действию на профессиональных встречах 
представителей сообществ. Так, например, предписание, касающееся необходимо-
сти заключения устного или письменного контракта с получателем услуги, содер-
жащей психологическую поддержку, консультирование или психотерапию. Данное 
предписание однозначно является хорошим профессиональным тоном и фактором, 
позитивно влияющим на консультационный прогресс. Не менее важный момент – 
это организация и посещение супервизий, что является обязательным стандартом, 
необходимым для соблюдения правил как членами психологических сообществ, 
так и обособленно работающих профессионалов. Предписания этического кодекса 
регламентируют не только протоколы поведения так называемых «поставщиков» 
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психологической услуги, но и содержат рекомендации для «потребителей» этих ус-
луг. Единственно приемлемой позицией, которую занимает психолог-консультант, 
должна быть позиция, которая исходит из принципа компетентности, принципа бес-
пристрастности, благодеяния и справедливости, принципа не нанесения ущерба [6].

Сотрудничество с другими «помогающими» специалистами дает возможность 
выработать оптимальную стратегию работы для каждого конкретного клиента, 
позволяет обеспечить достижение позитивного результата психологического кон-
сультирования с учетом всех потребностей и приоритетных жизненных планов для 
клиента. Такое сотрудничество, например, приветствуется в случаях наличия у кли-
ентов психосоматических жалоб, в дефектологическом консультировании, при ре-
ализации психокоррекционных программ и педагогической инклюзии. Например, 
важно и допустимо взаимодействие с врачами в формате медицинского совета для 
того, чтобы рационализировать лечебно-диагностическую помощь и интегрировать 
процесс психологической помощи в рамки неврологического или любого другого 
процесса лечения. Педагогический и психологический тандем также приносит мак-
симально эффективные результаты для воспитанников и их родителей. Данные вза-
имоотношения сочетанных специалистов должны реализовываться опосредованно 
прикладными этическими стандартами. 

Имеет смысл осветить вопрос деонтологических аспектов немедицинской пси-
хотерапии, которые специфично отличаются как от медицинской этики, так и от 
моральных принципов психосоциальной помощи. Ее особенная сущность опреде-
ляется целями этой формы психологического воздействия, методами и нуждами 
социальной роли психолога или психотерапевта. В профильных медицинских уч-
реждениях руководствуются правовой базой, разработанной Министерством здра-
воохранения, в соответствии с которой психотерапией в медицинском учреждении 
могут заниматься только медицинские психологи, выпускники медицинских уни-
верситетов. За пределами медицинских организаций правовое поле имеет эффект 
«испорченного» профессионального поля, так как немедицинской психотерапией 
занимаются разные представители «помогающих» профессий. Часть псевдопро-
фессионалов, даже не имея базового психологического образования, сертифици-
руется в разных «образовательных» программах и позиционирует себя как психо-
терапевты различных консультационных направлений, не имея лицензии на право 
ведения данной деятельности (как например, принято в европейских странах). Это 
проблема правового регулирования психоконсультационной деятельности в совре-
менной России, которая взаимодетерминирована этическими проблемами данного 
профессионального поля. Создавая кодекс профессиональной этики в профессио-
нальном поле психотерапии, вне рамок медицинских учреждений, представляется 
разумным использовать в качестве методологического фундамента теоретические 
основы универсального утилитаризма. Профессиональное поведение, диктуемое 
деонтологическими принципами, иногда не согласуется с некоторыми правилами 
нормативной этики. Социальная роль профессионала должна определяться особы-
ми деонтологическими правилами, т. е. должна отличаться от остальных сфер жиз-
ни этого человека [17]. 

Ключевым понятием в этике утилитаризма оказывается не полезность или все-
общее благо, а «тенденция», в данном контексте – «профессиональная тенденция». 
Главная проблема, что в тенденцию можно только верить, ведь она не что иное, 
как «убеждения», «профессиональные убеждения», компетенции и самое главное – 
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это личностные ориентиры и ценности («первичные») как передаваемые от поко-
ления к поколению, так и сугубо индивидуализированные. А значит, и процедура 
генерализации «профессиональной тенденции» не подлинный способ проверки 
на «истинность» профессионала, а правило социальной игры в «профессиональ-
ную тенденцию», благодаря которому собственно тенденция и существует. Поэто-
му «первичные» принципы – личностные – могут меняться, они зависят от опыта 
вида, а «вторичные» («профессиональная тенденция») проверяются соотношением 
с первопринципом и их изменчивостью или константностью. Этот процесс «соот-
ношения» и является универсализацией. Также появляется важнейшая профессио-
нальная задача для психолога-консультанта – соотносить свои суждения и поступки 
с этими «вторичными» принципами, т. е. универсализировать уже не суждения-
принципы, а суждения, выражающие любой профессиональный поступок.

Процесс взаимодействия клиента и психолога-консультанта – перманентный по-
иск мировоззренческих и смысловых основ собственной профессиональной деятель-
ности – это есть формирование индивидуальных экзистенциальных оснований для 
работы в помогающей профессии [1]. Р. Кочюнас пишет, что «полностью исключить 
ценности консультанта, мировоззренческие аспекты из консультативного контакта 
с клиентом просто невозможно, если консультирование понимать, как отношения 
двух людей… Консультант должен четко знать свои ценности, не скрывать их от 
клиента и не избегать ценностных дискуссий на консультативных встречах, посколь-
ку немало проблем скрыто именно в ценностных конфликтах клиентов или в непо-
нимании ими собственной ценностной системы. Однако ясная ценностная позиция 
консультанта не подразумевает нравоучений и морализирования. В любом случае 
влияние ценностей консультанта на клиента имеет свою этическую сторону, если 
признать, что выдвигаемые консультантом цели и используемые методы отражают 
и его философию жизни. Даже прямо не навязывая клиенту свои ценности, однако 
придерживаясь в работе определенной философии, мы неизбежно „вносим“ в кон-
сультирование свое воззрение на систему сущностных вопросов жизни» [8, c. 28].

Специфика условий психологического консультирования в современной России 
обусловлена отсутствием внешнего (нормативно-правового) контроля процесса де-
ятельности специалиста. Данное обстоятельство позволяет констатировать боль-
шую степень влияния психолога на клиента, а также трудность выявления и доказа-
тельства этических нарушений. Соответственно, данное же обстоятельство диктует 
необходимость особого подхода к этическому образованию специалистов в обла-
сти консультативной психологии. Этическое образование имеет непосредственную 
связь с проблемой нравственного развития личности, т. е. профессиональное психо-
логическое образование имеет направленность не только на просвещение, но и на 
развитие личностных особенностей, связанных с нравственной зрелостью, комму-
никативным тактом, умением принимать решения в условиях неопределенности  
и, что самое важное, способами понимания этического поля взаимодействия пси-
холога-консультанта и клиента. Несформированность данных навыков в процессе 
профессионализации является следствием некомпетентности в общении с клиен-
том, отсутствием эмпатии, безусловного принятия норм и установок клиента. Соз-
дание благоприятного этического поля становится невозможным, и необходимые 
условия для старта психоконсультационного процесса не создаются. Отсюда еще 
одним важным этическим критерием для деятельности психолога-консультанта яв-
ляется наличие классического фундаментального образования, которое обеспечи-
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вает профессионалу, работающему в этой области, возможность быть максимально 
эффективным и решать любые нестандартные ситуации. Но данный критерий пере-
стает быть описательным для эффективности и компетентности психолога-консуль-
танта, если он перестает расширять свой психологический «кругозор», не повыша-
ет квалификацию и пребывает в профессиональной стагнации. 

Коммерциализация как феномен современности, которому подвергся рынок пре-
доставления психологических услуг, как и другие сферы жизни: образование, здра-
воохранение, спорт – оформляет свои ориентиры, которые преимущественно пред-
почитают статусных потребителей. Пропаганда «успешного» образа современного 
человека одновременно навязывает «статусный» стандарт (некий нарциссический 
портрет «героя нашего времени») и попутно ставит индивида в жесткие рамки «со-
ответствия», фрустрируя его и одновременно стимулируя тем самым потребление 
им психологических услуг. Качественно меняется этика и содержание психокон-
сультационных отношений, где потребительский подход для псевдопрофессионалов 
становится приемлемой схемой манипуляций над психикой клиентов и преобладает 
над истинными профессиональными ценностями. Одновременно с изменениями, 
происходящими в современном мире, можно уверенно говорить о рождении новой 
этики – этики взаимодействия в интернет-пространстве. Эта этика касается всех 
сфер жизни индивида и общества в целом: организации бизнес-процессов, образо-
вания, социального состава и традиции, межличностного взаимодействия. Цифро-
вая культура буквально захватила современную жизнь целиком, поэтому формиро-
вание нового уклада жизни неизменно должно повлечь за собой изменение формата 
взаимодействия людей со специалистами помогающих профессий. 

Онлайн-консультирование становится все более востребованным и обычным яв-
лением в практике психолога-консультанта. Такой формат работы подразумевает го-
товность консультирующего специалиста применить методы психологического воз-
действия и такие инструменты, которые позволят достичь необходимого прогресса 
и терапевтического эффекта в онлайн-формате. Риски, возникающие в качестве из-
держек от снижения качества услуг из-за перебоев со связью или из-за отсутствия 
возможности получать полный спектр невербальной информации, должны быть 
четко обозначены клиенту. Консультирование может осуществляться как с приме-
нением разных приложений для конференцсвязи, так и с использованием самых 
простых каждодневных мессенджеров. Выработался определенный регламент, ка-
сающийся сеттинга, охраняющий право клиента прервать получение такой услуги 
в одностороннем порядке. Психологи перешли на онлайн-формат, что однозначно 
потребовало повышения профессионального уровня, в рамках которого совершен-
ствуются инструменты дистанционной психодиагностики, арт-терапии, работы 
с метафорическими ассоциативными картами и пр. Объективной трудностью в обе-
спечении прогресса психоконсультирования является невозможность очного взаи-
модействия в тех случаях, когда необходимо применять методы телесной терапии, 
дефектологическое консультирование, а также консультирование, требующее от 
участников процесса нахождения в едином системном поле (семейное консультиро-
вание, психодраматические расстановки и пр.). Еще одним важным и наиболее су-
щественным затруднением для психоконсультирования в онлайн-режиме является 
создание рабочего альянса (раппорта). Для этого может потребоваться больше вре-
мени, или он вообще становится невозможен. В таком случае консультант должен 
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обладать достаточным этическим убеждением, чтобы прекратить такую терапию 
как неэффективную. 

Что касается этики высказываний в социальных сетях и требований к напол-
нению страниц, то здесь решение этических вопросов полностью остается в цен-
ностно-смысловом поле профессионала. Однозначно можно констатировать, что 
рынок психологических услуг в режиме онлайн, как и любой другой сегмент рынка 
услуг, не будет эффективным без настройки специально таргетированной рекла-
мы, без точно выстроенной стратегии маркетинга, а значит, он подчиняется всем 
законам брендинга. Формирование профессиональной идентичности психолога-
консультанта и реализацию его позитивного имиджа в СМИ можно представить 
как процесс формирования бренда. Однако этичность использования скрытых 
психологических приемов в бизнес-процессе продвижения психоконсультацион-
ных услуг не регулируется внешним (нормативно-правовым) контролем и всегда 
остается в «личностной юрисдикции» персоны, стоящей за этим продвижением. 
Еще один фактор, с которым приходится сталкиваться участникам рынка предо-
ставления психологических услуг, – это большая конкуренция. Выигрышный «би-
лет» в условиях конкуренции – некоторая обезличенность психолога-консультанта, 
ведь потенциальный клиент, не имея возможности личного знакомства, выбирает 
психолога-консультанта на «полях» интернета по количеству предоставленных 
сертификатов, регалий и постов. Владея инструментарием, необходимым для про-
движения услуг в интернет-пространстве, специалист может сформировать бренд, 
делая акцент на своей профессиональной индивидуальности и культурном уровне, 
умело маскируя необходимость получения материальной выгоды – необходимой 
характеристики бренда [27]. Следует отметить, что, превращаясь в некий бренд, 
у психолога-консультанта появляется новая характеристика, как у любого участни-
ка рыночного сегмента. Характеристика товара, которая для каждого клиента будет 
очень индивидуальной (самой важной, по мнению клиента, для решения именно 
его проблемы), т. е. различные характеристики, способные удовлетворить потреб-
ности разных потребителей, и как разные стратегии и имиджевые решения могут 
быть востребованы. Потребительский выбор в ситуации выбора психологических 
услуг, как и любого другого, во многом определяется психотипом личности, выби-
рающей определенный товар, исходя из его брендовых характеристик и по-разному 
включающих бренд в свое жизненное пространство [9]. Каков бы ни был контент, 
публикуемый в СМИ психологом-консультантом, он должен быть этически выдер-
жан, каждая формулировка, должна подвергаться профессиональной рефлексии 
и в целом работать на формирование позитивного имиджа профессии «психолог».

Таким образом, качество отношений психолога-консультанта с потребителем 
психологических услуг в офлайн- и онлайн-пространствах, с коллегами, со специ-
алистами сочетанных профессий, руководителем организации, в которой психолог 
работает, во многом зависит от того, какие правила регулируют эти отношения. Эти-
ческая уникальность контакта «психолог-консультант – клиент», специфические 
особенности отношений консультанта с обществом, профессиональным сообще-
ством, условия, в которых разворачивается его деятельность (мегаполис, малые го-
рода, частная или государственная структура, дистанционные и групповые формы 
работы и т. д.) должны быть «подушкой безопасности» в огромном диапазоне воз-
можных сценариев развития этих отношений. Это «подушка безопасности» как для 
потребителя психологических услуг, так и для психолога-консультанта, у которого 
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неотъемлемым личностным образованием являются базовые установки и предпи-
сания, которым неукоснительно следует профессионал в сфере человеческих от-
ношений.

Анализ проблем нравственной регуляции профессионального поведения специ-
алистов «помогающих» профессий как в реальном, так в цифровом пространствах 
является одним из активно развиваемых направлений в современной психологии. 
Это обусловлено тем, что социальная потребность на «качественные» услуги спе-
циалистов данных категорий имеет тенденцию к увеличению «заказов» на приклад-
ные исследования моральной сензитивности и надежности как способности к «по-
мощи», в том числе в и сфере оказания консультативно-психологической помощи.
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Аннотация. В статье приведены данные исследования взаимосвязи акцентуаций 
характера и эмоциональных расстройств у взрослого населения в условиях пандемии 
COVID-19. Перечислены методики, использованные для изучения данной взаимо-
связи. Анализ результатов исследования позволил определить типы акцентуаций ха-
рактера, которые являются предпосылками для возникновения эмоциональных рас-
стройств. В ходе исследования выявлен тип акцентуации характера, располагающий 
к отсутствию тревоги и позволяющий оставаться довольным условиями своей жизни 
на фоне событий, вызванных пандемией COVID-19. Даются рекомендации психоло-
гической самопомощи в условиях самоизоляции.
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Abstract. The article presents data on the study of the relationship between character 
accentuations and emotional disorders in the adult population in the context of the 
COVID-19 pandemic. The methods used to study this relationship are listed. The analysis 
of the results of the study allowed us to determine the types of character accentuations that 
are prerequisites for the occurrence of emotional disorders. The study revealed a type of 
character accentuation that disposes to the absence of anxiety and allows you to remain 
satisfied with your living conditions against the background of the events of the COVID-19 
pandemic. Recommendations of psychological self-help in conditions of self-isolation are 
given.

Keywords: character accentuations, emotional disorders, pandemic, anxiety, 
psychological adaptation.

For Citation: Andronnikova O. O., Turova N. V. The Relationship of Character Accentuations 
and Emotional Disorders in the Context of the COVID-19 Pandemic. SMALTA, 2022, no. 2,  
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Введение
В условиях пандемии COVID-19 особую значимость приобретает распростра-

нение эмоциональных нарушений, в частности тревожных и депрессивных рас-
стройств. За предельно короткий период жизнь значительной части населения пла-
неты претерпела большие преобразования. Серьезное изменение быта, способное 
привести к ухудшению материального положения, риск быть инфицированным 
и тяжело заболеть, а также беспокойство в отношении возможных утрат могут рас-
сматриваться в качестве значимых факторов вероятной дезадаптации в условиях 
пандемии [9].

В период пандемии коронавирусной инфекции в большей степени внимание 
исследователей уделяется изучению медицинских осложнений, нежели непосред-
ственного влияния вируса на психическое здоровье людей, которые вовлечены в со-
бытия, предъявляющие высокие требования к адаптационным ресурсам человека. 
Страх потери рабочего места и финансовой стабильности, снижения уровня жизни, 
утраты социального статуса, а также опасность инфицирования являются потен-
циальными рисками для психического благополучия и дальнейшего функциониро-
вания личности. Ощущение безопасности и защищенности является базовой по-
требностью человека, которая выражается в возможности свободно перемещаться 
в окружающем его мире, а также чувством контроля над событиями собственной 
жизни. В случае, когда данная потребность не доступна для личности, начинает 
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развиваться вера в то, что человек не может повлиять на события и улучшить ситу-
ацию, возникает чувство беспомощности, блокирующее любую возможность для 
изменений [10].

Современный кризис, возникший в ситуации пандемии, совершенно уникален. 
Особенностями пандемии COVID-19 являются высокая скорость рассылки инфор-
мации об инфекции как о чрезвычайно сложной стрессовой обстановке, информаци-
онная база психологического стресса, общий отрицательный характер реагирования 
на эпидемиологическую ситуацию и многочисленность населения, вовлеченного 
в текущую проблематику, обширность распространения расстройств психического 
здоровья и социопатий. При таком положении дел новое коронавирусное заболе-
вание посредством высокой степени инфицирования и уровня смертности вызвало 
эпидемию тревоги и страха. Помимо сложностей адаптации зафиксированы такие 
психические нарушения, как депрессия, тревога, панические атаки, рост суицидов, 
бредовых идей, а также острая психотическая симптоматика [4]. В свою очередь, 
ученые, изучающие эмоциональные расстройства, спровоцированные пандемией 
COVID-19, говорят о «коронавирусном синдроме», подразумевая психическое рас-
стройство как реакцию на пандемию [7].

С клинико-психологической позиции пандемия – исключительное событие, по-
скольку, благодаря всем характерным для нее ограничениям и рискам, изучение ее 
последствий позволяет исследователю выявлять все богатство феноменологических 
проявлений разного рода эмоциональных расстройств. Результаты исследований 
указывают на то, что стресс, тревожность и оценивание ситуации как угрожающей 
типичны для молодых людей, но уровень страха неизвестности выше в старшей 
возрастной группе [6].

Под влиянием названных событий жизнь человека подверглась резким и суще-
ственным изменениям, которые потенциально способны усилить чувство тревоги, 
страха, вызвать стресс и напряжение всей эмоциональной системы в целом. В боль-
шей степени эти последствия могут отразиться на состоянии особо акцентуирован-
ных личностей. В спокойной и привычной для человека среде акцентуации характе-
ра нивелируются и слабо выражены, однако в условиях, предъявленных пандемией 
COVID-19, есть предпосылки для развития различных нарушений в эмоциональной 
сфере на фоне имеющихся акцентуаций.

Методика
Целью исследования является изучение взаимосвязей акцентуаций характера 

и эмоциональных расстройств в условиях пандемии у взрослого населения. В ходе 
работы были обследованы 50 жителей Новосибирска в возрасте от 22 до 65 лет, из 
них 11 мужчин и 39 женщин. Для данного исследования была разработана автор-
ская анкета, направленная на определение половозрастных и социальных факторов 
возникновения эмоциональных расстройств, а также отобраны 5 методик для опре-
деления акцентуаций характера, наличия тревожности, депрессии, эмоционального 
напряжения, способности нервной системы адаптироваться в условиях депривации. 
В итоге методологический аппарат составил следующий инструментарий: автор-
ская анкета; «Характерологический опросник Леонгарда – Шмишека» [2]; «Шкала 
оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ха-
нин) [2]; «Шкала депрессии А. Т. Бека», адаптированная Н. В. Тарабриной [8]; тест 
«Нервно-психическая адаптация», разработанный И. Н. Гурвич [1]; «Экспресс-диа-
гностика уровня психоэмоционального напряжения и его источников» (О. С. Копи-
на, Е. А. Суслова, Е. В. Заикин) [3].
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Результаты исследования и их обсуждение
В ходе исследования было установлено, что обследуемая группа преимуществен-

но состоит из людей, находящихся в браке (68 %), имеющих детей (74 %), работа-
ющих в очном формате (50 %). Обследуемые отмечают изменения в образе жизни  
(56 %), в результате которых вынуждены ограничивать себя в выборе времяпрепро-
вождения (62 %). Ситуация с пандемией вызывает тревогу у 50 % испытуемых. Опа-
сения по поводу инфицирования COVID-19 отмечены у 42 % опрошенных. Условия 
самоизоляции не вызывают тревогу среди участников исследования (72 %). Результа-
ты анкетирования представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 
Результаты анкетирования испытуемых (характеристика выборки)

Параметры Количество испытуемых,  
чел.

Удельная доля  
испытуемых, %

Пол, муж. 11 22
Пол, жен. 39 78
Семейное положение, женат / замужем 34 68
Семейное положение, холост / не замужем 16 32
Вы работающий человек или нет? (Я работаю) 25 50
Вы работающий человек или нет?  
(Я не работаю) 18 36

Вы работающий человек или нет?  
(Вынужден был уволиться) 0 0

Вы работающий человек или нет?  
(Вынужден перейти на дистанционный формат) 7 14

Возраст (от 22 до 30 лет) 9 18
Возраст (от 31 до 40 лет) 24 48
Возраст (от 41 до 50 лет) 12 24
Возраст (от 51 до 65 лет) 5 10
Если есть дети (дошкольный возраст) 29 58
Если есть дети (школьный возраст) 34 68
Если есть дети (старше школьного возраста) 9 18

Таблица 2
Результаты анкетирования испытуемых  

(наличие эмоциональных переживаний на фоне пандемии COVID-19)

Вопрос анкеты

Ответ «Да» Ответ «Нет»
Количество  

испытуемых,  
чел.

Удельная доля  
испытуемых, 

%

Количество  
испытуемых,  

чел.

Удельная доля  
испытуемых, 

%
1 2 3 4 5

Наличие детей 37 74 13 26
Изменился ли ваш образ жизни 
(интенсивность личного  
общения с людьми на фоне 
пандемии)?

28 56 22 44
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5
Ограничиваете ли вы себя  
в выборе времяпрепровождения 
(посещение кинотеатров, кафе, 
парков и т. д.)?

31 62 19 58

Вызывает ли у вас тревогу ситу-
ация с пандемией? 25 50 25 50

Есть ли у вас опасения по пово-
ду инфицирования COVID-19? 21 42 29 58

Вызывает ли (или вызывало 
в случае, если период самоизо-
ляции для вас закончен) у вас 
тревогу пребывание в условиях 
самоизоляции?

14 28 36 52

В результате диагностики типов акцентуаций характера, представленных на ри-
сунке 1, в группе испытуемых преобладает количество людей с акцентуациями ха-
рактера преимущественно гипертимического типа (18 %).

 

Рис. 1. Распределение удельной доли испытуемых по типу акцентуаций характера

По результатам методики «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тре-
вожности» (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин), представленных на рисунке 2, можно го-
ворить о том, что испытуемые преимущественно находятся в состоянии умеренного 
напряжения и беспокойства (66 % реактивная и 54 % личностная тревожность). В то 
же время тревога как устойчивая характеристика личности свойственна практиче-
ски всей исследовательской группе (54 % умеренный и 38 % высокий уровень), за 
исключением 8 % опрошенных, которые отнесены к низкому уровню тревожности. 
Вышесказанное позволяет сделать предположение о склонности большей части ис-
пытуемых к эмоциональным и невротическим срывам и психосоматическим забо-
леваниям.
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Рис. 2. Распределение доли испытуемых по уровню реактивной и личностной тревожности

Результаты методики «Шкала депрессии А. Бэка» (рис. 3) позволяют говорить 
о том, что группа испытуемых по большей части представлена людьми, которые 
оптимистично настроены, обладают адекватной самооценкой, хорошим настроени-
ем и общим самочувствием (66 %). Для второй группы испытуемых характерны 
в легкой (28 %) и умеренной (6 %) степени подавленное настроение, тревожные 
и грустные мысли, критичное отношение к себе, пессимизм, проблемы со сном, по-
вышенная утомляемость.

Рис. 3. Распределение доли испытуемых по степени выраженности депрессивной симптоматики

Согласно результатам теста «Нервно-психическая адаптация» (И. Н. Гурвич), 
представленных на рисунке 4, мы видим, что все 5 групп психического здоровья 
представлены в выборке. Преобладающими являются II, III и IV группы психиче-
ского здоровья (24 %, 22 % и 22 % соответственно). Наименьшую долу составили  
I и IV группы (16 % и 16 % соответственно).

 

Рис. 4. Распределение доли испытуемых по группе психического здоровья
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Рис. 1. Распределение удельной доли испытуемых по типу акцентуаций характера 
 

По результатам методики «Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности» (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин), представленных на рисунке 
2, можно говорить о том, что испытуемые преимущественно находятся в 
состоянии умеренного напряжения и беспокойства (66 % реактивная и 54 
% личностная тревожность). В то же время тревога как устойчивая 
характеристика личности свойственна практически всей 
исследовательской группе (54 % умеренный и 38 % высокий уровень), за 
исключением 8 % опрошенных, которые отнесены к низкому уровню 
тревожности. Вышесказанное позволяет сделать предположение о 
склонности большей части испытуемых к эмоциональным и 
невротическим срывам и психосоматическим заболеваниям. 
 

 
Рис. 2. Распределение доли испытуемых по уровню реактивной и личностной 

тревожности 

Результаты методики «Шкала депрессии А. Бэка» (рис. 3) позволяют 
говорить о том, что группа испытуемых по большей части представлена 
людьми, которые оптимистично настроены, обладают адекватной 
самооценкой, хорошим настроением и общим самочувствием (66 %). Для 
второй группы испытуемых характерны в легкой (28 %) и умеренной (6 %) 
степени подавленное настроение, тревожные и грустные мысли, критичное 
отношение к себе, пессимизм, проблемы со сном, повышенная 
утомляемость. 
 

44 

Рис. 3. Распределение доли испытуемых по степени выраженности депрессивной 
симптоматики 

Согласно результатам теста «Нервно-психическая адаптация» (И. Н. 
Гурвич), представленных на рисунке 4, мы видим, что все 5 групп 
психического здоровья представлены в выборке. Преобладающими 
являются II, III и IV группы психического здоровья (24 %, 22 % и 22 % 
соответственно). Наименьшую долу составили I и IV группы (16 % и 16 % 
соответственно). 

Рис. 4. Распределение доли испытуемых по группе психического здоровья 

Следуя выделенным автором нормам, испытуемые отнесенные к I, II и III 
группам психического здоровья, могут считаться здоровыми или 
практически здоровыми людьми. Испытуемые, попавшие в IV и V группы 
психического здоровья, имеют признаки легкой или выраженной 
патологии. Процентное распределение удельной доли испытуемых, 
относящихся к группе здоровых, и доли испытуемых, вошедших в группу с 
психической патологией, отражено на рисунке 5. 

16

24
22

16

22

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV VУд
ел

ьн
ая
 д
ол

я 
ис
пы

ту
ем

ы
х,
%

Группы психического здоровья

66

28

6
0

0

10

20

30

40

50

60

70

Отсутствует Легкая Умеренная Явно выраженная

Уд
ел

ьн
ая
 д
ол

я 
ис
пы

ту
ем

ы
х,
%

Степень выраженности депрессивной симптоматики

44 

Рис. 3. Распределение доли испытуемых по степени выраженности депрессивной 
симптоматики 

Согласно результатам теста «Нервно-психическая адаптация» (И. Н. 
Гурвич), представленных на рисунке 4, мы видим, что все 5 групп 
психического здоровья представлены в выборке. Преобладающими 
являются II, III и IV группы психического здоровья (24 %, 22 % и 22 % 
соответственно). Наименьшую долу составили I и IV группы (16 % и 16 % 
соответственно). 

Рис. 4. Распределение доли испытуемых по группе психического здоровья 

Следуя выделенным автором нормам, испытуемые отнесенные к I, II и III 
группам психического здоровья, могут считаться здоровыми или 
практически здоровыми людьми. Испытуемые, попавшие в IV и V группы 
психического здоровья, имеют признаки легкой или выраженной 
патологии. Процентное распределение удельной доли испытуемых, 
относящихся к группе здоровых, и доли испытуемых, вошедших в группу с 
психической патологией, отражено на рисунке 5. 

16

24
22

16

22

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV VУд
ел

ьн
ая
 д
ол

я 
ис
пы

ту
ем

ы
х,
%

Группы психического здоровья

66

28

6
0

0

10

20

30

40

50

60

70

Отсутствует Легкая Умеренная Явно выраженная

Уд
ел

ьн
ая
 д
ол

я 
ис
пы

ту
ем

ы
х,
%

Степень выраженности депрессивной симптоматики



34

СМАЛЬТА  № 2, 2022 / SMALTA  no. 2, 2022

Следуя выделенным автором нормам, испытуемые, отнесенные к I, II и III груп-
пам психического здоровья, могут считаться здоровыми или практически здоровы-
ми людьми. Испытуемые, попавшие в IV и V группы психического здоровья, имеют 
признаки легкой или выраженной патологии. Процентное распределение удельной 
доли испытуемых, относящихся к группе здоровых, и доли испытуемых, вошедших 
в группу с психической патологией, отражено на рисунке 5.

Рис. 5. Распределение доли испытуемых по состоянию психического здоровья

В результате полученных данных по методике «Экспресс-диагностика психо-
эмоционального напряжения и его источников» (О. С. Копина, Е. А. Суслова, Е. В. 
Заикин) (рис. 6) мы можем констатировать, что оценка состояния здоровья по шка-
лам «Очень плохое» и «Очень хорошее» не получили своего значения. Наибольшее 
значение получили шкалы «Хорошее» (52 %) и «Удовлетворительное» (46 %). Наи-
меньшую удельную долю испытуемых составила шкала «Плохое» (2 %).

Рис. 6. Распределение доли испытуемых согласно самооценке состояния здоровья

Распределение доли испытуемых по источникам психоэмоционального напря-
жения представлено на рисунке 7.

В результате исследования были обнаружены взаимосвязи между следующими 
типами акцентуаций характера и эмоциональными расстройствами: «Педантич-
ный», «Возбудимый», «Дистимический», «Тревожно-боязливый», «Эмотивный» 
и «Циклотимический». 
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Рис. 7. Распределение доли испытуемых по уровню выраженности источников  
психоэмоционального напряжения

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие 
выводы.

Люди с педантичным типом акцентуации характера склонны интенсивно пере-
живать тревогу в условиях, представляющих для них определенную угрозу или 
личностно значимых; испытывать беспокойство в различных жизненных ситуаци-
ях, в том числе в тех, которые объективно к этому не располагают. Они испытывают 
значительные трудности с психологической адаптацией к изменившимся обстоя-
тельствам жизни в связи с наличием вероятной психической патологии. Также свое 
состояние здоровья они оценивают как низкое, что говорит о неудовлетворенности 
различными сферами собственной жизни.

Результаты корреляции между типом акцентуации характера «Педантичный» 
и эмоциональными расстройствами представлены в таблице 3.

Таблица 3
Статистически значимые ранговые корреляции между типом акцентуации характера  

«Педантичный» и эмоциональными расстройствами по критерию R-Спирмена

Параметры Критерий Спирмена – R Ур. знач. (р)
Педантичный & Ситуативная тревожность 0,32 0,02
Педантичный & Личностная тревожность 0,39 0,001
Педантичный & Нервно-психическая адаптация 0,28 0,05
Педантичный & Психоэмоциональное напряжение 
(шкала самооценки здоровья) ‒0,35 0,01

Испытуемые с возбудимым типом акцентуации характера испытывают значи-
тельные трудности с психологической адаптацией к изменившимся условиям жиз-
ни и нуждаются в получении психологической помощи (табл. 4).

Таблица 4
Статистически значимые ранговые корреляции между типом акцентуации характера  

«Возбудимый» и эмоциональными расстройствами по критерию R-Спирмена

Параметры Критерий Спирмена – R Ур. знач. (р)
Возбудимый & Нервно-психическая адаптация 0,49 0,001
Возбудимый & Психоэмоциональное напряжение 
(шкала психосоциального стресса) 0,44 0,001
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С гипертимическим типом акцентуации люди не склонны к беспокойству в си-
туациях, которые объективно к этому не располагают. Своими условиями жизни 
они довольны и оценивают их как достаточно высокие. Результаты представлены 
в таблице 5.

Таблица 5
Статистически значимые ранговые корреляции между типом акцентуации характера «Гипер-

тимический» и эмоциональными расстройствами по критерию R-Спирмена

Параметры Критерий Спирмена – R Ур. знач. (р)
Гипертимический & Личностная тревожность ‒0,28 0,05
Гипертимический & Психоэмоциональное напряжение 
(шкала удовлетворенности условиями жизни) 0,37 0,01

Для обследуемых с дистимическим типом акцентуации характера свойственно 
проживание неприятного эмоционального состояния, выражающегося в тревож-
ности, беспокойстве, ощущении напряжения, а также ожидании неблагоприятно-
го развития событий в ситуациях, которые могут быть как реально угрожающими, 
так и не являться таковыми. У них возникают сложности с психологической адап-
тацией, связанные с возможной психологической патологией в нестабильных, из-
меняющихся условиях. Также эти люди подвержены повышенной утомляемости, 
снижению общего энергетического потенциала, бессоннице, сонливости, астении, 
ухудшению аппетита, апатии. У них отмечается сниженный фон настроения, дли-
тельное время они могут испытывать печаль, чувство тоски, вплоть до полного от-
чаяния. Человек может полностью погрузиться в свои переживания и не замечать 
происходящих позитивных событий. Такие люди ощущают неудовлетворенность 
своей жизнью и нуждаются в получении психологической помощи. Следует отме-
тить, что для них характерны низкая концентрация внимания, замедление темпа 
мышления, забывчивость, что сказывается на способности к обучению, эффектив-
ности трудовой деятельности и способности к адекватному восприятию происхо-
дящего (табл. 6). Отметим, что по характеру взаимосвязей дистимического и пе-
дантичного типов акцентуации со шкалами методик диагностики эмоциональных 
расстройств наблюдается множество схожих взаимосвязей.

Таблица 6
Статистически значимые ранговые корреляции между типом акцентуации характера  

«Дистимический» и эмоциональными расстройствами по критерию R-Спирмена

Параметры Критерий Спирмена – R Ур. знач. (р)
Дистимический & Ситуативная тревожность 0,28 0,05
Дистимический & Личностная тревожность 0,42 0,001
Дистимический & Нервно-психическая адаптация 0,51 0,001
Дистимический & Когнитивно-аффективные  
проявления (субшкала депрессии А. Бека) 0,32 0,02

Дистимический & Соматические проявления  
(субшкала депрессии А. Бека) 0,33 0,02

Дистимический & Психоэмоциональное напряжение 
(шкала психосоциального стресса) 0,40 0,001

Дистимический & Психоэмоциональное напряжение 
(шкала удовлетворенности жизнью в целом) 0,32 0,03
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Испытуемые с тревожно-боязливым типом акцентуации характера переживают 
тревогу в условиях, представляющих для них определенную угрозу или личност-
но значимых; испытывают беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том 
числе в тех, которые объективно к этому не располагают, подвержены повышенной 
утомляемости, снижению общего энергетического потенциала, бессоннице, сонли-
вости, астении, ухудшению аппетита, апатии, имеют сниженный фон настроения. 
Также свое состояние здоровья они оценивают как низкое, что говорит об их не-
удовлетворенности различными сферами собственной жизни (табл. 7).

Таблица 7
Статистически значимые ранговые корреляции между типом акцентуации характера  
«Тревожно-боязливый» и эмоциональными расстройствами по критерию R-Спирмена

Параметры Критерий Спирмена – R Ур. знач. (р)
Тревожно-боязливый & Ситуативная тревожность 0,33 0,02
Тревожно-боязливый & Личностная тревожность 0,39 0,01
Тревожно-боязливый & Соматические проявления  
(субшкала депрессии А. Бека) 0,29 0,04

Тревожно-боязливый & Психоэмоциональное  
напряжение (шкала самооценки здоровья) ‒0,34 0,01

Для людей с эмотивным типом акцентуации характера свойственно переживать 
тревогу в условиях, представляющих для них определенную угрозу или личностно 
значимых, и испытывать значительные трудности с психологической адаптацией 
к изменившимся обстоятельствам жизни в связи с наличием вероятной психиче-
ской патологии. Результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8
Статистически значимые ранговые корреляции между типом акцентуации характера  

«Эмотивный» и эмоциональными расстройствами по критерию R-Спирмена

Параметры Критерий Спирмена – R Ур. знач. (р)
Эмотивный & Ситуативная тревожность 0,35 0,01
Эмотивный & Нервно-психическая адаптация 0,31 0,03

Факторами возникновения у человека эмоциональных расстройств в условиях 
пандемии являются такие черты личности, как повышенная ригидность и инерт-
ность психических процессов, гневливость и склонность к конфликтам, неспособ-
ность к вытеснению травмирующих переживаний, склонность к страхам, робость 
и неуверенность в себе, заниженная самооценка, впечатлительность, пессимизм, 
склонность к частой смене настроения и зависимость от внешних событий.

Выявленные взаимосвязи гипертимического типа акцентуации характера с эмо-
циональными расстройствами позволяют сделать вывод о том, что такие личност-
ные черты, как высокая активность, общительность, самостоятельность, хорошее 
настроение и оптимизм способствуют снижению беспокойства и тревоги, позволя-
ют оставаться довольными условиями своей жизни на фоне событий, развивающих-
ся в пандемию COVID-19.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что на ос-
нове полученных данных можно разработать более новые и современные рекомендации, 
направленные на профилактику патологического развития акцентуаций характера.
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Рекомендации
Для решения проблемы влияния самоизоляции на психику человека мы предлага-

ем психологическую самопомощь, рекомендованную Ю. Г. Панюковой и В. Г. Утро-
биной, которая заключается в переключении фокуса внимания с макроуровня – ми-
рового уровня на микроуровень – ты сам и твои близкие. Порядок в своих мыслях 
и контроль своей жизни, собственная активность, направленная на реконструкцию 
в ноологической сфере собственной жизни: создать новые мысли и новые смыслы, 
которые позволят сохранить психологическое и соматическое здоровье свое и своих 
близких, – это актуальная и достаточная задача, на взгляд авторов, в сложившихся 
условиях.

Ю. Г. Панюкова и В. Г. Утробина [5] разработали ноологический аутотренинг, 
направленный на сохранение психологического здоровья субъекта. Варианты «но-
вых» мыслей:

1. Я принимаю этот мир новым. Я принимаю себя в этом мире и вхожу в этот мир 
с новыми мыслями и смыслами.

2. Я уверен в собственной эффективности в новой ситуации социальной жизни.
3. Я активен, спокоен, с радостью меняюсь и контролирую свои мысли и жизнь.
4. Я благодарен за любой опыт, который делает меня мудрее и повышает мой со-

циальный иммунитет.
5. Я благодарен за возможность сознавать и ценить то, что я имею и радоваться 

каждому часу своей жизни.
В настоящее время, с точки зрения авторов, важно уметь оказать психологиче-

скую помощь себе и своим близким, что возможно после осознания и принятия 
новой парадигмы – жить.

Также людям, находящимся в условиях самоизоляции, мы можем рекомендовать 
следующее.

Планировать свой день, так как режим дня помогает организовать личное время 
и уменьшить тревогу.

Необходимо распределение обязанностей среди членов семьи.
Важно помнить про выходные, несмотря на дистанционный формат обучения 

и работы.
В условиях ограниченного личного пространства важно уважительное отноше-

ние к близким людям и умение комфортно молчать.
Необходимо в условиях схожести нового дня с предыдущим находить и создавать 

разнообразие. Свою жизнь можно разнообразить путем приготовления новых блюд, 
осваивания новых действий, а также рекомендуем завести домашнего питомца.

Рекомендуем заниматься в домашних условиях спортом, физкультурой, йогой, 
танцами. В условиях самоизоляции уровень физической нагрузки значительно сни-
жается, а мышцы ослабевают. Это вызывает астенизацию нервной системы и по-
давленное настроение.

Также к рекомендациям можно добавить совет по ведению дневника для снятия 
психологического напряжения в условиях самоизоляции. Полезным может быть 
общение с родственниками и единомышленниками по увлечениям в социальных 
сетях, цифровых каналах, скайпу и пр.

Хочется отметить, что также существуют методы самопомощи, которые подой-
дут всем, учитывая детей. С их помощью временем, проведенным всей семьей на 
самоизоляции, можно воспользоваться для укрепления отношений и установления 
психологически благоприятного климата.
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Мы рекомендуем методику, ведущей целью которой является гармонизация пси-
хологического состояния через самовыражение и самопознание. Она побуждает 
человека к творчеству, успокаивает его и вызывает положительные эмоции, так не-
обходимые в этот период. В результате данного упражнения негативные чувства 
переносятся на бумагу, освобождая тело и психику от напряжения. Правила выпол-
нения упражнения следующие.

1. Навыки рисования не требуются. Рисовать нужно спонтанно и интуитивно.
2. В выборе цвета и форм ограничиваться не стоит. Следует забыть о своем не-

гативном или позитивном отношении к цвету и рисунку.
3. Не нужно делать интерпретацию чужих рисунков, особенно членов семьи. 

Описывать рисунок может только тот, кто его нарисовал. Все, что можно увидеть 
в рисунке другого человека, – это субъективная интерпретация и проекция.

Для работы необходимы бумага формата А4 или больше, краски, кисти, вода для 
промывания кистей, можно включить приятную музыку. Затем следует определить 
негативные чувства, которые возникают к некомфортной ситуации: страх, растерян-
ность, отчаяние, апатия, возможно, гнев или ярость. Далее необходимо отметить, 
где именно в теле определяется это чувство, какой оно формы, цвета, структуры, 
на что похоже. Затем нужно перенести этот образ на лист бумаги и взглянуть на 
него со стороны. После завершения рисунок можно смять или разорвать, тем самым 
символически избавиться от негативной эмоции. Также можно добавить в рисунок 
элементы, которые сделают его смешным или нелепым, что поможет нейтрализо-
вать или трансформировать негативное чувство.

Выводы
По результатам исследования мы делаем выводы о том, что своевременная диа-

гностика типов акцентуаций характера, которые являются предпосылкой к возникно-
вению эмоциональных расстройств, и использование практических рекомендаций, 
предложенных нами, будут служить профилактическими мерами, предотвращаю-
щими эмоциональные проблемы у населения.
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Аннотация. В статье представлен анализ взаимосвязи личностных особенностей 
и мотивации достижения у студентов-дефектологов. Отмечено, что мотивация до-
стижения обусловлена личностными факторами, определяющими деятельность ин-
дивида в социальной действительности. Дана характеристика личностных особен-
ностей студентов на основе анализа зарубежных и отечественных работ. Приведен 
ряд дефиниций мотивации и мотивации достижения. Определено понятие мотивации 
достижения во взаимосвязи с личностными характеристиками. Представлены резуль-
таты эмпирического исследования взаимосвязи личностных особенностей и мотива-
ции достижения у студентов-дефектологов, согласно которым студенты-дефектологи, 
склонные к эмоциональной устойчивости, демонстрируют выраженное стремление 
к достижению результатов. Студенты-дефектологи с выраженной интроверсией про-
являют независимость в процессе достижения результатов. 

Ключевые слова: личность, личностные особенности, мотивация, мотивация до-
стижения, юношеский возраст, специальная психология. 
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Abstract. The article presents an analysis of the relationship between personal 
characteristics and achievement motivation among students of speech pathologists. It is 
noted that the motivation of achievement is determined by personal factors that determine 
the activity of an individual in social reality. The characteristic of personal characteristics 
of students is given on the basis of the analysis of foreign and domestic works. A number 
of definitions of motivation and achievement motivation are given. The concept of 

© Ветерок Е. В., 2022



43

Актуальные экспериментальные исследования психологии и смежных наук 
Current experimental studies of psychology and related sciences

achievement motivation in relation to personal characteristics is defined. The article presents 
the results of an empirical study of the relationship between personal characteristics and 
achievement motivation among students of defectology, according to which students of 
defectology, prone to emotional stability, demonstrate a pronounced desire to achieve 
results. Defectology students with pronounced introversion show independence in the 
process of achieving results.

Keywords: personality, personalitys’ peculairities, motivation, achievement motivation, 
adolescence, special psychology.

For Citation: Veterok E. V. The Relationship of Personal Characteristics and Motivation of 
Achievement among Students of Defectology. SMALTA, 2022, no. 2, pp. 42–49. (In Russ.) DOI: 
https://doi.org/10.15293/2312-1580.2202.03

В современном образовательном пространстве актуализируется проблема вну-
тренней психологической готовности студентов к профессиональной деятельно-
сти, что является сочетанием ряда социально-психологических факторов, в первую 
очередь – сформированности мотивационной сферы [11]. Изучением мотивации 
достижения как значимой составляющей в структуре личности, которая обуслов-
ливает специфику поведения и деятельности субъекта, занимался ряд зарубежных  
(J. Husman, W. Lens [12]) и отечественных исследователей (И. А. Бирюкова, И. В. Смо-
лярчук [1], А. Л. Церковский [6]). Тем не менее исследования взаимосвязи личност-
ных особенностей и мотивации студентов-дефектологов носят фрагментарный ха-
рактер, что обусловливает актуальность данной работы.

В научной литературе личность рассматривается как психологический кон-
структ, детерминируемый социальными отношениями и видом деятельности субъ-
екта [10]. Ю. С. Вознюк [2] отмечает, что юношеский возраст является значимым 
периодом развития личности, в течение которого формируется внутренняя позиция 
и мировоззрение взрослого человека, осознание своей социальной роли, а также 
выбор профессионального направления и перспектив дальнейшей жизни в целом. 
Формирование данных личностных структур происходит в процессе межличност-
ного общения и профессионального самоопределения, что также позволяет инди-
видам в этом возрасте найти необходимое подтверждение собственной значимости, 
которое проявляется в активном отношении к социальной реальности, осознании 
своего места в системе социальных и профессиональных отношений, в овладении 
социально желательными моделями поведения, в формировании устойчивых нрав-
ственных убеждений и способности принимать ответственные самостоятельные 
решения. Основой личностного развития в юношеском возрасте является выбор 
профессии, что связано с формированием собственной целостной внутренней по-
зиции и конструированием жизненных целей. В юношеском возрасте личностное 
и профессиональное развитие рассматривается как непрерывный процесс личност-
ных, социально-культурных и поведенческих составляющих, находящихся под вли-
янием обучения и самосовершенствования. В исследовании J. Osgerby, P. Marriott,  
M. Gee [14], посвященном изучению личностных особенностей юношеского воз-
раста, выявлено, что у студентов отмечается недостаточное умение прогнозировать 
свою жизнь, что обусловлено низкой способностью к рефлексии своих знаний и на-
выков, а также недостаточностью мотивации, в том числе мотивации достижения.

Мотивация является сложным интегральным психологическим образованием, 
связанным с целями, потребностями, намерениями, побуждениями и свойствами 
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личности. А. Л. Церковский [6] считает, что мотивация выступает как внутренняя 
детерминация деятельности субъекта, зависящая также от стимулов социальной сре-
ды. В процессе развития мотивации на протяжении онтогенеза происходит преобра-
зование внешних стимулов во внутреннюю реальность. По мнению С. А. Пакулиной 
[3], мотивация представляет собой совокупность факторов, условий и средств, мо-
тивов, потребностей, установок и других социально-психологических явлений, воз-
действующих на личность. Мотивация достижения является основным фактором, 
детерминирующим специфику самоконтроля и эффективность деятельности инди-
вида. Данный феномен оказывает воздействие на процесс и на результат деятельно-
сти субъекта, а также на стремление улучшать степень сформированности навыков 
в определенном виде деятельности. Мотивация достижения не имеет обобщенного 
характера, актуализируясь в значимых для индивида ситуациях. 

А. Е. Чепайкина [7] отмечает, что в юношеском возрасте мотивация достижения 
рассматривается как обобщенный параметр ориентации личности на достижение 
эффективности в учебной деятельности, на формирование учебно-профессиональ-
ных ожиданий и задач, что позволяет определять мотивацию как одну из значи-
мых составляющих профессионального развития будущего специалиста. А. Л. Цер-
ковский [6] считает, что в юношеском возрасте происходит становление субъекта 
деятельности, который умеет нести ответственность за свою жизнь в целом и за 
отдельные действия в частности, а также осознанно стремится к достижению це-
лей. В этом процессе важную роль играет мотивация достижения, проявляющаяся 
в осмысленном отношении субъекта к себе как личности и субъекту деятельности. 

Л. Г. Семенова [4] обнаружила, что в большей степени мотивация достиже-
ния сформирована у студентов на первом и пятом курсах. Это детерминировано 
стремлением первокурсников самореализоваться и проявить свои возможности, что 
позволит им найти свое место в социуме на новом этапе жизни. В свою очередь, 
студенты выпускных курсов находятся на этапе получения профессии, что обуслов-
ливает стремление к достижению цели и к успеху. По мнению Л. Г. Семеновой, мо-
тивация достижения является фактором, обусловливающим успешность обучения 
студентов в высшем учебном заведении посредством регуляции интеллектуальной 
деятельности. Исследование И. А. Бирюковой, И. В. Смолярчук [1] показало, что 
большая часть испытуемых имеет средний уровень сформированности мотивации 
достижения. Это свидетельствует о том, что студенты высших учебных заведений 
склонны к избеганию неудач и редко способны к достижению успеха. В выборке 
студентов с выраженной мотивацией успеха обнаружен высокий уровень аналити-
ко-теоретического мышления, уравновешенности, эмоциональной стабильности, 
социально желательных моделей поведения. 

Также И. А. Бирюкова, И. В. Смолярчук [1] обнаружили, что у студентов, харак-
теризующихся выраженной мотивацией к избеганию неудач, преобладает повышен-
ная личностная тревожность. У студентов со средним уровнем мотивации к избега-
нию неудач доминирует умеренная личностная тревожность. У студентов с низким 
уровнем мотивации к избеганию неудач не выражена личностная тревожность.  
О. А. Сорокина [5] считает, что мотивация достижения студентов взаимосвязана 
с позитивным образом выбранной профессии, осознанием смысла учебно-профес-
сиональных задач и их воздействия на трансформацию умений и навыков студен-
тов. Исследование А. Е. Чепайкиной [7] показало наличие взаимосвязи между па-
раметрами мотивации студентов, в частности обнаружено, что чем выше уровень 
мотивации достижения, тем выше уровень профессиональной мотивации. 
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D. Malouf [13] подчеркивает, что систематическое использование поощрений 
в процессе обучения при определенных обстоятельствах может снизить мотива-
цию у студентов. В связи с этим необходимо ограничивать введение поощрений 
в ситуациях, когда начальные уровни мотивации и интереса у студентов высоки.  
A. Prescott, E. Simpson [15] отмечают, что динамика ожиданий студентов, основан-
ная на теории мотивации, демонстрирует переход от ожиданий, влияющих на мо-
тивацию, к тем, которые обеспечивают позитивный опыт. J. Husman, W. Lens [12]  
исследовали внутреннюю и внешнюю мотивацию студентов во взаимосвязи с ори-
ентацией на будущее. Авторы рассматривают возможность того, что внутренняя 
мотивация и ориентация на будущее могут быть осмысленно интегрированы.  
R. Breen, R. Lindsay [8] изучали взаимосвязи между восприятием студентом лек-
торских исследований и мотивацией обучения в университете. Модель корреляции 
между переменными вместе с результатами факторного анализа предполагает, что 
существует связь между типами мотивации студентов и отношением к обучению 
на факультете. Предполагается, что внутренняя мотивация и особая форма компе-
тенции курса связаны с положительным отношением к исследовательской деятель-
ности, в то время как внешние, социальные факторы обусловливают безразличное 
или негативное отношение к исследованиям у студентов. Студенты, которые не мо-
тивированы и не заинтересованы в общении с лекторами, могут избегать взаимо-
действия с ними, в то время как такое взаимодействие ищут компетентные в курсе 
студенты. J. Brophy [9] считает, что у студентов мотивация достижения обусловлена 
определенными личностными особенностями, в том числе способностью к само-
регуляции, эмоциональной стабильностью и др. Тем не менее в научной литературе 
не представлены результаты исследований взаимосвязи личностных особенностей 
и мотивации достижения у студентов-дефектологов.

Данное эмпирическое исследование направлено на выявление взаимосвязи лич-
ностных особенностей и мотивации достижения студентов-дефектологов. В иссле-
довании приняли участие 67 студентов, которые обучаются в ФГБОУ ВО «НГПУ» 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». Средний воз-
раст испытуемых – 20 лет. 

Для изучения личностных особенностей и мотивации достижения у студентов 
использованы следующие психодиагностические методики:

– пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста («Большая пятерка»);
– тест-опросник «Измерение мотивации достижения» (А. Мехрабиан);
– методика «Потребность в достижении цели» (Ю. М. Орлов).
Также использовался метод корреляционного анализа по критерию r-Спирмена. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью программы STATISTICA 
Advanced + QC 10 for Windows Ru.

Результаты изучения личностных особенностей и мотивации достижения у сту-
дентов показали следующее. Показатели студентов по пятифакторному личностно-
му опроснику МакКрае – Коста («Большая пятерка») представлены в таблице. 

Таблица 
Среднегрупповые показатели студентов-дефектологов по пятифакторному  

личностному опроснику МакКрае – Коста («Большая пятерка»)

Фактор I фактор II фактор III фактор IV фактор V фактор
Среднегрупповой показатель 56,4 42,05 48,2 52,95 47,45

Примечание: I фактор – «экстраверсия – интроверсия», II фактор – «привязанность – обособленность»; 
III фактор – «самоконтроль – импульсивность»; IV фактор – «эмоциональная устойчивость – эмоцио-
нальная неустойчивость»; V фактор – «экспрессивность – практичность». 
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Среднегрупповой показатель студентов-дефектологов по пятифакторному лич-
ностному опроснику МакКрае – Коста («Большая пятерка») по фактору «экстравер-
сия – интроверсия» равен 56,4 баллам, что свидетельствует о склонности к экстра-
версии. Из этого следует, что студенты отличаются общительностью, предпочитают 
развлечения и коллективные мероприятия, имеют большой круг друзей и знакомых, 
ощущают потребность в общении с людьми, склонны к риску, эмоционально воз-
будимы. У них снижен контроль над эмоциями и поведением, они склонны к агрес-
сивному поведению. В работе студенты ориентированы на скорость выполнения 
задания, могут выполнять сложные задания в ситуации дефицита времени. По фак-
тору «привязанность – обособленность» среднегрупповой показатель студентов ра-
вен 42,05 баллам, что говорит о том, что свои интересы они могут ставить выше ин-
тересов других людей и отстаивать их в конкурентной борьбе, а могут соглашаться 
на компромиссы. По фактору «самоконтроль – импульсивность» среднегрупповой 
показатель студентов данной категории равен 48,2 баллам, что говорит о том, что 
у них в различных ситуациях проявляется как самоконтроль, так и импульсивность. 
По фактору «эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость» сред-
негрупповой показатель студентов равен 52,55 баллам, что говорит о том, что они 
склонны к эмоциональной устойчивости. Из этого следует, что студенты уверены 
в своих силах, постоянны в своих планах и привязанностях, не поддающимся слу-
чайным колебаниям настроения. По фактору «экспрессивность – практичность» 
среднегрупповой показатель студентов равен 47,45 баллам, следовательно, у них 
могут проявляться как экспрессивность, так и практичность, что характеризирует 
их как лиц, склонных проявлять интерес к окружающему миру, но с рациональным 
подходом. 

Показатель студентов по методике «Измерение мотивации достижения» (А. Мех-
рабиан) составил 131,9 баллов. Полученные данные демонстрируют, что у студен-
тов преобладают мотивы стремления к успеху. Это характеризует их как респон-
дентов, которые осознают значимость своих жизненных целей, настроены на их 
реализацию, а также на то, чтобы добиваться высоких результатов в своей деятель-
ности, реализуя свой внутренний потенциал. Кроме того, испытуемые в процессе 
достижения цели склонны к соперничеству с другими людьми. 

Показатель студентов-дефектологов по методике «Потребность в достижении 
цели» (Ю. М. Орлов) составил 14,05 баллов. Из этого следует, что для испытуемых 
характерна средняя потребность в достижении цели, что свидетельствует о том, что 
они направляют недостаточно усилий на достижение результатов, их удовлетворя-
ют незначительные достижения. 

На рисунке представлены взаимосвязи личностных особенностей и мотивации 
достижения у студентов-дефектологов.

Посредством метода корреляционного анализа по критерию r-Спирмена выявле-
ны прямые достоверные связи между следующими показателями у студентов: эмо-
циональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость и мотивация достиже-
ния, потребность в достижении цели (р ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что чем 
выше показатель эмоциональной устойчивости у студентов, тем выше показатели 
мотивации. Из этого следует, что эмоционально устойчивые студенты стремятся 
к достижению своих целей, улучшая результаты деятельности, проявляя активность 
и настойчивость. Также выявлены достоверные взаимосвязи между показателями 
экстраверсии – интроверсии и мотивацией достижения (р ≤ 0,05). Это свидетель-
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ствует о том, что студенты-дефектологи, склонные к интроверсии, ориентированы 
на самостоятельное достижение целей.

Рис. Корреляционные связи параметров личностных особенностей  
и мотивации достижения у студентов-дефектологов 

Таким образом, исследование взаимосвязи личностных особенностей и мотива-
ции достижения у студентов-дефектологов показало следующее. Установлено, что 
студенты-дефектологи склонны к экстраверсии, эмоциональной устойчивости, си-
туативной импульсивности. У лиц данной категории выражена мотивация достиже-
ния, что проявляется в преобладании направленности на успех в различных видах 
деятельности, а также в осознанном отношении к достижению целей. Кроме того, 
обнаружено, что студенты-дефектологи, склонные к эмоциональной устойчивости, 
демонстрируют выраженное стремление к достижению результатов. Студенты-де-
фектологи, склонные к интроверсии, проявляют независимость в процессе дости-
жения результатов. Перспективами дальнейших исследований выступает разработ-
ка программ психологического сопровождения студентов-дефектологов с низким 
уровнем мотивации достижения с учетом их личностных особенностей.
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что свидетельствует о том, что они направляют недостаточно усилий на 
достижение результатов, их удовлетворяют незначительные достижения.  
На рисунке представлены взаимосвязи личностных особенностей и 
мотивации достижения у студентов-дефектологов. 
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Аннотация. Исследование проведено с целью определения групп повышенного 
риска среди подростков, с нежелательным уровнем акцентуаций, характеризующихся 
высокой вероятностью возникновения адаптационных нарушений в профессиональ-
ной сфере, которые способствуют развитию или усилению интрапсихического кон-
фликта, фрустрационной и эмоциональной напряженности, психического стресса. 
Применялись опросники К. Леонгарда и Н. Шмишека «Характерологический опрос-
ник», «Ориентация» И. Л. Соломина и «Профессиональная готовность» А. П. Черня-
ковской. Установление связи между акцентуациями характера подростков и их про-
фессиональным самоопределением осуществлялось при помощи корреляционного 
анализа с использованием критерия r-Спирмена. В тестировании приняли участие 60 
учащихся 10–11 классов в возрасте 15–17 лет (из них 22 мальчика и 38 девочек). Де-
лается вывод о том, что подростки, имеющие дистимическую, тревожно-боязливую, 
экзальтированную, аффективно-лабильную и застревающую акцентуации характера 
более уязвимы в контексте профессионального самоопределения, более успешны 
подростки с гипертимной, педантичной, демонстративной, возбудимой и эмотивной 
акцентуациями характера.

Ключевые слова: акцентуации характера, профессия, самоопределение, професси-
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Abstract. A study was conducted to identify high-risk groups among adolescents, 
with a level of accentuations, characterized by a high probability of adaptive disorders 
in the professional sphere, which contribute to the development or intensification of 
intrapsychic conflict, frustration and emotional tension, mental stress. The questionnaires 
of K. Leonhard and N. Shmishek “Character Accentuationsˮ, “Orientationˮ (I. L. Solomin) 
and “Professional Readinessˮ by A. P. Chernyakovskaya. The relationship between the 
accentuations of the character of adolescents and their professional self-determination was 
determined using a correlation analysis – the r-Spearman criterion was used. Adolescents 
were tested, students of grades 10 and 11 in the amount of 60 people aged 15–17 years 
(including 22 boys and 38 girls). It is concluded that adolescents with dysthymic, anxious-
fearful, exalted, affective-labile and stuck character accentuations are more vulnerable in the 
context of professional self-determination, more successful adolescents with hyperthymic, 
pedantic, demonstrative, excitable and emotive character accentuations.

Keywords: character accentuations, profession, self-determination, professional 
readiness, teenagers.
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Актуальность исследования заключается в том, что осуществление профессио-
нального выбора приходится на один из самых важных социально-биологических 
периодов в жизни человека. Сложилась такая ситуация, что специалистов, работаю-
щих с энтузиазмом и поднимающих нашу страну на более высокий уровень разви-
тия, становится все меньше. Возможно, одной из причин этого является неверный 
выбор профессии в юности. Для подростков первый шаг в профессиональный мир 
сопряжен с психологическим и этическим выбором, предполагающим определен-
ную ответственность, так как у них появляется ясное понимание того, что от выбора 
профессии зависит насыщенность и полнота их сознательной взрослой жизни [17].

Вопросы профессионального самоопределения старшеклассников хорошо из-
учены в психологии, однако в настоящее время отсутствуют личностные критерии 
профессионального самоопределения, обеспечивающие реализацию психологиче-
ского содержания. Это затрудняет психологическую поддержку подростков в вы-
боре профессии [20].

Проблемы, связанные с профессиональными качествами и умениями, умением 
формировать личность в рамках профессии, были и остаются актуальными в сфере 
гуманитарных наук. Основные вопросы, которые изучались до начала ХХ в., ка-
сались профессионального образования. Все большее внимание стали привлекать 
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такие понятия, как орудие труда, трудовое поведение, внутренние функциональные 
возможности профессионала, его индивидуальное своеобразие, а также проблемы, 
связанные с изучением рабочих. Эти вопросы были сформулированы и разработа-
ны в социальной психологии и психологии труда только в ХХ в.

Выбор профессии обусловлен профессиональным самоопределением, а профес-
сиональное развитие характеризуется сменой и чередованием фаз, различающихся 
как по форме, так и по содержанию личностных побуждений к профессиональным 
интересам. Выбор профессии – процесс длительный и необратимый, так как преды-
дущие решения ограничивают перспективы и возможности человека; этот процесс 
заканчивается компромиссом между внешними и внутренними факторами [3]. При 
изменении условий может измениться и выбор профессии, поскольку индивиду-
альные особенности любой личности могут соответствовать не одной профессии, 
а нескольким занятиям. Если индивид получает помощь в профессиональных ори-
ентациях и у него развиты определенные интересы и способности, то его професси-
ональное развитие на ранних этапах является управляемым [18].

В рамках профориентации разработаны инструменты психологической диагно-
стики, помогающие молодежи в выборе профессии. Одним из первых практических 
наборов инструментов является Career Maturity Inventory (Опросник карьерной зре-
лости). Вариант профиля принятия решений о карьере (CDMP), в котором решения 
должны были основываться на многомерном профиле, состоящем из 11 параметров, 
был протестирован на подростках в северо-восточной Италии [13].

На выбор профессии влияет половой диморфизм: мужчины обладают более луч-
шими способностями к сублимации, чем женщины, так как социальные интересы 
у них выражены сильнее, чем у противоположного пола [11]. В свою очередь, пси-
хологи-индивидуалисты считают профессиональное развитие составной частью 
общего личностного развития. Они полагают, что нельзя заставлять подростка 
и манипулировать им в выборе профессии. Каждый субъект по своей сути индиви-
дуален, и предполагается, что каждый человек рожден творить добро и его право 
на труд и профессиональную деятельность есть проявление его самовыражения, 
независимости и личной свободы.

В настоящее время проблема профессионального самоопределения изучает-
ся с различных позиций. Например, карьерный рост городских подростков связан 
с профессиональными надеждами и профессиональной идентичностью [12], а так-
же с влиянием культурного уровня [19]. Кроме того, проблема самоопределения 
связана с психологическим ростом и благополучием [15].

Если в зарубежной психологии в рамках профессионального самоопределения 
выделяются такие предикторы, как генетические предпосылки, мотивация, потреб-
ности, индивидуальные особенности человека, то в отечественной психологии эта 
проблема рассматривается с позиций деятельностного подхода. Основным элемен-
том процесса самоопределения является избирательность, при которой объект под-
вергается внешнему воздействию. Самоопределение – это деятельность, которой 
занимается человек, потребность занять определенную позицию и внутренний фак-
тор. Это означает, что деятельностная сущность понятия «самоопределение» вы-
ражается во «внутренних условиях», преобразующих внешние воздействия, ины-
ми словами, в способности человека самостоятельно определять свои установки 
в окружающем мире, что обеспечивает сознательный выбор профессии [9]. Отно-
шение человека к его жизнедеятельности носит деятельностно-целеустремленный 
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характер и является частью его профессионального самоопределения, где само-
определением является нахождение собственного жизненного пути и установление 
собственных взглядов на жизнь. В системе социальных отношений личность зани-
мает определенную позицию, влияющую на ее самоопределение [1].

Концепция самоопределения подразумевает, что индивид должен быть незави-
симым, поэтому необходимо понять сущность такой самостоятельности и харак-
тер внутренней активности личности, неразрывно связанной с понятиями «моти-
вация», «воля», «действие». Самоопределение может быть как профессиональным, 
так и личностным, оно включается в так называемое поле жизни. Поле жизни со-
стоит из трех временных измерений – прошлого, настоящего и будущего, а также 
реального пространства деятельности (релевантного и потенциального), включаю-
щего в себя индивидуальные смыслы и ценности [3]. В этой связи профессиональ-
ное самоопределение подростков необходимо понимать как динамический процесс, 
имеющий определенную рассогласованность (особенно на начальных этапах выбо-
ра профессии). Адекватное восприятие подростком времени и формирование пред-
ставлений о собственном будущем способствуют оптимальному уровню профес-
сионального и личностного самоопределения, возникновению синхроничности [7]. 

Образ жизни в обществе, в котором живет человек, зависит от экономических, 
социальных, экологических и политических факторов. Данные факторы являются 
определяющими в жизни социальной и профессиональной группы, к которой при-
надлежит конкретный индивид, а группа, в свою очередь, отражает специфику черт, 
характерных для жизненного самоопределения личности. Если индивид развивает 
себя и имеет свою позицию, то это отражает жизненное самоопределение и успеш-
ность в освоении профессии. 

Поскольку взрослые бо́льшую часть времени проводят на работе, то выбор про-
фессии, которая становится основным видом деятельности в жизни, во многом связан 
с личностным самоопределением. В настоящее время многие подростки 14–17 лет 
уже делают свой первый профессиональный выбор, от которого может зависеть по-
следующее их отношение к труду, и этот выбор обусловлен рядом причин: сменой 
социальных ролей, необходимостью прогноза соответствия собственных возмож-
ностей требованиям выбранной профессии, пубертатными сдвигами, а также лич-
ностными особенностями. В свою очередь, индивид может найти оптимальное со-
ответствие своим личностным качествам только в конкретной профессии, а значит, 
профессиональный успех и удовлетворенность своей профессией зависят от того, 
насколько личные качества соответствуют требованиям избранной профессии [16]. 
В 1908 г. Ф. Парсонс [16] основал первый центр профессиональной ориентации, це-
лью которого была помощь молодежи в выборе профессии и подготовке к профес-
сиональной деятельности. Подобное понимание положило начало изучению связи 
между профессиональным развитием и типом личности человека. Были выделе-
ны типы личности с точки зрения профессиональной направленности и предложен 
метод диагностики «Тип личности», определяющий профессиональный интерес, 
установки и мотивацию. В научных исследованиях установлено, что в основе вы-
бора профессии лежат индивидуальные особенности личности [10; 14]. В одной 
из наших работ, выполненной совместно с Т. Ю. Петровской [8], отмечается, что 
существуют профессионально важные качества, которые тесно связаны с личност-
ными особенностями субъекта. Профессионально важные качества определяются 
как характеристики субъекта, приводящие к эффективности и продуктивности его 
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отдельных профессиональных действий или же успешности профессиональной де-
ятельности в целом.

Среди личностных качеств можно выделить основные роли или архетипы [6]. 
Проведенные О. К. Агавеляном с соавторами [2] исследования по профессиональ-
ной готовности в выборке учащейся молодежи демонстрируют, что выраженность 
таких архетипов, как отец, дева и герой, положительно коррелируют со следую-
щими компонентами профессиональной готовности: информированность, автоном-
ность и планирование. Результаты исследования показали, что наблюдается опреде-
ленная схожесть типологических характеристик и компонентов профессиональной 
готовности у студентов экономического и юридического факультетов, в отличие от 
студентов психологического факультета, но при этом студенты разных факультетов 
обнаруживают актуализацию различных архетипов. 

Наиболее ярко выраженные черты характера образуют акцентуацию. В рабо-
тах специалистов значительное место отведено исследованию типов акцентуаций, 
а также обусловленности их связи с видами профессиональной деятельности [5]. 
В современной психологии разрабатывается новый подход, рассматривающий пси-
хологические акцентуации как субъективно-личностные факторы формирования 
и развития профессионализма, представляя уровень развития некоторых психоло-
гических акцентуаций как проявление профессионально важных качеств. Так, по 
данным А. В. Ефимовой и Н. Н. Крыловой [4], 87 % подростков с преобладающими 
гипертимной (86 %), истероидной (87 %), эмотивной (86 %) и циклоидной (45 %) ак-
центуациями характера предпочитают профессии типа «человек – человек», тогда 
как школьники с возбудимой акцентуацией характера (45 %) выбирают профессии 
типа «человек – техника». Ориентация на профессии типа «человек – искусство» 
характерна для подростков с экзальтированной акцентуацией (68 %), а на «человек – 
знак» – с педантичной (54 %). 

Следовательно, исследование подростков с выраженными акцентуациями харак-
тера позволит получить ценные данные для прогнозирования их успешности в про-
фессиональной деятельности. Кроме того, это позволит выделить группы повышен-
ного риска, с нежелательным уровнем акцентуаций, характеризующиеся высокой 
вероятностью возникновения адаптационных нарушений в профессиональной сфе-
ре, которые способствуют развитию или усилению интрапсихического конфликта, 
фрустрационной и эмоциональной напряженности, психического стресса.

Для проведения эмпирического исследования в качестве испытуемых были вы-
браны 60 учащихся 10–11 классов МБОУ СОШ № 59 г. Новосибирска (в возрасте 
15–17 лет, 22 мальчика и 38 девочек).

С целью определения акцентуации характера была использована методика  
К. Леонгарда и Н. Шмишека «Характерологический опросник». Для определения 
профессионального выбора школьников была использована анкета И. Л. Соломи-
на «Ориентация», для выявления психологической готовности к этому выбору был 
предложен опросник «Профессиональная готовность» А. П. Черняковской. Опреде-
ление связи между акцентуированными личностями и их профессиональным само-
определением осуществлялось при помощи корреляционного анализа – использо-
вался критерий r-Спирмена. 

Анализ результатов исследования психологической готовности школьников 
к профессиональному выбору (рис. 1) демонстрирует, что у старшеклассников наи-
более выражено эмоциональное отношение к осуществлению профессионально-
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го выбора (М = 15,22). Это говорит о том, что выбор профессии был сделан под 
влиянием эмоций и в меньшей степени имеет под собой какое-либо рациональное 
решение. Наиболее низкое среднее значение по профессиональной готовности по-
казала информированность старшеклассников (М = 9,15), что отражает наличие 
минимальных знаний школьников о мире профессий, условий работы, требований 
к уровню образования в этих профессиях. По остальным параметрам психологиче-
ской готовности к профессиональному выбору показатели имеют средние варианты 
(М = 13,40 ÷ 14,43).

Рис. 1. Усредненный профиль по готовности школьников к профессиональному выбору

Анализ результатов исследования профессионального выбора (рис. 2) демонстри-
рует, что старшеклассники оценивают себя как наиболее способными к профессиям 
типа «человек – человек» (М = 9,57). Это свидетельствует о том, что респонденты 
готовы выслушивать окружающих людей, быть чуткими и доброжелательными, хо-
рошо говорить и выступать публично, но в то же время они в меньшей степени же-
лают работать по этим профессиям (М = 4,75), они не предпочитают обслуживать 
людей, заниматься лечением, обучать и воспитывать.

Школьники наименее способны к группе профессий «человек – природа» (М = 3,10). 
Это говорит о том, что они не обладают навыками ориентироваться в природных 
явлениях, разводить растения и животных. Также школьники имеют склонности по 
этим же группам профессий (М = 4,03), но они не склонны ухаживать за живот-
ными, выращивать овощи и фрукты. Кроме того, старшеклассники одинаково не 
склонны к профессиям «человек – художественный образ» (М = 5,23) и не способны 
(М = 5,27) к группе профессий «человек – художественный образ», это отражает 
тот факт, что они не способны и не хотят разбираться в искусстве, рисовать, шить 
и вышивать. 

Если рассматривать предпочтения респондентов по характеру труда, то можно 
увидеть, что они наиболее склонны (М = 7,32) и способны (М = 8,62) к творческим 
группам профессий. Это значит, что они предпочитают принимать нестандартные 
решения, брать на себя ответственность, контролировать, планировать, моделиро-
вать. Иное распределение можно наблюдать относительно исполнительских про-
фессий, где и склонности (М = 6,52) и способности (М = 6,75) находятся почти 
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на одном уровне. Школьников в меньшей степени привлекает выполнять решения, 
точно следовать инструкции, соблюдать правила и нормативы. 

Рис. 2. Усредненный профиль по профессиональному выбору школьников

Анализ результатов исследования показал, что в исследуемой выборке были вы-
явлены школьники с наличием различных акцентуаций (рис. 3).

Рис. 3. Процентное соотношение по индивидуальным значениям выраженной  
акцентуации характера

Наиболее часто встречаются школьники с выраженной гипертимной акцентуа-
цией характера (19 %). Это свидетельствует о том, что значительная часть предста-
вителей юношеского периода отличаются выраженностью таких черт, как высокая 
активность, предприимчивость и словоохотливость. Несколько меньше школьников 
с аффективно-экзальтированной акцентуацией характера (14 %), что характеризует их 
как личностей с большим диапазоном эмоциональных состояний, они легко приходят 
в восторг от радостных событий и в полное отчаяние от печальных. Почти столько же 
респондентов представлены с возбудимой акцентуацией характера (13 %), связанной 
с такими чертами характера, как импульсивность, ослабление контроля над влечени-
ями и низкой контактности в общении. Также значительную часть в выборке занимают 
школьники с аффективно-лабильной акцентуацией характера (12 %). Им свойственны 
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акцентуации характера 

 
Наиболее часто встречаются школьники с выраженной гипертимной 
акцентуацией характера (19 %). Это свидетельствует о том, что 
значительная часть представителей юношеского периода отличаются 
выраженностью таких черт, как высокая активность, предприимчивость и 
словоохотливость. Несколько меньше школьников с аффективно-
экзальтированной акцентуацией характера (14 %), что характеризует их 
как личностей с большим диапазоном эмоциональных состояний, они 
легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние от 
печальных. Почти столько же респондентов представлены с возбудимой 
акцентуацией характера (13 %), связанной с такими чертами характера, как 
импульсивность, ослабление контроля над влечениями и низкой 
контактности в общении. Также значительную часть в выборке занимают 
школьники с аффективно-лабильной акцентуацией характера (12 %). Им 
свойственны довольно частые периодические смены настроения, в 
результате чего так же часто меняется их манера общения с окружающими 
людьми. В период повышенного настроения они являются общительными, 
а в период подавленного – замкнутыми. У 11 % школьников представлена 
демонстративная акцентуация характера, что свидетельствует о легкости 
установления контактов, стремлении к лидерству, жажде власти и похвале. 
Такие учащиеся артистичны, хвастливы и лицемерны. В меньшей степени 
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довольно частые периодические смены настроения, в результате чего так же ча-
сто меняется их манера общения с окружающими людьми. В период повышенно-
го настроения они являются общительными, а в период подавленного – замкну-
тыми. У 11 % школьников представлена демонстративная акцентуация характера, 
что свидетельствует о легкости установления контактов, стремлении к лидерству, 
жажде власти и похвале. Такие учащиеся артистичны, хвастливы и лицемерны. 
В меньшей степени представлены школьники с тревожно-боязливой акцентуацией 
характера (8 %). Старшеклассники этого типа робки, пугливы, склонны к страхам. 
Одинаковое процентное соотношение имеют респонденты с педантичной (7 %) и с за-
стревающей акцентуациями характера (7 %). Это говорит о выраженности таких черт, 
как аккуратность, занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Ред-
ко встречаются школьники с дистимической акцентуацией характера (6 %), для них 
характерна фиксация на мрачных сторонах жизни и пониженный фон настроения. 
Еще реже встречаются школьники с эмотивной акцентуацией характера (3 %), у них 
проявляются такие черты, как доброта, исполнительность, чувствительность, слез-
ливость. Такие подростки предпочитают общение в узком кругу избранных, с ко-
торыми устанавливаются хорошие контакты. Редко сами вступают в конфликты, 
играя в них пассивную роль. 

Анализ результатов исследования между мальчиками и девочками по типу ак-
центуаций характера демонстрирует, что существенных различий нет (p > 0,05, 
установленных по критерию U-Манна – Уитни). В этой связи мы рассматривали 
взаимосвязи по всей эмпирической выборке без ее дифференциации по половому 
признаку.

С целью доказательства гипотезы о взаимосвязи акцентуацией характера и про-
фессионального самоопределения старших школьников применялся непараметриче-
ский r-критерий Спирмена, так как данные измерены в ранговой шкале и связанных 
рангов менее 10 %. Обнаружена отрицательная связь между тревожно-боязливой 
акцентуацией и автономностью (r = –0,30 при p = 0,022). Это свидетельствует о том, 
что чем более школьник склонен к страхам, робок и пуглив, тем менее выражена 
у него склонность к независимому от кого-либо профессиональному выбору.

Кроме того, обнаружена положительная связь между гипертимной акцентуацией 
характера и склонностью к профессиям «человек – человек» (r = 0,33 при p = 0,011) 
и способностью (r = 0,30 при p = 0,019) к профессиям «человек – человек» (рис. 4). 
Это демонстрирует, что чем более выражена гипертимная акцентуация, сопрово-
ждающаяся такими характеристиками, как активность и общительность, тем более 
личность обладает навыками хорошо говорить и выступать публично.

Также обнаружена отрицательная связь между дистимической акцентуацией 
и способностями по типу профессий «человек – техника» (r = –0,30 при p = 0,023), 
что говорит о том, что чем более старшеклассник пессимистичен и малообщителен, 
тем менее он способен к использованию приборов, машин, механизмов и устране-
нию их неисправностей.
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Рис. 4. Корреляционная структура между акцентуациями характера подростков  
и их профессиональной готовностью

Примечание. Здесь и в последующих рисунках используются следующие обозначения:  
----- положительная корреляция - - - - - отрицательная корреляция 
* p ≤ 0,05      ** p ≤ 0,01      ***p ≤ 0,001

Обнаружена отрицательная связь между застревающей акцентуацией характе-
ра и эмоциональной готовностью (r = –0,30 при p = 0,033) и принятием решения  
(r = –0,30 при p = 0,035) (рис. 5). Это свидетельствует о том, что чем более испыту-
емый неразговорчив, склонен к нравоучениям и чувствителен к социальной спра-
ведливости, тем менее у него выражено умение самостоятельно выдвигать и оцени-
вать альтернативы по выбору профессии, он не готов брать на себя ответственность 
и менее эмоционален при выборе профессии. 

 

Рис. 5. Корреляционная структура между акцентуацией характера «застревающий»  
и профессиональной готовностью у подростков

Выявлена отрицательная умеренная связь между этой же акцентуацией и авто-
номностью (r = –0,4 при p = 0,004), что говорит о зависимости школьников этого 
типа характера от других людей по отношению к выбору профессии.

Обнаружена положительная связь между возбудимой акцентуацией характера 
и способностями и склонностями школьников к творческим профессиям (r = 0,3 
при p = 0,03). Это свидетельствует о том, что чем более свойственна респонденту 
в период юности низкая контактность в эмоциональном спокойном состоянии и раз-
дражительность в возбужденном состоянии, тем более его привлекает принимать 
решения, анализировать, изучать, контролировать, а также он обладает навыками 
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Также обнаружена отрицательная связь между дистимической 
акцентуацией и способностями по типу профессий «человек – техника» (r 
= –0,30 при p = 0,023), что говорит о том, что чем более старшеклассник 
пессимистичен и малообщителен, тем менее он способен к использованию 
приборов, машин, механизмов и устранению их неисправностей. 
Обнаружена отрицательная связь между застревающей акцентуацией 
характера и эмоциональной готовностью (r = –0,30 при p = 0,033) и 
принятием решения (r = –0,30 при p = 0,035) (рис. 5). Это свидетельствует 
о том, что чем более испытуемый неразговорчив, склонен к нравоучениям 
и чувствителен к социальной справедливости, тем менее у него выражено 
умение самостоятельно выдвигать и оценивать альтернативы по выбору 
профессии, он не готов брать на себя ответственность и менее 
эмоционален при выборе профессии.  
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Выявлена отрицательная умеренная связь между этой же акцентуацией и 
автономностью (r = –0,4 при p = 0,004), что говорит о зависимости 
школьников этого типа характера от других людей по отношению к 
выбору профессии. 
Обнаружена положительная связь между возбудимой акцентуацией 
характера и способностями и склонностями школьников к творческим 
профессиям (r = 0,3 при p = 0,03). Это свидетельствует о том, что чем 
более свойственна респонденту в период юности низкая контактность в 
эмоциональном спокойном состоянии и раздражительность в 
возбужденном состоянии, тем более его привлекает принимать решения, 
анализировать, изучать, контролировать, а также он обладает навыками 
создавать новые инструкции, давать указания, брать на себя 
ответственность, самостоятельно организовывать свою работу. 
Среди старшеклассников была выявлена положительная связь между 
демонстративной акцентуацией характера и склонностями к профессиям 
«человек – человек» (r = 0,3 при p = 0,009) (рис. 6), а также способностями 
к этому типу профессий (r = 0,3 при p = 0,047). Это говорит о том, что чем 
более школьники стремятся к лидерству, артистичны и легко 
устанавливают контакты, тем им больше нравится обслуживать людей, 
заниматься лечением, обучать и воспитывать, а также они имеют навыки в 
этой сфере профессий, способны выслушивать людей, быть чуткими и 
доброжелательными, хорошо говорить и выступать публично.  
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создавать новые инструкции, давать указания, брать на себя ответственность, само-
стоятельно организовывать свою работу.

Среди старшеклассников была выявлена положительная связь между демонстра-
тивной акцентуацией характера и склонностями к профессиям «человек – человек» 
(r = 0,3 при p = 0,009) (рис. 6), а также способностями к этому типу профессий  
(r = 0,3 при p = 0,047). Это говорит о том, что чем более школьники стремятся к ли-
дерству, артистичны и легко устанавливают контакты, тем им больше нравится об-
служивать людей, заниматься лечением, обучать и воспитывать, а также они имеют 
навыки в этой сфере профессий, способны выслушивать людей, быть чуткими и до-
брожелательными, хорошо говорить и выступать публично. 

 

Рис. 6. Корреляционная структура между акцентуациями характера «демонстративный»,  
«возбудимый» и профессиональной готовностью у подростков

Кроме того, обнаружена положительная связь между эмотивной акцентуаци-
ей характера и четырьмя типами профессий: склонностями к исполнительским 
профессиям и к профессиям «человек – художественный образ», а также способ-
ностями к профессиям «человек – человек» и «человек – природа» (r = 0,3 при  
p = 0,008–0,034) (рис. 7). Это свидетельствует о том, что чем респонденты добрее, 
сострадательнее и чувствительнее, тем им более нравится заниматься художествен-
ным оформлением, рисовать, фотографировать, воплощать идеи в жизнь и получать 
конкретный практический результат. Вместе с тем они не имеют навыков в этих 
областях, но зато способны выступать публично, выслушивать людей, знакомиться 
с новыми людьми, а также умеют ухаживать за животными или растениями, ориен-
тироваться в природных явлениях и работать на земле.
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Кроме того, обнаружена положительная связь между эмотивной 
акцентуацией характера и четырьмя типами профессий: склонностями к 
исполнительским профессиям и к профессиям «человек – художественный 
образ», а также способностями к профессиям «человек – человек» и 
«человек – природа» (r = 0,3 при p = 0,008–0,034) (рис. 7). Это 
свидетельствует о том, что чем респонденты добрее, сострадательнее и 
чувствительнее тем им более нравится заниматься художественным 
оформлением, рисовать, фотографировать, воплощать идеи в жизнь и 
получать конкретный практический результат. Вместе с тем они не имеют 
навыков в этих областях, но зато способны выступать публично, 
выслушивать людей, знакомиться с новыми людьми, а также умеют 
ухаживать за животными или растениями, ориентироваться в природных 
явлениях и работать на земле. 
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Рис. 7. Корреляционная структура между акцентуацией характера «эмотивный»  
и профессиональной готовностью у подростков

Полученные отрицательные связи (r = –0,3 при p = 0,018–0,048) между аффек-
тивно-лабильной акцентуацией характера и эмоциональной готовностью, приняти-
ем решения к выбору профессии, а также способностями к типу профессий «чело-
век – техника», которые демонстрируют, что чем свойственнее школьнику довольно 
частые периодические смены настроения, тем менее он склонен брать на себя от-
ветственность за принятие решения выбора профессии и полагаться на эмоции 
в этом выборе (рис. 8). Кроме того, учащиеся не умеют разбираться в технических 
устройствах, ловко обращаться с инструментами, искать и устранять их неисправ-
ности. Также обнаружена отрицательная умеренная связь между подростками с этой 
же акцентуацией характера и автономностью к выбору профессии (r = –0,4 при  
p = 0,002), что свидетельствует о некоторых сложностях в осуществлении выбора 
профессии независимо от кого-либо. 

 

Рис. 8. Корреляционная структура между акцентуацией характера «аффективно-лабильный»  
и профессиональной готовностью у подростков

Обнаружена низкая положительная связь (r = 0,3 при p = 0,026–0,037) между 
аффективно-экзальтированной акцентуацией характера и склонностями к профес-
сиям «человек – человек», но способностью к профессиям «человек – художествен-
ный образ» и положительная умеренная взаимосвязь (r = 0,4 при p = 0,003) (рис. 9)  
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Полученные отрицательные связи (r = –0,3 при p = 0,018–0,048) между 
аффективно-лабильной акцентуацией характера и эмоциональной 
готовностью, принятием решения к выбору профессии, а также 
способностями к типу профессий «человек – техника», которые 
демонстрируют, что чем свойственнее школьнику довольно частые 
периодические смены настроения, тем менее он склонен брать на себя 
ответственность за принятие решения выбора профессии и полагаться на 
эмоции в этом выборе (рис. 8). Кроме того, учащиеся не умеют 
разбираться в технических устройствах, ловко обращаться с 
инструментами, искать и устранять их неисправности. Также обнаружена 
отрицательная умеренная связь между подростками с этой же 
акцентуацией характера и автономностью к выбору профессии (r = –0,4 
при p = 0,002), что свидетельствует о некоторых сложностях в 
осуществлении выбора профессии независимо от кого-либо.  

85 

 
Рис. 8. Корреляционная структура между акцентуацией характера «аффективно-

лабильный» и профессиональной готовностью у подростков 
 

Обнаружена низкая положительная связь (r = 0,3 при p = 0,026–0,037) 
между аффективно-экзальтированной акцентуацией характера и 
склонностями к профессиям «человек – человек», но способностью к 
профессиям «человек–художественный образ» и положительная умеренная 
взаимосвязь (r = 0,4 при p = 0,003) (рис. 9) со склонностями к профессиям 
«человек – художественный образ». Это свидетельствует о том, что чем 
респонденты более влюбчивы, словоохотливы и привязаны к друзьям, тем 
более им нравится обслуживать людей, заниматься лечением, обучать и 
воспитывать, но также они еще более склонны и способны к 
художественным оформлениям, выступлениям на сцене и созданиям 
красивых, со вкусом сделанных вещей.  
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Это свидетельствует о том, что чем школьники аккуратнее, серьезнее и занудли-
вее, тем в большей степени их привлекает редактировать тексты и таблицы, произ-
водить расчеты и вычисления, «работать головой», принимать решения и создавать 
новые образцы. Также им нравится выполнять однообразную работу, точно следо-
вать инструкциям, работать руками и выполнять решения. Но еще более склонны 
и способны разводить растения и животных, ориентироваться в природных явлени-
ях, выращивать овощи и фрукты, работать на открытом воздухе. Кроме того, была 
обнаружена низкая отрицательная связь (r = –0,3 при p = 0,013) между педантичной 
акцентуацией характера и автономностью к выбору профессии. Это отражает тот 
факт, что чем старшеклассники аккуратнее и серьезнее, тем в меньшей степени они 
независимы в мыслях и отношении к выбору профессии.

Выводы
1. Анализ результатов исследования показал, что существует связь между акцен-

туацией характера и профессиональным самоопределением старших школьников. 
Подростки с гипертимной и демонстративной акцентуацией характера выбирают 
профессии типа «человек – человек». Возбудимые личности более склонны и спо-
собны к творческим видам профессий. Аффективно-экзальтированные школьники 
выбрают профессии группы «человек – художественный образ». Педантичные лич-
ности склонны и способны к профессиям типа «человек – природа» или к испол-
нительским профессиям. Эмотивные личности склонны к исполнительским про-
фессиям и к группе профессий «человек – художественный образ», но способны 
к типам профессий «человек – человек» и «человек – природа». 

2. Различные типы акцентуаций характера у подростков влияют на их професси-
ональное самоопределение. При выраженности тревожно-боязливой, аффективно-
экзальтированной, аффективно-лабильной, педантичной и застревающей акценту-
аций характера у школьников в меньшей степени представлена психологическая 
готовность к выбору профессий в различных областях. При этом они обнаружива-
ют наименьшую готовность в области автономии, что сопровождается сниженной 
способностью в принятии на себя ответственности за собственные действия, в са-
мостоятельности по планированию своих поступков, в активности при получении 
информации и выборе профессионального пути, в умении отделить свои цели от 
целей родителей и других значимых лиц и др. 
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Адаптация учебных материалов и заданий  
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Аннотация. В статье описаны способы адаптации материалов, учебных заданий  
и инструкций для учащихся с расстройством аутистического спектра. Особое внима-
ние уделено адаптации математических задач. Представленные способы адаптации 
учебных материалов и заданий подойдут как для учащихся с сохранным интеллек-
том, так и для детей, чье интеллектуальное развитие нарушено. 

Ключевые слова: обучающийся, расстройство аутистического спектра, адаптиро-
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Adaptation of Teaching Materials and Tasks for Children with Autistic 
Spectrum Disorder in the Conditions of the Resource Class
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В настоящее время школьники с расстройством аутистического спектра (РАС) 
с сохранным интеллектом обучаются с использованием учебников и рабочих те-
традей из различных учебно-методических комплектов, предназначенных для уче-
ников с нормативным развитием, однако для успешного усвоения образовательных 
программ учениками с РАС существующих учебников недостаточно [1]. Важно 
подчеркнуть, что при отсутствии доступных заданий на уроках у обучающихся 
с РАС часто наблюдаются проявления нежелательного поведения (вокализации, 
смех, аутоагрессия, протест, моторные стимуляции и т. д.), в большинстве случаев 
приводящие к срывам хода урока. Таким образом, одним из условий, необходимых 
для обучения данной категории детей, является наличие адаптированных учебных 
материалов, контрольных работ и заданий [2]. На уроке, помимо основного учеб-
ника, необходимо предложить учащимся с РАС адаптированные задания на блан-
ках, наглядные схемы и алгоритмы к различным темам, облегчающие их усвоение, 
а также специально подготовленное визуальное сопровождение, которое позволит 
ученикам с РАС быть включенными в урок и процесс обучения в целом.

Рассмотрим основные способы адаптации учебных материалов, в частности са-
мих учебных заданий.

Как правило, ребенок с РАС не понимает длинных инструкций, данных в устной 
или письменной форме. Поэтому базовым способом решения данной проблемы для 
детей с РАС является упрощение инструкции к заданию. Упрощение или перефра-
зирование инструкций ежедневно используется тьюторами и учителем ресурсного 
класса не только с целью выполнения учебных заданий, но для построения прочно-
го сотрудничества с учеником и дальнейшего взаимодействия с ним [7; 11]. 

Рассматривая способ упрощения инструкций, можно выделить основные крите-
рии его успешного применения: 

– разбивка многоступенчатой инструкции на небольшие и последовательные 
шаги в виде цепочки действий;

– устные инструкции должны быть продублированы письменными, для того что-
бы ребенок мог сориентироваться в учебной ситуации и успевал за ходом урока 
в общеобразовательном классе. Однако дублирование инструкций является под-
сказкой и данный способ не должен использоваться во время всего обучения учени-
ка с РАС, а только на начальном этапе его включения в общеобразовательный класс. 
Снижение количества вербальных подсказок подтолкнет ученика с РАС на поиск 
самостоятельного выхода из ситуации, также снижение вербальных подсказок важ-
но для поддержания тишины и дисциплины в классе, где обучаются и другие дети 
совместно с ребенком с РАС;

– замена сложных для понимания или незнакомых слов или фраз пиктограмма-
ми, на которых схематически показано, что нужно делать. В качестве косвенной 
подсказки также можно вставлять пиктограммы в письменную инструкцию. Напри-
мер: «Сравни два верных равенства» и тут необходимо в скобках написать верное 
равенство (3 дм = 3 дм) или «Подпиши части речи» и рядом в скобках (сущ., при-
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лаг., глаг., нареч., предл., местоим.). Отталкиваясь от исходного примера в скобках, 
ребенок с высокой вероятностью выполнит задание;

– использование слов, не выходящих за пределы словарного запаса ребенка [7].
Формирование математических представлений является неотъемлемой частью 

общего образования детей с РАС. Проблемные моменты в усвоении детьми матема-
тики возникают часто, однако наиболее распространенная проблема – это решение 
задач. Математические задачи развивают логическое мышление, помогают выстро-
ить взаимосвязи предметов в окружающей жизни и формируют практические на-
выки применения математики. 

В качестве примера рассмотрим задачу для учеников с нормативным развитием: 
«42 пакета с апельсиновым соком и 54 пакета с яблочным соком расфасовали в оди-
наковые упаковки по 6 пакетов в каждой. На сколько больше получилось упаковок 
с яблочным соком, чем с апельсиновым?»

Для адаптации данной задачи необходимо исключить слова, истолкование ко-
торых затруднительно для ребенка с РАС. Например, слово «пакет». Опираясь на 
индивидуальные возможности, интересы и словарный запас ребенка слово «пакет» 
предположительно будет понято учеником с РАС в качестве «целлофанового па-
кета» и к картонным коробкам сока не будет иметь никакого отношения. Поэтому 
слово «пакет» было заменено на слово «сок». Также была использована дополни-
тельная визуализация, которая ниже будет описана более подробно. Подчеркнутое 
условие задачи (желательно красным цветом) поможет ребенку сориентироваться 
в ней и верно составить краткую запись задачи. Условие задачи было разделено на 
два действия и записано в столбик для формирования цепочки действий учеником 
с РАС (рис. 1).

 

Рис. 1. Адаптированная задача для ученика с РАС  
из контрольной работы по математике для 3 класса

Таким образом, внеся изменения в задание и используя схематичную визуали-
зацию задачи, нами был сделан акцент на наглядно-образное мышление, которое 
поможет ребенку с РАС понять условие задачи и самостоятельно найти ответ.
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Следующий способ, о котором упоминалось выше, – это 
индивидуализация стимульных материалов [8]. У большинства 
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Следующий способ, о котором упоминалось выше, – это индивидуализация сти-
мульных материалов [8]. У большинства обучающихся с РАС имеются свои осо-
бенные интересы, которые следует использовать для подготовки адаптированных 
заданий [6]. В качестве примера проиллюстрирована ситуация из индивидуального 
занятия в ресурсном классе.

Ученик с РАС наотрез отказывается решать задачу, в условии которой необхо-
димо посчитать треугольники. Из-за ограниченного круга интересов, который яв-
ляется одним из основных признаков расстройства, ребенок отказывает в сотруд-
ничестве. Тьютор, зная его специфические интересы, просит достать ученика из 
портфеля конструктор LEGO, который тот ежедневно носит в школу, чтобы пои-
грать на перемене. Тьютор снова читает задачу ребенку, заменяя треугольники де-
талями конструктора. Использовав мотивационно-значимый стимульный материал, 
подобранный для ребенка индивидуально, тьютору удалось активизировать внима-
ние ребенка и пробудить его интерес к решению задачи, тем самым продолжив тре-
нировку навыка без снижения требования к заданию.

Следует отметить, что у каждого ребенка с РАС имеются свои специфические 
интересы, узнать которые необходимо для выстраивания мотивационной иерархии, 
а впоследствии и продуктивного сотрудничества. Для того, чтобы узнать, что имен-
но нравится ребенку, необходимо расспросить родителей о его интересах, на пер-
вом занятии понаблюдать за его поведением в образовательной среде. Например, 
ученик 4 класса, придя в класс, сразу обращает внимание на календари, которые 
прикреплены над партой у каждого обучающегося в ресурсном классе, и просит 
распечатать ему в конце дня идентичного дизайна календарь, но другого года или 
месяца. Если же мотивационные стимулы не удалось выявить с помощью наблюде-
ния и опроса родителей, то в таком случае следует провести тестирование мотива-
ционных стимулов [7].

Отдельным пунктом важно выделить ранее упомянутую дополнительную визуа-
лизацию, которая позволяет лучше понять содержание задания.

При наличии трудностей в понимании условий математических заданий и задач 
следует использовать не только краткую запись и схему, но и наглядную реалистич-
ную иллюстрацию или продемонстрировать условия задачи с помощью реальных 
предметов, знакомых ребенку. Использование моделинга (проигрывание ситуаций 
в реальной жизни) на практике показывает отличные результаты в обучении детей 
с РАС, в частности и обучению навыка решения задач. Также следует отметить, что 
перед тем, как переходить к этапу краткой записи и решения задач, ребенок с РАС 
должен знать вводные математические слова (стало, всего, известно, неизвестно  
и т. д.) и понимать, что они обозначают.

В качестве примера ниже продемонстрированы две вариации одного зада-
ния. Первый вариант (рис. 2) – для учеников с нормой развития, второй вариант  
(рис. 3) – адаптированный для ребенка с РАС.

Стоит отметить сложность формулировки задачи. Ребенку с нормативным раз-
витием потребовалось несколько раз прочитать условие задачи, чтобы составить 
цепочку действий. В то же время ребенок с РАС прочитал задание и не приступил 
к выполнению, даже после подсказки тьютора, что позволяет сделать вывод об от-
сутствии понимания ребенком, что именно ему необходимо сделать. Таких ситуаций 
следует избегать, особенно на контрольных работах. Если на уроке можно предло-
жить ученику похожее задание, то на контрольной работе необходимо выполнить 
именно те задания, которые выданы администрацией. Для того, чтобы предотвра-
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тить похожие ситуации, следует заблаговременно узнать о проведении контрольной 
работы и отнести ее учителю ресурсного класса на адаптацию.

Рис. 2. Пример неадаптированного задания из контрольной работы по математике  
для ученика 3 класса

 

Рис. 3. Адаптированное задание для ребенка с РАС

Первое, на чем необходимо заострить внимание во время адаптации задания 
для ребенка с РАС, – это визуализация условия задачи [10], опираясь на которую 
ученик сможет понять условие и сконцентрироваться на поиске решения задачи. 
Визуализация важна, и использовать ее необходимо постоянно и практически во 
всех заданиях при обучении детей с РАС. Без визуализации данной задачи ребенок 
с РАС не поймет условия и откажется ее выполнять, демонстрируя нежелательное 
поведение при попытке тьютора вернуть ученика к решению задачи. Далее длинная 
письменная инструкция была разбита на несколько коротких и записана в столбик. 
В скобках рядом с инструкциями записан аналогичный, но сокращенный или видо-
измененный вариант инструкции, подстроенный индивидуально под ребенка и те 
инструкции, которые ему давались при тренировке навыка решения подобных за-
дач. Условие задачи также подчеркнуто. С адаптированным вариантом данной за-
дачи ребенок справился без дополнительных подсказок со стороны тьютора.

Еще одним способом адаптации материалов и заданий для детей с РАС является 
минимизация двойных требований. В процессе обучения детям часто предъявля-
ются двойные требования. Например, начертить прямоугольник и подписать дли-
ну сторон, решить задачу и записать ее в тетрадь, списать текст и выделить в нем 
орфограммы и т. д. Выполнение двойных требований – чаще всего сложная задача 
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для учащихся с РАС. В таких случаях необходимо сконцентрироваться на первом 
задании и снизить дополнительное требование [3].

Выше были продемонстрированы вариации сокращения инструкций и миними-
зации двойных требований. Рассмотрим еще один пример (рис. 4).

 
 

Рис. 4. Пример неадаптированного задания из контрольной работы по математике  
для ученика 3 класса
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таких случаях необходимо сконцентрироваться на первом задании и 
снизить дополнительное требование [3]. 
Выше были продемонстрированы вариации сокращения инструкций и 
минимизации двойных требований. Рассмотрим еще один пример (рис. 4). 
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ния [9]. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда все ученики в общеобра-
зовательном классе пересказывают прочитанный текст. В это время ученик с РАС не 
сможет долгое время слушать текст несколько раз и в большинстве случаев начнет 
демонстрировать нежелательное поведение. Чтобы избежать таких эпизодов, необ-
ходимо подобрать для ребенка альтернативное задание. Например, ребенок с РАС 
будет подбирать к предложениям из этого текста, напечатанным на отдельных ли-
сточках (рис. 6), подходящие картинки или выполнять тестовое задание с вариан-
тами ответа по пройденному рассказу или сказке. На уроке окружающего мира во 
время обсуждения мест обитания животных достаточно сложно включить ребенка 
с РАС в беседу. В таком случае можно подготовить для ребенка карточки с изо-
бражениями животных и категории, к которым они относятся (дикие, домашние, 
африканские, живущие на суше и в воде и т. д.), чтобы ученик с РАС самостоятельно 
выполнил сортировку. На уроках математики ученик с РАС может вместо примеров 
на умножение многозначных чисел решить примеры с такими же цифрами, но толь-
ко на сложение и вычитание, так как этот навык работы с этими математическими 
знаками уже отработан. Отталкиваясь от интеллектуальных возможностей ребенка, 
следует постепенно усложнять задания.

 

Рис. 6. Пример адаптированного задания по речевой практике для детей с РАС  
и нарушенным интеллектуальным развитием

В заключение следует обозначить несколько ключевых моментов использования 
адаптированных учебных заданий:

– недопустимо использовать и применять адаптированные задания в случае, 
если они не требуются. Для начала нужно убедиться, что ученик с РАС без адап-
тации материала не выполнит задание и только в этом случае предоставлять ему 
доступный вариант;

– уменьшение степени адаптационного воздействия должно происходить посте-
пенно и свестись к минимуму;
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использовании учителем стандартных и адаптированных заданий 
качественно отличаться не должен. Например, если все учащиеся класса 
решают примеры, то ученик, нуждающийся в адаптированном задании, 
также будет вместе со всем классом решать доступные ему примеры, а не 
прописывать буквы, решать кроссворды или раскрашивать. Если на уроке 
идет устная беседа с ответами на вопросы, нужно создать такие условия, в 
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– адаптация задания преимущественно направлена на сложность или его объем. 
При этом основной вид деятельность учащихся на уроке при использовании учи-
телем стандартных и адаптированных заданий качественно отличаться не должен. 
Например, если все учащиеся класса решают примеры, то ученик, нуждающийся 
в адаптированном задании, также будет вместе со всем классом решать доступные 
ему примеры, а не прописывать буквы, решать кроссворды или раскрашивать. Если 
на уроке идет устная беседа с ответами на вопросы, нужно создать такие условия, 
в которых ученик с РАС также мог ответить на вопрос доступными ему способами;

– фронтальная инструкция должна остаться для всех учеников общей (например, 
«спишите», «прочитайте», «решите пример» и т. д.) [4].

Таким образом, приемлемые способы адаптации зависят от особенностей пере-
работки информации ребенком с РАС, уровня сформированности учебных навыков 
и уровня его интеллектуального развития. Варианты адаптации задания могут быть 
совершенно разными и касаться разных его аспектов: инструкции к заданию, его 
объема, уровня сложности, содержания. Наличие адаптированных заданий являет-
ся важной составляющей процесса обучения ребенка с РАС, и их использование 
показывает достоверные результаты. При наличии заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии и всех сопроводительных документов выполненные 
адаптированные задания оцениваются учителями образовательных классов наравне 
с другими учащимися класса. 

Перспективы данной работы заключаются в информировании не имеющих спе-
циального образования педагогов общеобразовательных учреждений, в которых об-
учаются школьники с РАС, о способах адаптации учебного материала. Это должно 
привести их к пониманию того, что при использовании вышеперечисленных спосо-
бов ученики с РАС могут быть качественно включены в процесс обучения и пока-
зывать отличные результаты наравне с другими учащимися общеобразовательных 
классов.
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Аннотация. В статье анализируется феномен социальной апатии, выделяются 
факторы, влияющие на ее формирование и развитие. Социальная апатия рассматри-
вается и как состояние личности, и как состояние социальной группы. Также при-
ведены результаты исследования выраженности социальной апатии в обществе. Ис-
следование проводилось с помощью методики «Шкала апатии» А. А. Золотаревой  
и авторской анкеты, направленной на изучение социальной жизни. Сделан вывод о том, 
что уровень апатии респондентов находится на среднем уровне, но имеет тенденцию  
к нарастанию. Испытуемые интересуются происходящими событиями в городе  
и мире, однако это не влияет на развитие чувства сопричастности обществу и стра-
не, что является важным показателем наличия социальной апатии в группе. При 
этом люди предпочитают в основном оставаться дома дольше обычного, не активно 
участвуют в общественных мероприятиях и не участвуют в развитии своего города. 
Обозначены перспективы дальнейшего развития и изучения социальной апатии, по-
скольку недостаточно как теоретических, так и практических исследований в данной 
области. 
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the phenomenon of social apathy, 
the factors influencing its formation and development are highlighted. Social apathy is 
considered both as a state of the individual and as a state of a social group. The results of  
a study aimed at studying the severity of social apathy in society are also presented. The 
study was conducted using the methodology “Scale of Apathyˮ A. A. Zolotareva and 
an author’s questionnaire aimed at studying social life. It is concluded that the level of 
apathy is at an average level, but tends to increase. The subjects are interested in the events 
taking place in the city and the world, but this does not affect the increase in the sense of 
ownership in the development of society and the country, which is an important indicator of 
the presence of social apathy in the group. At the same time, in general, people prefer to stay 
at home longer than usual, do not actively participate in social events and do not participate 
in the development of their city. The prospects for further development and study of social 
apathy are outlined, due to the insufficiency of both theoretical and practical research.
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В современном мире происходят значительные изменения, которые затрагива-
ют все сферы жизнедеятельности человека. В такое нестабильное время индивиду 
бывает трудно приспособиться к новым условиям, так как внешнее состояние окру-
жающего мира непосредственно влияет на внутреннюю согласованность личности. 

Взаимодействие общества и человека всегда будет являться актуальной сферой 
для изучения в рамках разных наук и научных дисциплин. Поведение людей име-
ет эмоциональную окраску в силу особенностей психической жизни индивидов. 
Социальное действие и поведение сопровождается определенным эмоциональным 
состоянием, которое является продуктом духовно-практического освоения мира 
и проявляется в особом типе социального самочувствия.

Феномен социальной апатии в основном рассматривается в рамках социологи-
ческой, а не психологической науки, что обусловливает актуальность нашего иссле-
дования. Понятие апатии претерпело значительные изменения в понимании. Если 
в Античности она рассматривалась как положительное явление – состояние отсут-
ствия страстей, к которому должны были стремиться все мудрецы, то в современ-
ности такое состояние рассматривается в основном как явление негативное. Апа-
тией называется особое состояние, которое характеризуется отсутствием желаний, 
влечений, а также эмоций [7]. Также апатия может рассматриваться и как симптом,  
т. е. как предпосылка или показатель для более сильных негативных эмоциональ-
ных состояний, и как синдром, т. е. совокупность симптомов, приведших к такому 
состоянию [10].
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В психологии апатия часто рассматривается в отношении отдельного индивида. 
В социологии апатия и ее признаки изучаются уже в контексте влияния и распро-
странения на социальные группы. Социальная апатия рассматривается как особое 
состояние личности либо социальной группы, характеризующееся безразличием 
и пассивностью в социальной сфере, чувством равнодушия к явлениям и процес-
сам, происходящим в обществе [1]. К проявлениям социальной апатии также можно 
отнести чувство безынициативности, отсутствие желаний и стремлений к развитию 
окружающей действительности, пассивность, нежелание встраиваться в социаль-
ную систему. 

Ю. В. Набок [6] рассматривает социальную апатию с разных сторон:
1) социальная апатия как вид социальной активности;
2) социальная апатия как тип самочувствия личности;
3) социальная апатия как следствие социального отчуждения.
Как тип социального самочувствия [9] социальная апатия возникает исходя из 

жизнедеятельности индивида и его включенности в разные социальные группы. 
Основу социального самочувствия составляют субъективные оценки человека сво-
ей жизни и своего места в обществе. Началом исследований социального самочув-
ствия можно считать работу Б. Д. Парыгина «Общественное настроение», которая 
была опубликована в середине 1960-х гг. [8].

Изучение любого феномена не обходится без определения причин его возник-
новения и исследования пути развития. На формирование и развитие социальной 
апатии в обществе влияют не только внешние факторы, т. е. социальные, но и вну-
тренние, т. е. психологические [3]. 

Так, в качестве влияющих факторов выступает следующее.
1. Индивидуализация общества. Происходит увеличение количества тех, у кого 

преобладают индивидуалистические ориентации, и уменьшение количества тех, 
у кого преобладают социальные ориентации [5].

2. Изменение ценностной системы как общества, так и личности либо их не-
совпадение. Так, в исследовании Л. Г. Бызова [2] показано, что 67 % россиян не 
готовы жертвовать личным благополучием даже ради важных общественных целей,  
56 % определяют личные интересы как основополагающие.

3. Большое информационное влияние, СМИ, интернет, сложности восприятия 
непрерывного потока информации, ее сортировки, сниженная критичность.

4. Состояние нестабильности и неопределенности.
5. Стремление к приватному образу жизни, уход в мир виртуальный от активного 

участия в общественной жизни.
6. Общество потребления, превалирование материальных благ и ценностей над 

духовными. 
7. Экономическое и политическое состояние страны. 
Безразличие и пассивное отношение к проблемам общества, отстраненность от 

серьезных изменений, затрагивающих социальную сферу, нежелание направлять 
свое внимание на социально-значимые проблемы могут стать теми факторами, ко-
торые приведут к нарушению целостности общества и внутренней согласованности 
личности.

В связи с этим наше исследование направлено на изучение социальной апа-
тии и ее проявления в обществе. Исследование проводилось с помощью методики 
«Шкала апатии» А. А. Золотаревой [4] и авторской анкеты, направленной на изуче-
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ние социальной жизни. Участниками исследования выступили 85 человек (из них 
55 женщин, 30 мужчин) в возрасте от 20 до 74 лет. Исследование проводилось на 
базе Новосибирского государственного педагогического университета. 

Результаты исследования уровня апатии по методике «Шкала апатии» А. А. Зо-
лотаревой представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты исследования испытуемых по уровню апатии по методике «Шкала апатии»  

(А. А. Золотарева)

Уровень апатии Количество испытуемых,  
чел.

Процентное соотношение  
испытуемых, %

Низкий 9 10,6
Средний 52 61,1
Высокий 24 28,3

Процентное соотношение испытуемых по уровню апатии по методике «Шкала 
апатии» А. А. Золотаревой представлено на рисунке 1.

 

Рис. 1. Процентное соотношение испытуемых по уровню апатии  
по методике «Шкала апатии» (А. А. Золотарева)

По результатам диагностики по методике «Шкала апатии» А. А. Золотаревой 
был выявлен доминирующий уровень апатии – средний (61,1 %). На втором месте 
находится высокий уровень апатии (28,3 %). На третьем месте находится низкий 
уровень апатии (10,6 %). Это свидетельствует о том, что у испытуемых есть про-
явления апатичного состояния, хоть и на среднем уровне, однако намечается тен-
денция к его повышению. Самым немногочисленным оказался низкий уровень, что 
говорит о том, что сравнительно мало людей не испытывают апатию.

Вторым диагностическим инструментарием была авторская анкета, направлен-
ная на исследование социальной жизни. Результаты ответов испытуемых на вопро-
сы анкеты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2
Результаты испытуемых на вопросы анкеты

Вопрос анкеты

Количество  
испытуемых,  

ответивших «Да», 
чел.

Процентное  
соотношение  
испытуемых,  

ответивших «Да», 
%

Количество  
испытуемых,  
ответивших 
«Нет», чел.

Процентное  
соотношение  
испытуемых,  
ответивших 

«Нет», %
Следите ли вы  
за тем, что про-
исходит в нашей 
стране и мире?

59 69,4 26 30,6

Следите ли вы  
за тем, что про-
исходит в вашем 
городе?

55 64,7 30 35,3

Чувствуете ли вы 
сопричастность 
к развитию обще-
ства и страны?

26 30,6 59 69,4

Ставите ли вы 
цели и строите 
ли планы на 
будущее?

70 82,4 15 17,6

Будущее видится 
хорошим? 74 87 11 13

Чувствуете ли вы 
себя безынициа-
тивными?

30 35,3 55 64,7

Процентное соотношение испытуемых по вопросам анкеты представлено на ри-
сунке 2.

 

Рис. 2. Процентное соотношение испытуемых по вопросам анкеты
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В группе тех, кто следит за происходящими событиями в стране и мире, 69,4 %, 
тогда как тех, кто не следит за этим 30,6 %. Тех, кто следит за происходящими со-
бытиями в городе проживания, 64,7 %, а тех, кто не следит за этим, 35,3 %. Это сви-
детельствует о том, что в большинстве своем люди интересуются происходящими 
вокруг них событиями. При этом предпочитают получать информацию о масштаб-
ных происшествиях, а не о локальных. 

Данные показывают, что большинство респондентов (69,4 %) не чувствуют свою 
сопричастность к развитию общества и страны, т. е. они не ощущают, что от них 
что-либо зависит. Тогда как 30,6 % чувствуют, что могут влиять на то, как развива-
ется страна и общество. 

Хотя большинство испытуемых интересуется происходящим в городе, стране 
и мире, что показывает хороший уровень стремления к получению информации, 
они не ощущают своей сопричастности к развитию своей страны и своего обще-
ства. Ощущение безучастности и осознание того, что изменить ничего невозможно, 
приводит к появлению и нарастанию чувства социальной апатии.

В группе испытуемых большинство ставят цели и планы на будущее (82,4 %). 
17,6 % не заинтересованы в этом. Также 87 % испытуемых представляют свое бу-
дущее хорошим, позитивным, а 13 %, наоборот, представляют свое будущее край-
не негативным. Большая часть испытуемых не чувствует себя безынициативными 
(64,7 %). При этом испытуемых, которые чувствуют безынициативность, почти  
в 2 раза меньше (35,3 %).

В группе отмечается стремление к построению планов на будущее и постановке 
целей. Это может говорить о том, что в целом средний уровень апатии не влияет на 
инициативность в деятельности, на описание своего будущего как хорошего. Одна-
ко тем, кто чувствует себя безынициативным, будущее видится крайне негативным, 
у них снижено стремление ставить цели и строить планы на будущее.

Далее испытуемым было предложено одним словом описать свою социальную 
(общественную) жизнь. Все ответы были разделены на категории: положительная 
социальная жизнь, нейтральная и отрицательная. Результаты анализа социальной 
(общественной) жизни испытуемых представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты анализа социальной (общественной) жизни испытуемых

Социальная жизнь Количество  
испытуемых, чел.

Процентное соотношение  
испытуемых, %

Положительная 38 44,8
Нейтральная 15 17,6
Отрицательная 32 37,6

Процентное соотношение испытуемых по вопросу об их социальной (обще-
ственной) жизни представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Процентное соотношение испытуемых по вопросу об их социальной (общественной) жизни
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интересная, обычная, печальная. В группу нейтрально окрашенных ответов (17,6 %) 
были внесены такие описания, как никакая, не видится, без ответа. Процент отри-
цательно окрашенных ответов хоть и меньше, чем положительных, но все же высок, 
что может свидетельствовать о распространенности неудовлетворения своей обще-
ственной жизнью.

Так как исследование проводилось в период распространения пандемии 
COVID-19, испытуемым был задан вопрос о том, как на их эмоциональном состо-
янии сказалась самоизоляция. Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос 
о влиянии самоизоляции на эмоциональное состояние представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос о влиянии самоизоляции  

на эмоциональное состояние

Параметр Количество испытуемых, чел. Удельная доля испытуемых, %
Не изменилось 51 60
Положительно 6 7
Отрицательно 28 33

Распределение удельной доли ответов испытуемых на вопрос о влиянии само-
изоляции на эмоциональное состояние представлено на рисунке 4.

Несмотря на распространение негативного влияния самоизоляции на жизнеде-
ятельность человека, в группе большинство этого влияния на свое эмоциональное 
состояние не почувствовало (60 %). Отрицательно самоизоляция повлияла на эмо-
циональное состояние 33 % опрошенных, что практически в два раза меньше. Лишь 
у 7 % испытуемых самоизоляция оказала положительное влияние на эмоциональ-
ное состояние. Можно сделать вывод, что пандемия и самоизоляция имеют ней-
тральный либо негативные эффект на состояние людей, что может стать одной из 
причин появления апатии.
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отрицательная. Результаты анализа социальной (общественной) жизни 
испытуемых представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Результаты анализа социальной (общественной) жизни испытуемых 

Социальная жизнь Количество 
испытуемых, 

чел. 

Процентное 
соотношение 
испытуемых, % 

Положительная 38 44,8 
Нейтральная 15 17,6 
Отрицательная 32 37,6 

 
Процентное соотношение испытуемых по вопросу об их социальной 
(общественной) жизни представлено на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Процентное соотношение испытуемых по вопросу об их социальной 

(общественной) жизни 
 

По результатам можно сделать вывод о том, что в группе преобладают 
положительные оценки своей социальной жизни. Это означает, что 44,8 % 
опрошенных описывают свою социальную жизнь как интересную, яркую, 
насыщенную и т. д. На втором месте по распространенности стали 
отрицательно окрашенные ответы. Это означает, что для 37,6 % 
опрошенных социальная жизнь видится как скучная, неинтересная, 
обычная, печальная. В группу нейтрально окрашенных ответов (17,6 %) 
были внесены такие описания, как никакая, не видится, без ответа. 
Процент отрицательно окрашенных ответов хоть и меньше, чем 
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Рис. 4. Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос о влиянии самоизоляции  
на эмоциональное состояние

Одним из вопросов анкеты был направлен на выяснение того, какие изменения, 
по мнению испытуемых, необходимы нашему обществу и стране, что помогло бы 
снизить уровень социальной апатии. Были выявлены основные типы изменений:  
а) политические; б) социально-экономические; в) личностные; г) никакие.

Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос о том, какие изменения не-
обходимы нашему обществу и стране, представлены в таблице 5.

Таблица 5 
Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос о том,  
какие изменения необходимы нашему обществу и стране

Изменения Количество испытуемых, чел. Удельная доля испытуемых, %
Политические 34 40
Социально-экономические 23 27
Личностные 19 22,4
Никакие 9 10,6

Процентное соотношение испытуемых на вопрос о том, какие изменения необ-
ходимы нашему обществу и стране представлено на рисунке 5.

 

Рис. 5. Процентное соотношение испытуемых на вопрос о том,  
какие изменения необходимы нашему обществу и стране
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положительных, но все же высок, что может свидетельствовать о 
распространенности неудовлетворения своей общественной жизнью. 
Так как исследование проводилось в период распространения пандемии 
COVID-19, испытуемым был задан вопрос о том, как на их эмоциональном 
состоянии сказалась самоизоляция. Результаты анализа ответов 
испытуемых на вопрос о влиянии самоизоляции на эмоциональное 
состояние представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос о влиянии самоизоляции на 

эмоциональное состояние 
Параметр Количество испытуемых, чел. Удельная доля испытуемых, %

Не изменилось 51 60 
Положительно 6 7 
Отрицательно 28 33 

 
Распределение удельной доли ответов испытуемых на вопрос о влиянии 
самоизоляции на эмоциональное состояние представлено на рисунке 4. 
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самоизоляции на эмоциональное состояние 
 
Несмотря на распространение негативного влияния самоизоляции на 
жизнедеятельность человека, в группе большинство этого влияния на свое 
эмоциональное состояние не почувствовали (60 %). Отрицательно 
самоизоляция повлияла на эмоциональное состояние 33 % опрошенных, 
что практически в два раза меньше. Лишь у 7 % испытуемых самоизоляция 
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оказала положительное влияние на эмоциональное состояние. Можно 
сделать вывод, что пандемия и самоизоляция имеют нейтральный либо 
негативные эффект на состояние людей, что может стать одной из причин 
появления апатии. 
Одним из вопросов анкеты был направлен на выяснение того, какие 
изменения, по мнению испытуемых, необходимы нашему обществу и 
стране, что помогло бы снизить уровень социальной апатии. Были 
выявлены основные типы изменений: а) политические; б) социально-
экономические; в) личностные; г) никакие. 
Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос о том, какие изменения 
необходимы нашему обществу и стране, представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5  

Результаты анализа ответов испытуемых на вопрос о том, какие изменения 
необходимы нашему обществу и стране 

Изменения Количество 
испытуемых, чел. 

Удельная доля 
испытуемых, % 

Политические  34 40 
Социально-экономические  23 27 

Личностные  19 22,4 
Никакие 9 10,6 

 
Процентное соотношение испытуемых на вопрос о том, какие изменения 
необходимы нашему обществу и стране представлено на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Процентное соотношение испытуемых на вопрос о том, какие изменения 

необходимы нашему обществу и стране 

40%

27%

22,4%
10,6%

Политические (40%) Социально-экономические (27%)

Личностные (22,4%) Никакие (10,6%)



85

Научный дебют 
Scientific debut

Самыми приоритетными изменениями оказались политические (40 %), т. е. боль-
шинство видит начало позитивных сдвигов со смены власти, нового правительства, 
равности перед законом, реформы систем и т. д. Второе по важности место опреде-
лили социально-экономическим изменениям (27 %): улучшение качества и уровня 
жизни людей, свобода выбора и личная свобода, уровень заработной платы, раз-
витие сельского хозяйства, внутренней экономики, здравоохранения, улучшение 
экологии и т. д. На третьем месте среди ответов испытуемых оказались личностные 
изменения (22,4 %). В эту сферу входит: развитие духовных ценностей, доброты, 
небезразличие людей друг к другу, саморазвитие, уверенность, помощь другому  
и т. д. Самым немногочисленным оказался ответ, связанный с невозможностью ни-
каких изменений. Это означает, что 10,6 % испытуемых считают, что никакие изме-
нения не помогут улучшить ситуацию. Можно сделать вывод о том, что люди хотят 
изменений в обществе и стране в целом. Наибольшее влияние на улучшение жизни, 
по мнению респондентов, могут оказать изменения в политической и в социально-
экономической сферах. Это говорит о том, что люди видят начало изменений имен-
но с внешних факторов, а не с внутренних.

Завершающими были вопросы об участии в мероприятиях, о желании оставать-
ся дома или быть социально включенными. Результаты ответов испытуемых по дан-
ным вопросам представлены в таблицах 6, 7, 8.

Таблица 6
Результаты ответов испытуемых на вопрос об их участии  

в общественных или развлекательных мероприятиях

Я часто участвую в общественных  
или развлекательных мероприятиях

Количество  
испытуемых, чел.

Процентное соотношение  
испытуемых, %

Не согласен 29 34,2
Скорее не согласен 34 40
Скорее согласен 16 18,8
Согласен 6 7

Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их участии в обще-
ственных или развлекательных мероприятиях представлено на рисунке 6.

 

Рис. 6. Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос  
об их участии в общественных или развлекательных мероприятиях
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Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их участии в 
общественных или развлекательных мероприятиях представлено на 
рисунке 6. 

 
Рис. 6. Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их участии в 

общественных или развлекательных мероприятиях 
 
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
большинство опрошенных (40 %) нечасто участвуют в общественных или 
развлекательных мероприятиях. Тех, кто совсем не согласен с 
утверждением, – 34,2 %. Тех, кто, скорее согласен с этим утверждением, – 
18,8 %. Совсем немного респондентов часто участвует в таких 
мероприятиях – 7 %. Это также показывает, что людям не особо интересно 
участие в общественных мероприятиях, даже при возможности отдыха и 
веселья. 
 

Таблица 7 
Результаты ответов испытуемых на вопрос об их предпочтении оставаться дома 

чаще или дольше, чем обычно 
Я предпочитаю оставаться 
дома чаще или дольше, чем 

обычно 
 

Количество испытуемых, 
чел. 

Процентное соотношение 
испытуемых, % 

Не согласен 16 18,8 
Скорее не согласен 25 29,4 
Скорее согласен 28 33 
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По результатам исследования можно сделать вывод о том, что большинство 
опрошенных (40 %) нечасто участвуют в общественных или развлекательных ме-
роприятиях. Тех, кто совсем не согласен с утверждением, – 34,2 %. Тех, кто, ско-
рее согласен с этим утверждением, – 18,8 %. Совсем немного респондентов часто 
участвует в таких мероприятиях – 7 %. Это также показывает, что людям не особо 
интересно участие в общественных мероприятиях, даже при возможности отдыха 
и веселья.

Таблица 7
Результаты ответов испытуемых на вопрос об их предпочтении оставаться дома чаще  

или дольше, чем обычно

Я предпочитаю оставаться дома чаще или 
дольше, чем обычно

Количество  
испытуемых, чел.

Процентное соотношение  
испытуемых, %

Не согласен 16 18,8
Скорее не согласен 25 29,4
Скорее согласен 28 33
Согласен 16 18,8

Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их предпочтении 
оставаться дома чаще или дольше, чем обычно представлено на рисунке 7.

 

Рис. 7. Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос  
об их предпочтении оставаться дома чаще или дольше, чем обычно

В группе испытуемых тех, кто согласен с данным утверждением, 18,8 %. Тех, 
кто, скорее согласен, и их большинство, – 33 %. Тех, кто скорее не согласен, с тем, 
что предпочитают оставаться дома чаще или больше обычного, – 29,4 %. А 18,8 %  
респондентов совсем не согласны с этим. Можно сделать вывод о том, что большин-
ство испытуемых предпочитает провести время дома, чем за его пределами. При 
этом одинаковое количество людей либо предпочитает оставаться дома, либо нет. 
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Согласен 16 18,8 
 

Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их 
предпочтении оставаться дома чаще или дольше, чем обычно представлено 
на рисунке 7. 

 
 

 
Рис. 7. Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их предпочтении 

оставаться дома чаще или дольше, чем обычно 
 
В группе испытуемых тех, кто согласен с данным утверждением, 18,8 %. 
Тех, кто, скорее согласен, и их большинство, – 33 %. Тех, кто скорее не 
согласен, с тем, что предпочитают оставаться дома чаще или больше 
обычного – 29,4 %. А 18,8 %  респондентов совсем не согласны с этим. 
Можно сделать вывод о том, что большинство испытуемых предпочитают 
провести время дома, чем за его пределами. При этом одинаковое 
количество людей либо предпочитают оставаться дома, либо нет.  

Таблица 8 
Результаты ответов испытуемых на вопрос об их участии в общественной жизни своего 

района/города 
Я активно участвуют в 
общественной жизни 
своего района/города 

Количество испытуемых, 
чел. 

Процентное соотношение 
испытуемых, % 

Не согласен 58 68,2 
Скорее не согласен 16 18,8 
Скорее согласен 7 8,3 
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Таблица 8
Результаты ответов испытуемых на вопрос об их участии  

в общественной жизни своего района/города

Я активно участвуют в общественной 
жизни своего района/города

Количество  
испытуемых, чел.

Процентное соотношение  
испытуемых, %

Не согласен 58 68,2
Скорее не согласен 16 18,8
Скорее согласен 7 8,3
Согласен 4 4,7

Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их участии в обще-
ственной жизни своего района/города представлено на рисунке 8.

Рис. 8. Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их участии  
в общественной жизни своего района/города

В группе испытуемых подавляющее большинство (68,2 %) не согласно с тем, 
что они активно участвуют в общественной жизни своего района/города. Тех, кто 
скорее не согласен с данным утверждением, – 18,8 %. Тех, кто скорее согласен 
с данным утверждением, – 8,3 %. И всего 4,7 % активно участвуют в общественной 
жизни своего района/города. Данные еще больше подтверждают, что испытуемые 
не стремятся участвовать в общественной жизни, стараются избегать активностей 
и включенности в социальную сферу. 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сказать, что для группы 
испытуемых характерна социальная апатия. Несмотря на то, что интерес к полу-
чению информации о происходящих события присутствует, причем в большей сте-
пени к крупным и масштабным, а не местным, это не влияет на укрепление чувства 
сопричастности к развитию общества и страны в целом. Наличие планов и целей на 
жизнь, описание своего будущего как хорошего говорит о низком влиянии внутрен-
них факторов на развитие социальной апатии. 

Изменения, которые могли бы снизить социальную апатию в обществе, испы-
туемые видят, прежде всего, в политической и социально-экономической сфере,  
т. е. через внешние факторы, а не через внутренние.
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Согласен 4 4,7 

Процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос об их участии в 
общественной жизни своего района/города представлено на рисунке 8. 
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В группе испытуемых подавляющее большинство (68,2 %) не согласно с 
тем, что они активно участвуют в общественной жизни своего 
района/города. Тех, кто скорее не согласен с данным утверждением, – 18,8 
%. Тех, кто активно участвует в общественной жизни района/города, – 8,3 
%. И всего 4,7 % активно участвуют в общественной жизни своего 
района/города. Данные еще больше подтверждают, что испытуемые не 
стремятся участвовать в общественной жизни, стараются избегать 
активностей и включенности в социальную сферу.  
Таким образом, анализируя полученные данные, можно сказать, что для 
группы испытуемых характерна социальная апатия. Несмотря на то, что 
интерес к получению информации о происходящих события присутствует, 
причем в большей степени к крупным и масштабным, а не местным, это не 
влияет на укрепление чувства сопричастности к развитию общества и 
страны в целом. Наличие планов и целей на жизнь, описание своего 
будущего как хорошего говорит о низком влиянии внутренних факторов 
на развитие социальной апатии.  
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Большинство респондентов не стремится участвовать в общественных и раз-
влекательных мероприятиях, а также активно включаться в развитие своего района 
и города. Это, может быть, связано с тем, что люди предпочитают оставаться дома 
чаще и дольше, чем обычно, им это более интересно.

Также из полученных результатов можно сделать вывод о превалировании ин-
дивидуалистических ценностей, доминировании личного благополучия над обще-
ственным.

Исследование социальной апатии перспективно в рамках не только социологи-
ческой и психологической науки, но и политической или экономической, так как на 
ее возникновение влияют различного рода факторы. Исследования можно делать 
с некоторой периодичностью, чтобы проследить динамику, повышение или сниже-
ние степени выраженности социальной апатии в обществе. Изучение специфики 
выраженности данного феномена в разных социальных группах может позволить 
определять зоны и группы риска, куда необходимо направить психологическую по-
мощь для предупреждения развития социальной апатии. 
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Фобии, страхи и тревожность у подростков с расстройством 
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Аннотация. В статье рассмотрены такие понятия, как страх, фобия и тревож-
ность, а также описаны их виды и причины возникновения, в частности среди детей 
подросткового возраста с ограниченными возможностями здоровья и расстройством 
аутистического спектра. Цель работы заключается в исследовании фобий, страхов 
и тревожности у подростков с расстройством аутистического спектра. Представлен 
анализ теоретических источников, в которых рассматриваются страх, фобия и тре-
вожность у детей подросткового возраста нормотипичного развития и у подростков  
с расстройством аутистического спектра. В заключение выявлены страхи и фобии у детей 
подросткового возраста и у подростков с расстройством аутистического спектра. 

Ключевые слова: страх, фобия, тревожность, подростки, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, расстройство аутистического спектра.
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Abstract. This article examines such concepts as fears, phobias and anxiety, and describes 
the types and causes of their occurrence. In addition, the problems of fears, phobias and 
anxiety in adolescents with disabilities and autism spectrum disorder are discussed. The aim 
of the work is to investigate phobias, fears and anxiety in adolescents with autism spectrum 
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disorder. An analysis of theoretical sources that address fears, phobias, and anxiety in 
normotypical adolescents and adolescents with autism spectrum disorder is presented. The 
conclusion identifies fears and phobias in adolescents with disabilities and adolescents with 
autism spectrum disorder.

Keywords: fear, phobia, anxiety, adolescents, children with disabilities, autism spectrum 
disorder.

For Citation: Kirillina A. E., Novolodskaya G. V., Smyshlyaeva E. O. Phobias, Fears and 
Anxiety in Adolescents with Autism Spectrum Disorder. SMALTA, 2022, no. 2, pp. 90–105.  
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В настоящее время взрослые и дети находятся в состоянии эмоционального на-
пряжения и тревоги, испытывают большое количество страхов в связи с различны-
ми масштабными изменениями, происходящими в мире во всех сферах жизнедея-
тельности личности. В большей степени в этот период сталкиваются с трудностями 
дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности дети, имеющие рас-
стройство аутистического спектра (РАС). Дети подросткового возраста с РАС пере-
живают трудности в процессе социализации, им сложно построить коммуникатив-
ное взаимодействие с окружающими, они крайне восприимчивы к воздействиям 
внешней среды и к происходящим в ней изменениям. По этой причине они испыты-
вают большое количество страхов, чувство тревоги и чрезмерного беспокойства, ча-
сто пребывают в состоянии эмоционального напряжения. В этой связи актуальным 
является подробное изучение фобий, страхов и тревожности у подростков с РАС.

Понятия «страх» и «фобия» появились в психологии относительно давно, но по-
прежнему вызывают интерес как у зарубежных, так и у отечественных исследовате-
лей. Эти понятия очень близки, но между ними есть существенные различия. 

Рассмотрим основные определения понятия «страх», представленные в отече-
ственной и зарубежной психологии. Так, С. Кьеркегор [21] выделял эмпирический 
и безотчетный метафизический страхи. Под эмпирическим страхом он понимал бо-
язнь перед конкретной опасностью, а под безотчетным метафизическим – тоску, 
специфическую для человека. По его мнению, всю жизнь человека сопровожда-
ет страх, выступающий основополагающей составляющей энергетического пове-
дения, устанавливая содержание личности на протяжении его жизненного пути. 
По мнению З. Фрейда [31], страх – аффективное состояние ожидания какой-либо 
опасности. Страх перед каким-то конкретным объектом называется боязнью, в па-
тологических случаях – фобией. З. Фрейд [31] определяет страх как то, что можно 
почувствовать. Страхи часто являются результатом неудовлетворенных желаний 
и потребностей. Страх происходит от подавления агрессивного влечения, играюще-
го главную роль в обыденной жизни и в неврозе [18]. С точки зрения К. Изарда [16], 
страх – это эмоциональное состояние, отражающее защитную биологическую ре-
акцию человека или животного при переживании ими реальной или мнимой опас-
ности для здоровья и/или благополучия.

Отечественный исследователь Д. Н. Баринов [5] считает, что страх является базо-
вой эмоцией человека и выступает как первичная и мощная программа самозащиты, 
позволяющая на уровне психики провести различие между безопасным состоянием 
и состоянием, представляющим угрозу для жизни, здоровья, а на биологическом 
уровне – приводящая в действие необходимые процессы защитной реакции.
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Под фобией понимается психическое расстройство, при котором человек ис-
пытывает болезненный страх непроизвольно. Фобии – это навязчивые страхи, 
разновидность навязчивых состояний. Выделяют 3 категории фобий: агорафобия, 
социофобия, специфические фобии, связанные с определенными ситуациями и объ-
ектами (клаустрофобия, акрофобия, бронтофобия и др.) [19].

А. А. Дорожко [11] отмечает, что фобия – патологический страх чего-либо. Одно 
только слово «патология» говорит о том, что речь идет о заболевании. В. Вилюнас 
[9] разделяет эту точку зрения и считает, что фобия как патологическое формиро-
вание – это интенсивный страх определенных объектов или ситуаций, приводящий 
к устойчивому их избеганию.

В отечественной психологии первую попытку дифференцировать виды страха 
осуществил психолог и психиатр Н. Е. Осипов [26]. Он утверждал, что, воспринимая 
реальную опасность, человек начинает испытывать страх, при восприятии фантасти-
ческого и мистического – жуть, а при восприятии комбинации того и другого – бо-
язнь. Ужас испытывается при наличии всяких моментов опасности одновременно. 
Такая классификация основана исключительно на внешних причинах появления 
страха и не раскрывает психофизиологические различия между видами страха.  
О. А. Черникова [32] выделяет следующие формы проявления страха: боязнь, тре-
вожность, робость, испуг, опасение, растерянность, ужас, паническое состояние. 

Одной из современных отечественных классификаций видов страхов являет-
ся классификация Ю. В. Щербатых [33], в которой выделяются следующие типы 
страхов.

1. «Природные» страхи, вызванные боязнью атмосферных и астрономических 
явлений, извержения вулканов и землетрясений, животных. 

2. «Социальные» страхи: страх ответственности, страх перед экзаменами и др. 
3. Страхи, которые мы создаем сами: страх несуществующих явлений, страх 

темноты, «внутренние» страхи (страхи собственных мыслей и поступков), страх 
перед будущим. 

4. Классификация страха по силе: от легкой тревоги до ужаса. 
5. Страхи понятные и неосознанные. 
6. Страх смерти. 
7. Детские страхи: страх одиночества, боязнь посторонних людей, конкретной 

угрозы извне, сказочных образов, врачей, резких звуков, «социально заимствован-
ные» страхи и др.

Психолог А. С. Зобов [15] все опасности, вызывающие страх, разделил на три 
группы: 1) реальные, объективно угрожающие здоровью и благополучию лично-
сти; 2) мнимые, объективно не угрожающие личности, но воспринимаемые ею как 
угроза благополучию; 3) престижные, угрожающие поколебать авторитет личности 
в группе. 

Английский психиатр и психоаналитик Дж. Боулби [7] выделил две группы при-
чин страха: «природные стимулы» и «их производные». К природным стимулам от-
носятся высота, боль, одиночество, неизвестность, внезапное приближение, внезап-
ное изменение стимула, а производными являются незнакомые предметы, темнота, 
боязнь животных, незнакомые люди. Он полагает, что врожденные детерминанты 
страха связаны с ситуациями, которые действительно имеют высокую вероятность 
опасности. Производные стимулы больше, чем природные, подвержены влиянию 
культуры и контекста ситуации. Дж. Боулби [7] считает одиночество наиболее глу-
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бокой и важной причиной страха. Он связывает это с тем, что как в детстве, так 
и в старости вероятность опасности при болезни или одиночестве значительно воз-
растает. Кроме того, такие природные стимулы страха, как неизвестность и внезап-
ные изменения ситуации, значительно сильнее пугают на фоне одиночества. 

Психолог К. Изард [16] разделяет причины страха на внешние (внешние про-
цессы и события) и внутренние (влечения, гомеостатические процессы, т. е. потреб-
ности, и когнитивные процессы, т. е. представление человеком опасности при вос-
поминании или предвидении). 

В контексте рассматриваемых понятий стоит отметить такой феномен, как тре-
вожность, который, в свою очередь, также отличается от страха, но имеет некоторую 
схожесть с ним. По мнению А. И. Захарова [14], страх и тревога объединены нали-
чием чувства беспокойства, отсутствием чувства безопасности, и общим для них 
является восприятие угрозы. С точки зрения К. Изарда [16], страх является первич-
ной и самостоятельной эмоцией, а тревога отражает сочетание нескольких эмоций, 
в числе которых находится страх. Ключевой эмоцией в субъективном переживании 
тревоги является страх, но и другие эмоции, например печаль, стыд и вина, мо-
гут быть задействованы в тревожном переживании. Социальная тревога, согласно  
Т. С. Павлову и А. Б. Холмогоровой [27], определяется как страх нахождения в си-
туациях взаимодействия с незнакомыми людьми или в ситуациях потенциальной 
оценки.

Таким образом, тема страхов, фобий и тревожности раскрывается во многих оте-
чественных и зарубежных исследованиях. Особенно актуальным в настоящее время 
является изучение особенностей проявления страхов, фобий и состояний тревож-
ности в подростковом возрасте. 

Подростковый возраст является кризисным и переломным периодом в психиче-
ском, физическом и социальном развитии личности, поэтому данный возрастной 
этап характеризуется определенными отличительными особенностями. В связи 
с началом полового созревания в организме происходит процесс анатомо-физио-
логической перестройки, что непосредственно оказывает влияние на функциониро-
вание психической деятельности. Это проявляется в нестабильности эмоциональ-
ной сферы, повышенной возбудимости, отвлекаемости, развитии волевых качеств, 
появлением специфических новообразований. К таким новообразованиям можно 
отнести чувство взрослости, склонность к рефлексии, развитие самосознания, фор-
мирование образа «Я». Также в этом возрасте меняется социальная ситуация раз-
вития: происходит переход от зависимого детства к этапу взрослости, который ха-
рактеризуется становлением самостоятельности и принятием ответственности как 
за собственные действия, поступки, так и в целом за собственную жизнь [25]. 

Возрастные границы подросткового периода не имеют четкой дифференциации. 
По мнению Л. С. Выготского [10], данный возрастной этап берет свое начало с кри-
зиса 13 лет, охватывает пубертатный период с 14 лет, заканчивающийся кризисом 
17 лет. Данному возрастному периоду, по мнению автора, присущи следующие ха-
рактеристики: фантазийность воображения, развитие рефлексии и формирование 
самосознания, появление особых ярко выраженных интересов, названных ученым 
доминантами. Автор выделяет четыре основные доминанты, присущие детям под-
росткового возраста. 

1. «Эгоцентрическая доминанта», характеризующаяся проявлением интереса 
подростка к собственной личности.
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2. «Доминанта дали», выражающаяся в установках подростка на обширные, 
большие масштабы, которые для него более приемлемы, чем ближние, текущие 
и сегодняшние.

3. «Доминанта усилия», отражающая тягу подростка к сопротивлению, преодо-
лению, к волевому напряжению, что проявляется в упрямстве, хулиганстве, в борь-
бе против воспитательского авторитета, протесте.

4. «Доминанта романтики», представляющая собой стремление подростка к не-
известному, рискованному, к совершению героических поступков.

В работах Д. Б. Эльконина [34] подростковый возраст делится на младший 
и старший. Младший подростковый возраст охватывает период с 11–12 до 15 лет. 
Автор отмечает, что ведущей деятельностью на данном возрастном этапе является 
интимно-личностное общение со сверстниками. Продолжительность старшего под-
росткового возраста – от 15 до 17 лет. Ведущей деятельностью становится учебно-
профессиональная. 

Важной особенностью подросткового возраста является повышенная чувстви-
тельность и восприимчивость ко всему происходящему вокруг. Проблемы в семье, 
в стенах школы, конфликты со сверстниками, последствия негативного влияния 
средств массовой информации и социальных сетей, трудности самоопределения 
вызывают у подростков состояние напряженности, тревожности, провоцируют по-
явление страхов и фобий.

Н. В. Скрынникова [28] в своем исследовании, направленном на изучение тре-
вожности в подростковом возрасте, выделяет ситуационную и личностную тревож-
ность. Ситуационная тревожность определяется как состояние тревоги в определен-
ный момент времени на конкретную личностно значимую ситуацию. Личностная 
тревожность описывается как черта характера, которая обусловливает подвержен-
ность и готовность психики к эмоциональным негативным реакциям на различные 
жизненные ситуации, представляющие угрозу для «Образа–Я» человека. Согласно 
автору, в подростковом возрасте наблюдаются повышенные показатели личностной 
тревожности, что обусловлено периодом подросткового кризиса.

Е. И. Стрижиус [30] отмечает, что в подростковом возрасте тревожность ста-
новится устойчивой личностной чертой. Наиболее частыми причинами формиро-
вания тревожных состояний являются следующие: неопределенность жизненных 
перспектив, трудности в межличностных отношениях со сверстниками и учителя-
ми, конфликты в семье, учебная неуспеваемость. При этом автор отмечает, что дли-
тельное нахождение в тревожном состоянии может спровоцировать возникновение 
разнообразных страхов и фобических расстройств.

Исследование формирования страхов и фобий и особенностей их проявления 
в подростковом возрасте является актуальной проблемой как в отечественной, так 
и зарубежной науке. 

И. В. Журавлева и Н. В. Лакомова [12] выделяют две группы страхов, присущих 
подростковому возрасту: природные и социальные страхи. Природные страхи ос-
новываются на инстинкте самосохранения. К этой группе относятся страх высоты, 
глубины, боязнь насекомых, замкнутого пространства. Вторая группа страхов опре-
деляется социальными отношениями подростка с окружающими. В категорию со-
циальных страхов входит страх одиночества, осуждения, боязнь ответственности, 
общения с незнакомыми людьми. При этом авторы отмечают, что природные страхи 
в основном доминируют в младшем подростковом возрасте, а к старшему подрост-
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ковому возрасту их влияние снижается, но на смену приходят ярко выраженные 
социальные страхи.

С. В. Бахтина и О. В. Рачкова [6] определяют несколько видов страхов, которые 
в наибольшей степени присущи детям подросткового возраста: страх нереализован-
ного потенциала, неудачи и поражения, боязнь ответственности, страх быть непри-
нятым сверстниками.

Согласно Э. А. Арутюнову и В. В. Енину [2], главным страхом в подростковом 
возрасте является страх потерять собственную индивидуальность. Но при этом под-
росткам очень важно быть частью референтной группы, нравиться окружающим, 
привлекать их внимание. Если же социальные потребности не удовлетворяются, 
то у подростков может возникнуть чувство никчемности, подавленности, разочаро-
вания в себе и собственной жизни, проявление тревоги и страхов по поводу несо-
ответствия поведенческим нормам и идеалам, принятым в значимой для подрост-
ка социальной среде. В своем исследовании авторы также отмечают, что одним из 
наиболее важных факторов, который влияет на возможность формирования у детей 
подросткового возраста социальных страхов, является семья и принятые в ней отно-
шения. В том случае, когда в семье между всеми ее членами возникают напряжен-
ные отношения, родители не понимают и не поддерживают увлечения подростка, 
не считаются с его мнением. На этой почве у ребенка могут появиться различные 
страхи, в частности страхи социального взаимодействия, которые проявляются 
в боязни выступления перед публикой, в избегании знакомств с новыми людьми, 
в ярко выраженной подозрительности и недоверчивости. Помимо деструктивных 
воздействий на личность подростка, страхи оказывают и положительное влияние 
на развитие ребенка подросткового возраста, которое заключается в формировании 
и реализации адаптивно-защитных, воспитательных, обучающих и социализирую-
щих функций. 

По мнению К. А. Калёновой [17], в подростковом возрасте преобладают стра-
хи личностной и профессиональной нереализованности, страх одиночества и страх 
будущего. Раскрывая особенности формирования страхов в подростковом возрас-
те, автор выделяет психологические факторы, обусловливающие появление страхов 
и повышенной тревожности у подростков: негативное мышление, которое опре-
деляется мысленной фиксацией на отрицательных жизненных ситуациях и несо-
вершенствах собственной личности; тенденция к восприятию событий прошлого, 
настоящего и будущего в негативном контексте; неблагополучные взаимоотноше-
ния в семье; частое воздействие стрессогенных факторов; социальная изоляция, 
отсутствие источников эмоциональной поддержки; характерологические качества 
личности, достигшие стадии акцентуации; влияние средств массовой информации 
и социальных сетей.

Р. Ю. Юрчик и О. М. Назарова [36] раскрывают феномен дисморфофобии, кото-
рая, по их мнению, является одним из главных социальных страхов в подростковом 
возрасте. Дисморфофобия представляет собой расстройство восприятия собствен-
ной внешности, проявляющееся в неадекватной озабоченности своим внешним 
видом и повышенным вниманием к дефектам собственной личности. Неприязнь 
к своему внешнему образу ведет к формированию страха быть изгоем среди зна-
чимой социальной группы. Причинами возникновения дисморфофобии, согласно 
авторам, являются идеальный образ, заданный близкими родственниками; влияние 
референтной группы; фактор наследственности.
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К. Задорожной и В. В. Одинцовой [13] проведено исследование, направленное на 
изучение страхов в младшем и старшем подростковом возрасте. По его результатам 
было выявлено, что в среде младших подростков наиболее часто встречается страх 
получить плохую оценку, боязнь опозориться перед школьным коллективом, страх 
экзаменов и боязнь публичных выступлений. В старшем подростковом возрасте 
в большей мере проявляется тревожность о будущем, страх публичных выступле-
ний, боязнь смерти, одиночества.

Зарубежный исследователь S. R. Sumter [44] вместе с соавторами отмечает, что 
в подростковом возрасте преобладают такие социальные страхи, как страх неудачи, 
наказания, боязнь критики со стороны окружающих. H. Yli-Lantta [45] среди под-
ростковых страхов особо выделила страх публичных выступлений, агорафобию, 
боязнь быть отвергнутым и униженным. 

Рассмотрим проявления фобий, страхов и тревожности у подростков с РАС. Так, 
аутичные подростки особенно подвержены страхам и фобиям ввиду особенностей 
своего развития. Мы предлагаем рассмотреть данную проблему с точки зрения раз-
ных отечественных и зарубежных авторов. Ряд зарубежных исследователей, напри-
мер S. Lydon с соавторами [38] и O. T. Leyfer с соавторами [37], утверждают, что 
страхи и фобии более распространены среди детей с РАС, чем среди нормально 
развивающихся сверстников. Также у подростков с РАС чаще проявляется социаль-
ная фобия, которая определяется как выраженный, постоянный страх перед одной 
или несколькими социальными ситуациями, в которых человек подвергается воз-
действию незнакомых людей.

Типы страхов и фобий также значительно различаются между лицами с РАС 
и без него, причем тип страхов в группе с РАС часто оказывается более «необыч-
ным». S. D. Mayes с соавторами [39] выделяет следующие страхи у детей с аутиз-
мом: страхи механических вещей, высоты, погоды, пылесосов, лифтов. Самым 
распространенным необычным страхом, выявленным исследователями, был страх 
перед туалетами, а наиболее распространенной категорией был страх перед меха-
ническими вещами.

Н. Б. Бабенчик [3] на основе проведенных исследований выявил, что у подрост-
ков с РАС преобладают страх собственной смерти, темноты и кошмарных снов, 
а также страхи, связанные с причинением физического ущерба. Е. Р. Баенская 
с соавторами [4] отмечает, что по классификации групп раннего детского аутизма, 
представленной в работе О. С. Никольской и М. Ю. Ведениной [24], возникновение 
страхов и фобий наиболее выражено у второй группы детей с РАС. Они дезоргани-
зуют поведение ребенка, затрудняют возможность контакта с ним, предельно огра-
ничивают его взаимодействие даже с ближайшим окружением. Главным страхом 
у лиц данной категории является страх перемен. Эта особенность требует предель-
ной осторожности при внесении новых деталей в обыденную жизнь подростка. 
Дети третьей группы часто сами говорят о своих страхах. В частности, их странные 
стереотипные интересы часто связаны с лежащим в их основе страхом. Такие дети 
тянутся к тому, чего боятся. Стремление овладеть пугающей ситуацией зачастую 
проявляется в фиксации на негативных впечатлениях из личного опыта, например 
из просмотренных фильмов, прочитанных книг и т. д. Для детей четвертой группы 
характерны пугливость и неуверенность в себе. Их страхи могут быть основаны на 
повышенной чувствительности к сенсорным впечатлениям и к реально опасным си-
туациям. Также они могут выражаться в боязни негативной эмоциональной оценки 
со стороны окружающих людей.
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Р. М. Эхаева и Э. С. Ибрагимова [35] обратили внимание на связь стереотипов 
и фобий у ребенка с РАС. Так, они считают, что собственные сложившиеся стереоти-
пы во многом связаны с неофобией – боязнью всего нового, сенсорной фобией – бо-
язнью предметов, издающих громкие звуки, шума воды, яркого света, темноты. Фо-
бии у таких детей могут развиться от любого стимула. По мнению О. Б. Быховского 
[8], у подростков с синдромом Аспергера может проявиться фобическая реакция 
на обыкновенные ситуации, касающиеся школьной рутины или отношений с одно-
классниками. И. А. Костин [20] отмечает, что чувство страха в определенной сте-
пени вызвано ощущением нестабильности мира, впечатлением катастрофичности 
и разрушительности, которое несут с собою изменения в окружающем. Также он 
отмечает, что тяжелые длительные страхи связываются с гиперчувствительностью 
и склонностью к возникновению состояния «сенсорной перегрузки», столь харак-
терным для аутичных детей.

Исследование Е. В. Малининой с соавторами [22] показало, что для подростков 
с РАС, в частности с синдромом Каннера, характерны такие личностные особенно-
сти, как трудность социальной адаптации, замкнутость, выраженная избирательность 
в контактах, боязливость и тревожные опасения. Также авторы отмечают, что у под-
ростков с синдромом Аспергера вследствие отрицательной динамики развития в пу-
бертатный период повышается риск развития тревожности и социальных фобий.

R. S. Factor с соавторами [40] отмечает, что подростки с РАС испытывают чув-
ство страха чаще, чем их обычно развивающиеся сверстники, что может повлиять 
на их социализацию. 

А. С. Стейнберг и А. Л. Восков [29] выявили некоторые особенности при обще-
нии с людьми, имеющими РАС, которые помогают предупредить возрастающую 
тревогу. Авторы подчеркивают, что при коммуникации подросткам с аутизмом про-
ще общаться, не поддерживая постоянный контакт глаз. Также подросткам с атипи-
ей развития легче сохранять спокойствие при общении, когда во время разговора их 
корпус повернут не в сторону собеседника. Вместе с этим исследователи подчерки-
вают, что уровень тревоги подростка с РАС значительно возрастает, когда случают-
ся внезапные, непредвиденные обстоятельства. 

Подросткам с РАС характерно развитие стереотипных действий. Это могут быть 
стимуляция вестибулярных и кинестетических впечатлений, бег по кругу, сосредо-
точение на механическом движении предмета (включение и выключение света, по-
качивание маятника, движение стрелки часов), вокализации и т. д. О. С. Никольская 
и М. Ю. Веденина [24] считают, что вышеуказанное поведение имеет адаптивный 
смысл, так как помогает пережить стрессовые ситуации, и особенно усиливается 
в моменты тревоги. 

Ряд отечественных и зарубежных авторов, например Н. Г. Манелис [23], Р. М. Ай-
сина [1], J. Reaven [42], G. Picci и K. S. Scherf [41], отмечает, что в пубертатный 
период подростки с РАС сталкиваются с бурными гормональными изменениями, 
которые влекут за собой осознание необходимости решения новых задач. Несмотря 
на то, что к началу полового созревания часто наблюдаются значительные улуч-
шения основных симптомов (в социальном и когнитивном функционировании), 
в будущем часть подростков с аутизмом испытывает регресс и снижение достигну-
того ранее уровня и качества адаптации. Эта проблема может быть связана с тем, что 
подростки не справились с основной задачей данного возрастного периода, а именно 
не освоили социальные роли взрослости. По мнению E. Rowley с соавторами [43], 
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неуспех в пубертатном периоде возможен потому, что подростки с РАС могут быть 
уязвимы к социальной изоляции и издевательствам со стороны нормально разви-
вающихся сверстников. Чувствуя и понимая непринятие со стороны референтной 
группы, подростки переживают социальную изоляцию. Это повышает риск разви-
тия тревожных расстройств, которые могут выражаться во внезапном ощущении 
тревоги и страха.  

Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день ученым не удалось до кон-
ца раскрыть причины страхов и фобий. Что касается тревоги, то она имеет схо-
жесть со страхом лишь в том, что человек испытывает беспокойство в различных 
ситуациях и не испытывает чувство безопасности. Следует отметить, что фобии, 
в отличие от страха, свойственен патологической характер. Проведя теоретический 
анализ научной литературы, посвященной исследованию страхов и фобий у детей 
подросткового возраста, можно сделать следующие выводы. В подростковом воз-
расте преобладают страхи социальной направленности, к которым относятся страх 
одиночества, боязнь быть непринятым в референтной социальной среде, страх не-
реализованности личностного и профессионального потенциала в будущем. Под-
ростки с РАС испытывают целый ряд различных страхов, не смежных между собой. 
Исследователями неоднократно отмечались такие типы фобий у данной категории 
детей: неофобия, сенсорная фобия и социальная фобия. Подростки с аутизмом вос-
принимают, переживают и реагируют на мир иначе, чем их нормально развиваю-
щиеся сверстники. То, что приемлемо для большинства, может быть ужасающим, 
тревожным или раздражающим для детей с аутизмом.
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Рукописи статей, не рекомендованные к публикации, повторно не рассматри-
ваются.

3.2.4. Исправление статьи. При наличии нескольких авторов (соавторов) редак-
ция ведет переписку с автором, ответственным за переписку и указанным в сопрово-
дительном письме как Ответственный автор. Ответственный автор выступает 
контактным лицом между редакцией и соавторами, самостоятельно согласовывает 
все изменения в статье с соавторами. На указанную электронную почту Ответ-
ственный автор будет получать уведомления о статусе статьи, отзывы рецензентов, 
замечания редакторов и любую информацию, связанную со статьей. Ответствен-
ный автор отвечает за целостность и правильность сопроводительных документов, 
направляемых в редакцию. Ответственный автор обязан:

‒ отправить статью на электронную почту журнала и собрать все необходимые 
документы, согласовав их и подписав у соавторов;

‒ при отправке статьи указать свою электронную почту;
‒ информировать соавторов и привлекать их к принятию решений по вопросам 

публикации: ответы на комментарии рецензентов, исправление статьи и утвержде-
ние итогового варианта;
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‒ оперативно отвечать на запросы редакции, профессионально и в кратчайшие 
сроки – на вопросы рецензента;

‒ быть доступным для общения с редакцией во время отправки статьи, рецензи-
рования и редактирования, после публикации.

Доработка статьи не должна занимать более двух месяцев с момента отправки 
сообщения авторам о необходимости изменений. Доработанная автором статья по-
вторно направляется на рецензирование.

В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи предоставляет в ре-
дакцию журнала аргументированный ответ. Если у автора и рецензентов возник-
ли неразрешимые противоречия относительно рукописи, редколлегия вправе на-
править рукопись на дополнительное рецензирование. В конфликтных ситуациях 
решение принимает главный редактор.

3.2.5. Отказ от исправления статьи. В случае отказа от доработки материалов 
авторы должны в письменной или устной форме уведомить редакцию о своем от-
казе от публикации статьи. Если авторы не возвращают доработанный вариант по 
истечении 3 месяцев со дня отправки рецензии, даже при отсутствии сведений от 
авторов с отказом от доработки статьи, редакция снимает ее с учета.

3.2.6. Изменения в авторстве. Порядок перечисления и количество авторов ста-
тьи должны быть определены исследователями совместно и до направления статьи 
к публикации. Если авторы просят исключить, добавить автора или поменять поря-
док следования авторов после направления или публикации статьи, Ответствен-
ный автор должен уточнить причину изменений (в случае добавления автора нуж-
но указать его вклад). Исправленный список авторов должен быть заново подписан 
всеми авторами, в том числе письменное согласие исключенного или включенного 
автора.

3.3. Сроки рецензирования.
Экспертиза и рецензирование осуществляются бесплатно. Общий срок рецензи-

рования составляет не менее 1 месяца в соответствии с порядком рецензирования.
4. Оформление материалов статьи для публикации. 
Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и требо-

вания к материалам. К рассмотрению (рецензированию) допускаются только пол-
ностью соответствующие требованиям материалы для статей.

4.1. Общие сведения.
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf). Допускается архивация с по-

мощью RAR или ZIP.
Формат страницы: А4 (210×297 мм).
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена.
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14.
Абзацный отступ (красная строка): 1,25.
Межстрочный интервал: 1,25.
Объем статьи: 12–25 с. (до 40000 знаков).
Переносы и номера страниц не ставятся.
Таблицы, рисунки и графики имеют сквозную нумерацию и названия, вставля-

ются как внедренные объекты и входят в общий объем публикации.
Содержание статьи должно быть проверено автором на отсутствие граммати-

ческих, стилистических и других ошибок и быть оформлено в международном на-
учном стиле.
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Название файла должно соответствовать фамилии и инициалам первого автора 
(напр.: Бугрова_НВ или Bugrova_NV).

Материалы высылаются на электронную почту журнала smalta.journal@gmail.
com

4.2. Структура авторского резюме (метаданные) содержит: тип статьи (научная 
или обзорная статья), УДК, название статьи, адресные сведения об авторе, анно-
тацию статьи, ключевые слова, пристатейный список источников на русском и ан-
глийском (References) языке, дополнительная информация об авторах, вклад авто-
ров, информация об отсутствии конфликта интересов.

Сопроводительные сведения к статье: полные сведения об авторе (авторах) 
без сокращений и аббревиатур; оригинал Заключения направляющей организации 
на предмет отсутствия в рукописи автора сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и возможности их открытого опубликования в международных системах 
(с подписью и печатью); авторский лицензионный договор (заполненная форма до-
говора с подписью автора).

4.2.1. Тип статьи (научная или обзорная статья).
4.2.2. УДК.
4.2.3. Порядок публикуемых сведений к статье на русском языке:
• Название статьи. 
• Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
• Адресные сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: место работы 

(учебное заведение или организация), город, страна, e-mail, ORCID (желательно).
При наличии нескольких авторов (соавторов), информация о них представляет-

ся поочередно. Шрифт полужирный, размер шрифта – 14, выравнивание текста по 
левому краю.

• Через пропущенную строку: Аннотация статьи, не менее 450–500 и не бо-
лее 1500 знаков (50–200 слов); развернутая аннотация сохраняет структуру статьи 
и содержит компоненты: проблема и цель исследования, методология (материалы 
и методы), результаты исследования, заключение (выводы в соответствии с целью 
статьи, вклад автора).

Аббревиатуры должны быть расшифрованы. Не допускается в аннотации цити-
рование и ссылки на другие работы. Размер шрифта – 12.

• Ключевые слова (5–7 слов), размер шрифта – 12.
4.2.4. Ниже на английском языке дублируется следующая информация:
• Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
• Адресные сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: место работы 

(учебное заведение или организация), город, страна, e-mail, ORCID (желательно).
При наличии нескольких авторов (соавторов), информация о них представляет-

ся поочередно. Шрифт полужирный, размер шрифта – 14, выравнивание текста по 
левому краю.

• Название статьи.
• Аннотация (Abstract) статьи, не менее 450–500 и не более 1500 знаков  

(50–200 слов); развернутая аннотация сохраняет структуру статьи и содержит ком-
поненты: проблема и цель исследования, методология (материалы и методы), ре-
зультаты исследования, заключение (выводы в соответствии с целью статьи, вклад 
автора).

Аббревиатуры должны быть расшифрованы. Не допускается в аннотации цити-
рование и ссылки на другие работы. Размер шрифта – 12.
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• Ключевые слова (Keywords), 5–7 слов, размер шрифта – 12.
4.3. Текст статьи. Через пропущенную строку размещается текст статьи. Размер 

шрифта – 14.
Содержание научно-исследовательской статьи формируется с соблюдением сле-

дующей структуры: постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы 
по проблеме; методология (материалы и методы); результаты исследования, обсуж-
дение; заключение (выводы в соответствии с целью статьи, вклад автора).

4.4. Пристатейный список источников на русском и английском (References) 
языках.

4.4.1. Содержит не менее 10 научно-исследовательских источников (для теоре-
тических обзоров – не менее 30 источников), в т. ч. не менее 30 %, опубликованных 
за последние 3–5 лет в научных изданиях, индексированных в базах данных РИНЦ, 
SKOPUS.

4.4.2. Оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 (см.: http://protect.gost.ru/document.
aspx?control=7&id=173511). Все источники по возможности должны иметь DOI 
или URL национального архива (электронные ссылки в пристатейном списке 
должны быть активны). За достоверность представляемых библиографических 
данных ответственность несут авторы вплоть до отказа в праве на публикацию.

4.5. Публикуемые сведения об авторах и публикации:
4.5.1. На русском языке: 
• сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: инициалы и фамилия, уче-

ная степень, ученое звание, занимаемая должность (для студентов/магистрантов/
аспирантов – факультет); 

• вклад авторов в публикацию статьи;
• информация об отсутствии конфликта интересов.
4.5.2. Ниже на английском языке: 
• сведения об авторе без сокращений и аббревиатур: инициалы и фамилия, уче-

ная степень, ученое звание, занимаемая должность (для студентов/магистрантов/
аспирантов – факультет);

• вклад авторов в публикацию статьи;
• информация об отсутствии конфликта интересов.
4.6. Библиографические ссылки в тексте указываются в квадратных скобках, 

их список приводится в конце текста (по алфавиту); каждому номеру соответствует 
один источник; на каждый источник, указанный в списке литературы, дается ссылка 
по тексту статьи. В случае цитирования страницы указываются рядом с номером ис-
точника, например «Текст цитаты...» [3, с. 32]. Использование подстрочных ссылок 
не допускается.

Списки литературы признают идеи других авторов и помогают избежать обви-
нения в плагиате; позволяют читателям найти источники материалов, на которые 
ссылается автор; демонстрируют масштаб исследований автора (через возможное, 
не более 25 %, цитирование своих публикаций).

Пример оформления материалов для публикации приведен в приложении 1.
4.7. Статьи аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов принимаются 

и передаются на рецензирование только при наличии письменного положительного 
отзыва научного руководителя. Информация о научном руководителе размещается 
после пристатейного списка источников: ФИО (полностью), ученая степень, ученое 
звание, занимаемая должность, место работы (кафедра, факультет, учебное заведе-
ние или организация), город, страна, e-mail.
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4.8. На отдельной (последней) странице размещаются полные сведения об авто-
ре/авторах и не входят в общий объем статьи (Приложение 2):

‒ фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках);
‒ ученая степень, ученое звание (на русском и английском языках);
‒ занимаемая должность (на русском и английском языках);
‒ место работы: кафедра, факультет, учебное заведение или организация с указа-

нием адреса организации без сокращений и аббревиатур (на русском и английском 
языках), для магистрантов/аспирантов – при наличии;

‒ место учебы (для студентов/магистрантов/аспирантов) – курс, направление 
обучения, факультет, учебное заведение (на русском и английском языках);
‒ почтовый адрес с указанием страны и индекса;
‒ е-mail;
‒ контактный телефон.
Если авторов несколько – сведения оформляются отдельно на каждого.
Полные сведения об авторе используются для создания базы данных статей 

журнала для внутреннего пользования и администрирования, являются конфиден-
циальной информацией и применяются в соответствии с законодательством об ис-
пользовании персональных данных.

5. Редакционная подготовка и оплата публикации.
Материалы, принятые к публикации, проходят редакционную подготовку – ли-

тературное редактирование, сверку всех данных, корректуру, форматирование, ма-
кетирование.

Общий срок редакционной подготовки составляет не менее 3-х месяцев в соот-
ветствии с периодичностью публикации выпусков. Вопросы, возникающие в про-
цессе редактирования, высылаются авторам для согласования.

На основе калькуляции работ в соответствии с объемом редакционной подго-
товки с автором заключается договор на оплату издательских услуг на условиях, 
действующих на момент заключения договора.

6. Публикация.
Журнал является изданием с открытым доступом, это означает, что журнал 

открывает опубликованные статьи в бесплатном свободном доступе для поль-
зователя или его учреждения на своем сайте и на сайтах библиографических 
индексирующих систем, с которыми сотрудничает редакция журнала, в сроки, 
установленные соответствующими договорами. Журнал распространяется по 
электронной подписке.

Пользователям разрешается читать, скачивать, копировать, распространять, рас-
печатывать, искать, ссылаться на полные тексты статей или использовать их для 
любых законных целей, без предварительного разрешения от издателя или автора 
при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Общий срок публикации (от регистрации до размещения на сайте журнала при 
условии качественной подготовки рукописи статьи автором) составляет в среднем 
3 месяца (12 недель).

7. Ответственность. 
Редакционная коллегия журнала «СМАЛЬТА» в своей работе стремится со-

блюдать и поддерживать стандарты этического поведения на всех этапах процесса 
публикации; ориентируется на общепринятые международным научным сообще-
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ством нормы редакционно-издательской этики, этики научного рецензирования 
и авторства научных публикаций, а также законодательство Российской Федерации 
об авторском праве и опирается на следующие основополагающие документы:

– рекомендации международного Комитета по публикационной этике (Committee 
of Publication Ethics – COPE, Кодекс этики научных публикаций), Декларации Ас-
социации научных редакторов и издателей (АНРИ) «Этические принципы научных 
публикаций» и Будапештской инициативой открытого доступа – Budapest Open 
Access Initiative (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read);

– положения главы 70 Гражданского кодекса Российской Федерации «Авторское 
право».

Редакция журнала прилагает усилия для предотвращения возможных наруше-
ний (возможная фальсификация данных, плагиат, манипуляция с изображениями, 
неэтичные исследования, предвзятые представления, злоупотребление авторством, 
избыточные или дублирующие публикации, незаявленный конфликт интересов) 
и оставляет за собой право отклонить публикацию статьи при нарушении указан-
ных принципов и правил.

Редакция обязуется предпринимать все меры для устранения содержательных, 
грамматических, стилистических и иных ошибок при их обнаружении; опублико-
вать исправления, разъяснения, опровержения и извинения, когда это необходимо.

Редакция журнала размещает статьи в открытом доступе после принятия реше-
ния к опубликованию материалов и заключению с авторами Лицензионного догово-
ра; авторские права сохраняются за авторами.

Любая рукопись, полученная для публикации и рецензирования, рассматривает-
ся как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления 
или обсуждения третьим лицам без согласия редакции журнала.

Авторы несут ответственность за оригинальность, достоверность и объектив-
ность представленных для публикации материалов (подбор и точность приведен-
ных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений) и соответствие пу-
бликуемых исследований этическим и юридическим нормам, принятым в научном 
сообществе. В то же время редакция не несет ответственность за достоверность 
информации, приводимой авторами.

Авторы гарантируют, что представленные материалы ранее нигде не были опу-
бликованы, не направлялись к рассмотрению и в настоящее время не рассматрива-
ются в другом издательстве (редакции), в том числе и на других языках. Указывают 
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существенных ошибок и неточностей или признаков нарушения публикационной 
этики в представленной или опубликованной статье для скорейшего исправления 
выявленных неточностей или изъятия публикации.

Все стороны публикационного процесса обязаны сообщить об отсутствии или 
о наличии в рукописях финансовых или других существующих конфликтах интере-
сов с издателем, спонсором, соавтором, типографией и т. д.

Редакция (издательство) вправе отклонить любые материалы, нарушающие вы-
шеизложенные принципы.

По вопросам публикации обращаться: Альбина Сергеевна Тишкова, 630126, 
Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, каб. 406 факультета психологии (кафедра практи-
ческой и специальной психологии) ФГБОУ ВО «НГПУ»; тел. +7 (383) 244-18-93; 
smalta.journal@nspu.ru



114

СМАЛЬТА  № 2, 2022 / SMALTA  no. 2, 2022

Приложение 1 

Пример оформления материалов для публикации

Научная (или обзорная) статья
УДК
DOI:

Формы работы психолога с приемными родителями

Бугрова Нина Владимировна1, Петрова Елена Николаевна2

1,2Городской центр психолого-педагогической поддержки
1Новосибирск, Россия, bugrova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
2Новосибирск, Россия, petrova25@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Аннотация. В статье анализируются трудности, связанные с воспитанием при-
емных детей. Особое внимание уделено... Показаны формы работы психолога с 
приемными родителями. <...> На основе изучения… установлено... Автор приходит  
к выводу, что...

Ключевые слова: приемная семья, детско-родительские отношения, психологиче-
ское сопровождение.

Для цитирования:

Research (или Review) Article

Form of Psychologistsʼ Work with Foster Parents

Nina V. Bugrova1, Elena N. Petrova2

1,2Urban Center of Psycho-pedagogical Support
1Novosibirsk, Russia, bugrova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
2Novosibirsk, Russia, petrova25@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Abstract. The article analyzes the difficulties of raising adopted children. <...> Shows 
the form of psychologists' work with foster parents...

Keywords: foster family, parent-child relationship, psychological support. 

For Citation:

На Всероссийском форуме приемных семей, прошедшем в Москве в феврале 
2015 года, обсуждались трудности, связанные с воспитанием приемных детей [2].

<...>
В процессе реализации программы родители-опекуны:
– обсуждали семейные нормы и правила поведения;
– анализировали наиболее распространенные стереотипы отношений в семье.
Таким образом, работа по сопровождению опекунских семей помогает улучшить 

качество различных сфер их жизнедеятельности, гармонизировать взаимоотноше-
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ния в системе «ребенок-опекун», способствует успешной социализации детей и ин-
теграции в общество.
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Пример заполнения формы сведений об авторе
 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество:
(на русском и английском языке)

Бугрова Нина Владимировна 
Bugrova Nina  Vladimirovna

Ученая степень, звание:
(на русском и английском языке)

нет

Занимаемая должность
(на русском и английском языке)

педагог-психолог I категории 
educational psychologist of the 1st category

Место работы с указанием адреса:
(на русском и английском языке)
‒ кафедра, факультет, 
‒ учебное заведение или организация
Для магистрантов/аспирантов – при на-
личии

г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 2. 
Novosibirsk, st. Lenin, 2.
Городской центр психолого-педагогической 
поддержки 
Citycenter of psychological and pedagogical 
support

Место учебы для студентов, магистрантов, 
аспирантов, соискателей, адъюнктов:
(на русском и английском языке)
‒ курс, направление обучения, 
‒ факультет, учебное заведение

нет

Почтовый адрес (полностью) Россия, 630000, г. Новосибирск, ул. Ленина, 1, 
кв. 1.

Контактный телефон +7-___-___-__-__

е-mail: bugrova@yandex.ru



117

Информация для авторов и читателей
Information for authors and readers

Факультет психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» приглашает на обучение (очная и за-
очная форма) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспиран-
туры (имеются бюджетные места на всех формах обучения, кроме аспирантуры).

Контакты для дополнительной информации: Алексей Михайлович Захаренко, 
технический секретарь отборочной комиссии факультета психологии, раб. тел.: 
+7(383)244-00-77, e-mail: zaharenko.aleksey94@mail.ru ; сайт университета https://
nspu.ru/abiturientu/

БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
(ЕГЭ)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология Психология Русский язык
Биология
Обществознание/
Математика

Очно-заочная Внебюджетное
Психология 
семейных  
отношений

Очно-заочная Внебюджетное

Консультативная 
психология

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психология 
управления

Очно-заочная Внебюджетное

Психолого- 
педагогическое 
образование

Психология  
образования

Очная, заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Психология  
развития  
и воспитания 
личности

Очная, заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Специальное  
(дефектологиче-
ское) образование

Специальная 
психология

Русский язык
Биология
Математика/ 
Обществознание

Очная, заочная Бюджетное,  
внебюджетное

37.03.01 Психология
ПСИХОЛОГИЯ
Студенты приобретают компетенции в области:
‒ индивидуального, семейного и группового консультирования;
‒ работы с персоналом организации с целью отбора кадров и создания психо-

логического климата, способствующего оптимизации производственного процесса;
‒ применения технологий организационно-управленческого консультирования, 

кадровой и тренинговой работы;
‒ применения психодиагностических, консультативных и психокоррекционных 

методов помощи семье;
‒ применения методов социально-психологического сопровождения человека 

в трудной жизненной ситуации и др.
Сфера профессиональной деятельности выпускников:  
• психологические службы; 
• психологические центры; 
• различные компании и организации, где требуются психологи.
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Студенты приобретают компетенции в области: 
‒ взаимоотношений между супругами, родителями и детьми; 
‒ разными поколениями семьи; 
‒ проблем разделения труда, прав и обязанностей в семье; 
‒ предупреждения и коррекции дезорганизации и аномалий супружеских и се-

мейных взаимоотношений; 
‒ природы конфликтов в семье и их конструктивного разрешения; 
‒ проблемы разводов и постразводных ситуаций; 
‒ психологии воздействия родителей на детей, а детей на родителей; 
‒диалектики развития чувства любви, супружеской дружбы.
Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• учреждения социальной защиты и молодежной политики, 
• детские дошкольные учреждения, 
• организации общего и дополнительного образования, 
• психологические центры и службы психолого-педагогического сопровождения 

детей и взрослых.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Студенты приобретают компетенции в области:
‒ проведения индивидуального консультирования в рамках различных направ-

лений;
‒ работы с семьями и парами;
‒ проведения групповых занятий и тренингов по различной тематике;
‒ проведения психологической диагностики и подготовке психологических за-

ключений;
‒ проведения научных исследований и представления их результатов на научных 

семинарах, конференциях, школах и в печати.
Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• образовательные учреждения дошкольного или среднего образования; 
• психологические и социально-психологические центры; 
• подбор, обучение и оценка персонала;
• психологическая экспертиза;
• частная практика.

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Студенты приобретают компетенции  в области:
‒ психологии личности и группы; 
‒ психологических аспектов развития обучающихся; 
‒ организации педагогической работы; 
‒ психологического сопровождения педагогических процессов; 
‒ психолого-педагогической оценки отдельной личности; 
‒ анализа и  оценки  эффективности педагогического процесса; 
‒ применения технологий взаимодействия с разными категориями детских кол-

лективов и детей. 
Сфера профессиональной деятельности выпускников: образовательные учреж-

дения – детские сады, школы, гимназии, лицеи, колледжи.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Студенты приобретают компетенции в области: 
‒ психологии и педагогики для разных возрастов обучающихся; 
‒ дефектологии; 
‒ психолого-педагогической диагностики; 
‒ психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессио-

нального образования, дополнительного образования и профессионального обучения.
Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• образовательные учреждения;
• учреждения культуры; 
• учреждения здравоохранения; 
• учреждения социальной защиты населения.

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Студенты приобретают компетенции  в области:
‒ коррекционно-педагогической деятельности – изучение, образование, разви-

тие, реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 
здоровья как в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных уч-
реждениях и общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур здра-
воохранения, социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, 
реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся детей; 

‒ диагностико-консультативной деятельности – психолого-педагогическое изу-
чение особенностей психофизического развития и образовательных возможностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; оказание консультативной помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, членам их семей и педагогам по 
вопросам воспитания, проблемам образования;

‒ исследовательской деятельности – сбор, анализ и систематизация информации 
в сфере теории и практики специального (дефектологического) образования;

‒ культурно-просветительской деятельности – формирование общей культуры 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация культурного про-
странства образовательного учреждения; пропаганда толерантного отношения к ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья среди широкой общественности.

Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• учреждения дошкольного образования, общего образования, профессиональ-

ного образования, дополнительного образования и профессионального обучения;
• центры развития детей;
• учреждения здравоохранения; 
• учреждения социальной защиты населения.
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СПЕЦИАЛИТЕТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
(ЕГЭ)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология  
служебной  
деятельности

Психологическое 
обеспечение  
служебной  
деятельности  
сотрудников 
правоохранитель-
ных органов

Русский язык
Биология 
Обществознание/
Математика

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогика  
и психология 
девиантного  
поведения

Психолого-
педагогическая 
профилактика 
девиантного 
поведения несо-
вершеннолетних

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Психолого- 
педагогическая 
коорекция  
и реабилитация 
лиц с девиантным 
поведением

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ; ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КООРЕКЦИЯ И РЕА-
БИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Студенты приобретают компетенции в области:
‒ своевременной диагностики, коррекции и предупреждения девиантных про-

явлений в группах риска, в том числе у детей и подростков, попавших в сложную 
жизненную ситуацию; 

‒ психологической, педагогической и правовой поддержки детей и подростков, 
склонных к зависимому, суицидальному, агрессивному, противоправному поведе-
нию, сексуальным перверсиям; 

‒ выявления социальных и образовательных рисков, их предупреждения и пре-
одоления;

‒ обучения детей и взрослых навыкам конструктивного поведения, в том числе 
в ситуации конфликта, сложного жизненного выбора; 

‒ обеспечения правового консультирования подростков, родителей, семей, в том 
числе приемных и замещающих, в трудных жизненных ситуациях; 

‒ организации взаимодействия общественных институтов (образования, поли-
ции, социальной защиты и др.), ответственных за здоровое взросление личности.

Сфера профессиональной деятельности выпускников: 
• образовательные учреждения;
• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
• органы управления социальной защитой населения;
• органы управления образованием;
• органы опеки и попечительства; 
• органы по делам молодежи;
• органы управления здравоохранением; 
• учреждения службы занятости;
• органы внутренних дел.



121

Информация для авторов и читателей
Information for authors and readers

37.05.02 Психология служебной деятельности 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Студенты приобретают компетенции  в области:
‒ осуществления психологической помощи в реабилитации и адаптации сотруд-

ников правоохранительных органов, вернувшихся из «горячих точек»; 
‒ оказания психологической помощи семьям сотрудников МВД; 
‒ применения технологий диагностики готовности к службе, построению психо-

логического портрета преступника, сопровождению детей и подростков в юридиче-
ски значимых ситуациях;

‒ применения технологий ведения переговоров в случаях захвата заложников 
и похищения людей.

Сфера профессиональной деятельности выпускников: психологическое сопро-
вождение сотрудников учреждений Министерства внутренних дел РФ, ГУФСИН 
РФ и других государственных служб.

МАГИСТРАТУРА
37.04.01 Психология
Консультативная психология и психотерапия
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в «трудной жиз-

ненной ситуации»
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса кадетов 

и военнослужащих
Психологическое сопровождение школьной службы медиации
Педагогическая психология
Девиантология
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
Специальная психология

НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКАЯ  
ПРОГРАММА ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психология Консультативная психоло-
гия и психотерапия

Очно-заочная Внебюджетное

Психолого-педагогиче-
ское образование

Психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного процесса кадетов 
и военнослужащих

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Девиантология Заочная Внебюджетное

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей  
и подростков в трудной 
жизненной ситуации

Очная Бюджетное,  
внебюджетное

Педагогическая  
психология

Заочная Бюджетное,  
внебюджетное

Специальное (дефектоло-
гическое) образование

Специальная психология Заочная Бюджетное,  
внебюджетное
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37.04.01 Психология
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководитель: Ю. М. Перевозкина, доктор психол. наук, профессор кафедры 

практической и специальной психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку квалифицированных компетентных 

и конкурентоспособных на современном рынке труда психологов, обладающих 
компетенциями, позволяющими профессионально решать проблемы общения 
и взаимодействия людей; конструктивно разрешать конфликтные ситуации, а также 
удовлетворять потребности общества, развития психологической науки, рынка об-
разовательных услуг и рынка труда в различных динамично меняющихся ситуациях 
их научной и практической деятельности.

44.04.02 Психолого-педагогическое образование
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОД-

РОСТКОВ В «ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
Руководитель: М. И. Кошенова, канд. психол. наук, доцент кафедры социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку специалиста, способного решать вопросы 

сопровождение детей и подростков в трудной жизненной и юридически значимой 
ситуации.  

Учебный план подготовки формировался с учетом анализа «белых пятен» пси-
холого-педагогического сопровождения детей и подростков, их семей, находящих-
ся в социально и (или) психологически уязвимом положении, актуального запроса 
специалистов из сферы социальной защиты и образования. Вопросы помощи ре-
бенку и подростку в ситуации кризиса, насилия, психологической травмы, работы 
с детьми-мигрантами, досудебного (следственные действия) и судебного сопрово-
ждения, суицидального поведения детей и подростков, а также сопровождения за-
мещающих семей и семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, пси-
холого-педагогической экспертизы программ профилактики и коррекции, оценки 
социальных и образовательных рисков стали основанием для разработки учебных 
дисциплин и программ практик.

Сформированные компетенции позволят магистрам обеспечить работу с «труд-
ными» детьми и семьями в учреждениях соцзащиты и образования, оказывать кон-
сультативную помощь управленцам, педагогам, социальным работникам, детям 
и их семьям, проводить коррекцию и реабилитацию детей и подростков с опытом 
психологической травмы, координировать межведомственную помощь специали-
стов. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА КАДЕТОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Руководитель: И. А. Федосеева, доктор пед. наук, профессор кафедры практиче-
ской и специальной психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Программа направлена на подготовку магистра к управленческой психолого-пе-
дагогической деятельности, психолого-педагогическому сопровождению в системе 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, кадетских 
корпусов, военных институтов.
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Сформированные компетенции позволят магистрам участвовать в разработке 
психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса, в том числе и в аспектах толерант-
ности, патриотизма, гражданственности; руководить организацией и проведени-
ем мониторинговых исследований, разработкой и реализацией исследовательских 
и научно-исследовательских проектов, анализом, обобщением и представлением 
результатов собственной профессиональной деятельности; участвовать в проек-
тировании и создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды; осуществлять психолого-педагогическое сопровождение деятельности по 
реализации инновационных проектов.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руководитель: О. А. Шамшикова, канд. психол. наук, профессор кафедры общей 

психологии и истории психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку выпускника, владеющего понятийно-тер-

минологическим аппаратом педагогики начального образования, базовыми знания-
ми психологии и педагогики, знаниями о современных проблемах и направлениях 
развития педагогики и начального образования, определенными педагогическими 
технологиями.

ДЕВИАНТОЛОГИЯ
Руководитель: М. Г. Чухрова, доктор мед. наук, профессор кафедры социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку выпускника, способного выявлять фак-

торы риска возникновения «отклонений» в поведении, дифференцировать психо-
патологию, прогнозировать возникновение деструктивного поведения с учетом со-
циальных и личностных факторов, организовывать межведомственную работу по 
предупреждению зависимого, преступного, суицидального и других форм деструк-
тивного поведения.

Освоение данной программы позволит магистру работать с «группами риска» 
и девиантного поведения любого возраста, в образовательных организациях (любой 
ступени образования) и учреждениях социальной защиты, молодежных и спортив-
ных организациях, диагностических центрах; выпускник способен координировать 
межведомственную деятельность, осуществлять консультативную помощь специ-
алистам, ответственным за процесс социализации.

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руководитель: Ю. М. Перевозкина, доктор психол. наук, профессор кафедры 

практической и специальной психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных професси-

оналов – специальных психологов, обладающих современными интегративными 
научными знаниями и владеющих эффективными технологиями решения фунда-
ментальных и прикладных задач специальной психологии; способных проводить 
мониторинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и ре-
абилитационного процессов в образовательных организациях; владеющих совре-
менными технологиями психологического обеспечения образования, реабилитации 
и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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АСПИРАНТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКАЯ  
ПРОГРАММА ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Психологические науки Возрастная психология Очная Внебюджетное
Общая психология, психо-
логия личности, история 
психологии

Очная Внебюджетное

Педагогическая психо-
логия, психодиагностика 
цифровых образователь-
ных сред

Очная Внебюджетное

37.06.01 Психологические науки
37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ОБЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
(по новой номенклатуре научных специальностей – 5.3.1. ОБЩАЯ ПСИХОЛО-
ГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ)

Программа направлена на подготовку аспирантов к овладению необходимыми 
компетенциями для подготовки к защите научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований пси-
хологических механизмов и закономерностей происхождения и функционирования 
психики, сознания, самосознания, личности; применение выявленных закономер-
ностей для решения практических задач диагностики, консультирования, экспер-
тизы, профилактики; осуществление исторического и методологического анализа 
психологических теорий, концепций и воззрений, разработку исследовательской 
и прикладной методологии, создание и адаптацию методов психологического ис-
следования и практической работы.

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ПСИХО-
ЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ (по новой номенклатуре научных специ-
альностей – 5.3.7. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ)

Программа направлена на подготовку аспирантов к овладению необходимыми 
компетенциями для подготовки к защите научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований в об-
ласти биологической и социальной детерминации психического развития человека; 
изучение процессов развития и формирования психики человека на разных ступе-
нях жизненного цикла (от пренатального периода, возраста новорожденности до 
зрелости, старения и старости); исследование культурно-исторического развития 
психики; выявление объективных и субъективных факторов, способствующих или 
препятствующих развитию и реализации человеческого потенциала; разработку ме-
тодов исследования и диагностики психического развития человека, а также норма-
тивных показателей психического развития.
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37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ: ПЕДАГО-
ГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (по новой номенклатуре научных специально-
стей – 5.3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД)

Программа направлена на подготовку аспирантов к овладению необходимыми 
компетенциями для подготовки к защите научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Программа ориентирована на проведение фундаментальных исследований пси-
хологических фактов, механизмов, закономерностей учебной деятельности и дей-
ствий индивида и группы; особенностей и характеристик педагогической деятель-
ности и действий педагога и педагогического коллектива; изучение специфики 
процесса взаимодействия субъектов образовательного процесса; исследование пси-
хологического влияния содержания и форм организации образовательного процес-
са; исследование влияния различных видов учебной деятельности на проявление 
психологических новообразований у обучающихся и их личностное развитие.
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